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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. Пояснительная записка 

 
Цели реализации программы начального общего образования, конкретизированные 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО к результатам освоения обучающимися 

ООП НОО 

В соответствии с положениями Федерального закона РФ от 29.12.2012г. № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее - ФЗ-273), «начальное общее образование 

направлено на формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных 

способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение 

чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и 

речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). Начальное общее образование 

<...> является обязательным уровнем образования». 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования (далее - ООП 

НОО, Программа) Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Школы «Эврика-развитие» города Томска (далее - МАОУ, ОО, школа) разработана на 

основе требований ст.12 ФЗ-273, Федерального закона РФ от 31.07.2020 г. №304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»; в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 

предъявляемыми к структуре ООП НОО, к результатам освоения ООП НОО, к условиям 

реализации Программы; с учётом примерной основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Программа учитывает образовательные потребности участников образовательных 

отношений - обучающихся 1-4 классов и их родителей (законных представителей), 

национальные, региональные и этнокультурные особенности Российской Федерации и 

Томской области, определяет содержание начального общего образования и организацию 

образовательных отношений в 1 -4 классах и направлена на формирование общей 

культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

ООП НОО обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие начального 

общего образования в МАОУ в соответствии с основными принципами государственной 



политики Российской Федерации в области образования, изложенными в ФЗ-273, а 

именно: гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; единство федерального культурного и 

образовательного пространства, защита и развитие системой образования национальных 

культур, региональных культурных традиций и этнокультурных особенностей в условиях 

многонационального государства; общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

обучающихся; обеспечение условий для самоопределения личности, для ее 

самореализации, творческого развития; формирование у обучающегося адекватной 

современному уровню знаний и ступени обучения картины мира; формирование человека 

и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на 

совершенствование этого общества; содействие взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, народами независимо от национальной, религиозной и социальной 

принадлежности; сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа, проживающего в Российской Федерации, право на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России. 

Целями реализации Программы являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, 

достигшего возраста 6,5-7 лет, на получение качественного образования, включающего 

обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 

результатов начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе 

начального общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или 

для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов. 

4. Возможность для коллектива ОО проявить своё педагогическое мастерство, обогатить 

опыт деятельности, активно участвовать в создании и утверждении традиций школьного 

коллектива. 



Для реализации поставленной цели были определены учебно-методические комплексы 

(далее - УМК) «Перспектива», «Школа России», системы развивающего обучения 

Эльконина –Давыдова, общая целевая установка которых совпадает с идеологией ФГОС 

НОО. 

Мощным образовательным ресурсом данных УМК является информационно- 

образовательная среда (далее - ИОС), включающая концепцию, рабочие программы, 

систему учебников, составляющих ядро ИОС, а также мощную методическую оболочку, 

разнообразные электронные и интернет - ресурсы. 

Классы Универсум 

Программа в классах Универсум предусматривает методы обучения, направленные 

на максимальное включение учащихся в учебную деятельность. Предпочтение отдается 

проблемно-поисковому подходу, который предусматривает создание проблемных 

ситуаций, поиск доказательств, формулирование выводов, сопоставление результатов с 

эталоном, выдвижение предположений. Создается акцент на собственном 

аргументированном суждении. Увеличивается количество заданий, вопросов, 

инициирующих детское действие. 

Программный материал предполагает наличие разноуровневых заданий, разных 

форм взаимодействия, тем самым каждый ребенок имеет возможность почувствовать себя 

успешным. Реализация программы способствует построению образа «Я», которое 

включает в себя самопознание, саморазвитие и самооценку, формирование гражданской 

идентичности личности, принятие и осмысление нравственных и культурных ценностей, 

правил взаимодействия с окружающим миром. 

Индивидуализация образования реализуется в классах «Универсум» через работу с 

детским интересом. Нами ставится задача сохранить этот интерес и при этом научить 

ребенка самостоятельно находить ответы, планировать свою деятельность и доводить ее 

до конца, оценивать результат, исправлять ошибки и ставить новые цели. 

Развивающее обучение 

Методику Эльконина-Давыдова называют прогрессивной в системе образования, 

так как она создает благоприятную психолого-педагогическую среду для развития и 

обучения ребенка. Школьники становятся основными фигурами учебной деятельности, 

которые постоянно стремятся к саморазвитию и самопознанию. Для решения актуальных 

задач и целей педагогики система Эльконина-Давыдова видоизменяет классические 

формы и методы организации учебного процесса, а также его содержание. Особенно 

преображается тип взаимодействия между учащимся и преподавателем и особенности их 

сотрудничества в процессе обучения. В связи с этим, важно сформировать правильный 



механизм учебного процесса, позволяющий ребенку ставить задачи и самостоятельно 

определять методы их решения. 

Особенности авторской методики Эльконина-Давыдова: система Эльконина-Давыдова 

базируется на трех главных принципах: Ведущими предметами исследования в процессе 

обучения являются способы и методы решения задач. С этих позиций осуществляется 

изучение любой учебной дисциплины. Каждый последующий раздел конкретизируется и 

дополняется освоенными методами действия. Любая учебная деятельность 

характеризуется предметно-практическим направлением. Работа школьника на занятии 

нацелена на активный поиск средств и способов решения обозначенных задач, при этом 

неверные суждения ребенка трактуются как «проба мысли», а не ошибка. Данная система 

позволяет исключить репродуктивный способ обучения и помогает осуществить переход к 

деятельностной педагогике, развивающей у ребенка теоретическое мышление. 

Особенностью данной авторской методики является то, что учащиеся принимают 

активное участие в обучающем процессе. В итоге дети преобразуются в маленьких ученых 

и исследователей, которые сотрудничают со своим научным руководителем – педагогом. 

При этом учителю отводится на уроке не основная роль, а вспомогательная. Он только 

направляет и координирует работу учащихся. Ведущий вид деятельности на уроках – 

групповой, а преобладающая форма – дискуссии, экспериментально-практическая работа. 

Система Эльконина-Давыдова организовывает учебную деятельность так, чтобы ребенок 

смог самостоятельно определить предмет исследования, выдвинуть возможные способы и 

пути исследования, а также анализировать и критически оценивать собственные 

предположения и аргументы одноклассников, что способствует формированию и развития 

объективного, самостоятельного мышления. 

Концепция Эльконина-Давыдова обеспечивает гармоничное и целостное развитие 

личности. Она ориентирована на раскрытие внутреннего потенциала и скрытых 

возможностей. Цель системы – «обеспечение оптимальных психолого-педагогических 

условий для становления ребенка как субъекта учебной деятельности, заинтересованного 

в самоизменении и способного к нему». То есть обучение предполагает дальнейший 

переход в саморазвитие и самообучение, умение личности выискивать проблемы и ставить 

цели, находить способы их решения. 

Развивающее обучение развивает теоретическое мышление Теоретическое 

мышление позволяет выявить через анализ системы ее генетическую основу. 

Базовыми компонентами мышления выступают анализ, планирование и рефлексия. В 

процессе развивающего обучения: 

• ученики получают не готовые знания, а сами выясняют условия их происхождения; 



• выявленные предметы и процесс деятельности ученики фиксируют в виде 

абстрактной модели. 

Развивающее обучение учит детей решать больше частных задач за короткий промежуток 

времени (развивается проблемное мышление). Обучение проходит в сотрудничестве с 

родителями и педагогами через совместный поиск. Даже минимальное участие ребенка 

повышает у него веру в собственные силы. Формируется убеждение в том, что познание 

возможно только в рамках деятельности. Обязательна организация творческой поисковой 

деятельности коллективно-распределительного типа. 

Урок по системе развивающего обучения имеет следующие особенности: 

• дискуссии и игры для выявления проблем; 

• исключение правил, аксиом, схем (дети сами их выводят в процессе деятельности); 

• отсутствие отметок, качественная оценка («молодец»), что создает положительный 

психологический климат; 

• минимум домашнего задания; 

• исключение ненужных знаний – память не перегружается далеким от практики и 

жизни материалом. 

В ходе такого урока дети не только получают знания, умения и навыки, но и учатся 

аргументировано отстаивать свою позицию, перепроверять информацию и верить фактам, 

понимать и учитывать позицию другого человека, требовать доказательства и объяснения. 

Они осознанно выбирают усваиваемые в дальнейшем дисциплины. 

К базовым принципам системы Эльконина-Давыдова относятся: 

• дифференциация этапов обучения согласно психическому развитию ребенка; 

• ориентация на ближайшую зону развития с обновлением содержания обучения; 

• активная деятельность ребенка, создание условий для этой деятельности, а не 

передача готовых знаний; 

• предметность, то есть самостоятельное определение предмета изучения и 

представление его в виде процесса, системы, модели, знаков. 

Любое обучение так или иначе способствует психическому и личностному 

развитию детей, но не каждая образовательная система обеспечивает всестороннее и 

гармоничное развитие личности и творческого начала. Более того, некоторые виды 

обучения способствуют обратному развитию, то есть регрессу, например, когда задачи не 

соответствуют возрасту или актуальному психическому развитию ребенка (слишком 

простые или слишком сложные). 

Развивающее обучение учитывает: 

• новообразования возраста; 



• ведущую деятельность новообразования; 

• содержание и способы осуществления этой деятельности; 

• взаимосвязь ведущей деятельности с другими видами деятельности; 

• способы определения уровня развития возрастных новообразований; 

• связь уровней развития новообразований и особенностей организации ведущей 

деятельности. 

Развивающее обучение разрабатывается индивидуально для конкретного возраста. 

Классическая концепция ориентирована на младший школьный возраст, 

новообразованиями которого являются: 

• учебная деятельность со своим субъектом; 

• абстрактно-теоретическое мышление; 

• произвольное управление поведением. 

Традиционное обучение не может развить этих новообразований, оно закрепляет ранее 

достигнутые функции. Чувственное наблюдение, эмпирическое мышление, утилитарная 

память (свойственны традиционному мышлению) – все это приобретения дошкольного 

возраста. 

У детей, от учившихся по программе Эльконина-Давыдова, отмечаются следующие 

усредненные особенности развития познавательных способностей и личностных качеств: 

• высокий уровень внимания, растут аттенционные способности (распределение 

внимания между несколькими видами деятельности); 

• развитие памяти близко к высокому уровню, опосредованная память находится на 

высоком уровне, наблюдается регулярный рост кратковременной, смысловой, 

опосредованной памяти (у четвероклассников значительно выше, чем у 

третьеклассников); 

• осведомленность, способность к классификации и обобщению, аналогическому 

мышлению находится на высоком уровне у четвероклассников и на близком к высокому 

уровню у третьеклассников, то есть наблюдается тенденция роста вербально-логического 

мышления до достижения высокого уровня в четвертом классе; 

• высокий уровень невербального интеллекта, но пик приходится на третий класс; 

• высокая способность к поисковому планированию; 

• воображение (оригинальность и гибкость) находится стабильно на среднем уровне, 

близком к высокому; 

• мотивация на успех; 

• средний уровень эмпатии. 



Выпускники школы Эльконина-Давыдова умеют решать нестандартные задачи, 

находить выход из трудных жизненных ситуаций, самостоятельно планировать и 

выстраивать жизнь, искать новые источники информации, саморазвиваться, способны к 

сотрудничеству и работе в коллективе, вместе с тем самостоятельны и ответственны за 

свои результаты. Желание и умение учиться, формируемое системой развивающего 

обучения, упрощает течение подросткового и юношеского возраста, помогают в 

профессиональном и жизненном самоопределении. 

Дети, обучающиеся по системе развивающего обучения, чаще других становятся 

победителями олимпиад, уровень интеллекта выше, чем у сверстников с традиционным 

обучением. У выпускников развивающей школы самооценка, как правило, выше, чем у 

сверстников из традиционной школы, и они меньше подвержены комплексам. 

Таким образом, развивающее обучение Эльконина-Давыдова позволяет 

формировать у детей абстрактное и творческое мышление, учит их широко мыслить, 

обеспечивает единство теории и практики и легкость перехода от одного к другому. 

Ребенок не просто получает представление о явлениях и устройстве мира, но и понимает 

суть процессов. Углубление в сущность вопросов максимально активирует мыслительную 

деятельность. 

Классы Свободной педагогики, основанной на педагогических взглядах Л.Н.Толстого 

Образовательная программа классов Свободной педагогики предполагает 

ненасильственное движение ребенка в учебном процессе в собственном ритме и темпе, 

возможность учета возникающих интересов детей, включение их в русло преподавания по 

стандарту образования. Данный подход согласуется с ФГОС начального образования РФ, 

т. к. «предоставляет условия для индивидуального развития всех обучающихся, в 

особенности – одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья», 

создает «основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых 

знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности», способствует 

формированию «основ умения учиться и способности к организации своей деятельности – 

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

свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом 

и сверстниками в учебном процессе». 

Программа СП предусматривает большую смысловую работу в предмете, а также 

работу с детским творчеством. Приоритетным для данной программы являются детские 

вопросы и образовательные инициативы, значимость которых поддерживается учителем. 

Им проводится работа на углубление и разворачивание общего и индивидуального 

обсуждения интересующих вопросов, при необходимости с выходом на детские проекты. 



Это согласуется с идеями Л.Н. Толстого о том, что «всякое учение должно быть только 

ответом на вопрос, возбуждённый жизнью». 

В силу своего гуманистического мировоззрения последователи Л.Н.Толстого 

задают позитивный облик ребенка: считают, что ему изначально присуща образовательная 

потребность, широкие познавательные возможности. Особое значение придается 

целостному взгляду ребенка на культурные образцы и предметы. Л.Н.Толстой считает 

такой взгляд культуросообразным. 

Основные принципы Свободной педагогики: 

- Доверие педагогов к детскому пути познания, образовательным потребностям учеников; 

- Пробно-поисковый тип взаимодействия педагогов и учеников, в котором педагог ищет 

точки содержательной встречи с учеником по поводу учебного предмета, сам находится в 

состоянии поиска и учения, этим вдохновляет ученика на новые пробы и открытия в 

учебных предметах; 

- Разворачивание предметного материала исходит из вопросов учеников и поиска ответов, 

что дает возможность детям интересно учиться, а учителю переходить из позиции 

функционирования к педагогическому творчеству; 

- Создание зонированного образовательного пространства в классе для свободного 

использование его детьми, в котором возможно становление осмысленного учения и 

культурного поведения. 

Виды зонированного пространства: учебное индивидуальное и групповое, игровое, 

тренировочное и ответственное (в тетради учащегося), смысловое и техническое ( в 

содержании учебных предметов), информационное и деятельностное; 

- Накопление учащимся эмпирического опыта и его дальнейшее обобщение в предмете; 

- Событийные формы учебной жизни, постепенное «открытие» и присвоение норм 

учебной жизни учащимися; 

- Смысловая работа с языком, речью, системами счёта через использование 

«динамических материалов» в предмете; 

- Написание детьми собственных языковых и математических текстов для более глубокого 

понимания; 

- Поддержка познавательной активности и инициативы детей, как на уроках, так и при 

выполнении домашнего задания, которое показывает учителю на степень 

самостоятельности в удержании и исполнении выбранного задания; 

- Сохранение индивидуального темпа и ритма освоения предметного материала ребёнком; 

- Создание учебного уклада, в котором поддерживается ценность каждого ученика, 

доброжелательная атмосфера, открытые отношения. 



Особенностью реализации идей Л.Н. Толстого в школе «Эврика-развитие» является то, что 

педагогические взгляды Л.Н. Толстого интегрируются с современными образовательными 

подходами, отраженные во ФГОС. В классах используются УМК рекомендованные 

Министерством образования РФ для реализации ФГОС, а также учебных материалов Л.Н. 

Толстого «Азбука», «Арифметика», «Русские книги для чтения», «Грамматика для 

сельских школ». 

Вальдорфская педагогика 

Вальдорфская педагогика - международное педагогическое движение, 

представленное сотнями школ и тысячами детских садов практически во всех странах 

мира. Вальдорфская педагогика опирается на идею Р. Штайнера, суть которой в том, что 

мысли, чувства, воля ребенка составляют единое целое. Обучение должно воздействовать 

не только на интеллект, но на всего человека в целом. 

Важной отличительной чертой педагогических воззрений Штайнера является его 

философский антропологический подход к обучению ребенка. В искусстве воспитания и 

обучения необходимо, прежде всего, глубокое знание человеческой природы. 

 
Основные педагогические принципы, реализуемые в классах вальдорфской педагогики: 

 
 

 Принцип гуманизма заключается во внимательном и индивидуальном отношении к 

ребёнку, в развитии благоприятной и мотивирующей на учёбу психолого- 

педагогической школьной атмосферы. 

 Принцип разносторонности образования реализуется путём увеличения удельного 

веса дисциплин эстетического и художественно-прикладного циклов. 

 Принцип педоцентризма, проявляющийся в отборе содержания и методов 

образования, ориентированного, в первую очередь, на ребёнка, на актуальное 

состояние детей и ближайшие перспективы их развития; у ребёнка поддерживается 

и развивается вовлечённость в образовательный процесс; главная цель - ребёнок 

учится с интересом, он хочет ходить в школу. 

 Принцип возрастосообразности предполагает постоянное соотнесение отбора 

материала, дидактики и методики обучения с психолого-педагогическими 

характеристиками актуального возрастного состояния детей и перспективами их 

развития. 

 Принцип жизненной, практической направленности обучения предполагает, что 

теоретическое обучение должно постоянно опираться и связываться с 

окружающими жизненными реалиями и находить практическое воплощение в 

проектной деятельности. 



 Принцип преподавания на основе образов и феноменов предполагает отбор 

центральных, узловых содержательных примеров в каждом предмете, феноменов, 

которые вбирают в себя разнообразный учебный материал. Этот принцип требует 

художественного подхода и стиля в обучении, в том числе и по предметам 

естественнонаучного и интеллектуального цикла. 

 Принцип взаимодействия подразумевает положительные активное и продуктивное 

сотрудничество между детьми, учителями, родителями и администрацией. 

 Принцип ответственного творчества предполагает создание условий для 

реализации и развития творческого потенциала педагогов, создание форм их 

интенсивного внутришкольного сотрудничества, обеспечение необходимой 

творческой свободы учительской деятельности, при одновременном усилении 

личной ответственности за результаты образовательного процесса. Каждый учитель 

должен иметь возможность творчески выстраивать образовательный процесс, 

исходя из индивидуальной педагогической ситуации класса и ребёнка. 

 Принцип светскости в образовании реализуется следующим образом: феномены и 

образы различных религиозных культур, вовлеченные учебный процесс в качестве 

материала, направлены на формирование морально-этических норм, воспитание 

глубокого понимания, принятия и взаимного уважения. 

Вальдорфский учебный план 

Всю программу вальдорфских школ сравнивают с восходящей спиралью. К 

каждому предмету возвращаются несколько раз, но каждое последующее возвращение 

позволяет заглянуть глубже и дальше. 

Основная идея — отразить в учебных планах целостное развитие ребенка, дать 

ребенку на каждой ступени развития такое содержание, которое в максимально возможной 

степени способствовало бы развитию и отвечало потребностям каждого возрастного 

периода, в связи с чем каждому возрасту ребёнка и каждому учебному году соответствует 

определённая тема, историческая эпоха и набор дисциплин. Этому же служат и методы 

обучения. 

Преподавание должно быть построено таким образом, чтобы помимо овладения 

предметом, например, счетом, письмом и чтением, т.е. знаниями, умениями и навыками в 

названных областях — это является общими целями любой школы, — решались бы в 

рамках тех же самых уроков и другие, общеразвивающие задачи. Например, развитие 

воображения, памяти, двигательной активности, творческих способностей, эстетического 

и социального чувства. Широкое предложение дисциплин, связанных с практической 

деятельностью — рукоделием, ремеслами и др., занятий искусствами, два иностранных 

языка с первого класса — дополняют «общеобразовательные предметы» до целого. 



Учебная эпоха (эпоха) — это цикличное преподавание одного из основных 

предметов методом погружения в течение 2-4 недель. В течение года проводится 

несколько учебных эпох, которые чередуются друг с другом. В начальной школе эпохами 

проводятся рисование форм, русский язык, математика и окружающий мир. В средней и 

старшей школе эпохами преподаются все основные предметы, кроме иностранных языков, 

предметов художественно-эстетического цикла, а также технологии и физической 

культуры. 

Главный урок – это первые 1,5 - 2 часа учебного дня, во время которого 

преподаётся материал учебной эпохи. Главный урок, помимо основного предмета, 

включает в себя разнообразную деятельность: музицирование, социальные и ритмические 

упражнения, рисование, рецитирование, работу с устными и письменными текстами. 

Смена деятельности во время главного урока (переход от ритмической части к 

интеллектуальной работе, далее — к практической, а от нее — к спокойной 

созерцательной во время рассказа учителя или наблюдения экспериментов) оберегает 

детей от перегрузки и напрямую связана с естественными физиологическими и 

психическими процессами развития ребенка, устройством его памяти и внимания. 

Тренировочный урок - это учебное занятие, на котором происходит отработка 

навыков по предметам, преподающимися учебными эпохами и требующими постоянного 

упражнения. Такие уроки появляются в расписании с 3 класса. 

Мини-урок - это учебное занятие длительностью 20 минут, использующееся в 1-2 

классе для преподавания иностранных языков в устной форме. 

Учебный день организуется следующим образом: 

- преимущественно интеллектуальная деятельность происходит в первые 1,5 -2 часа на 

главном уроке; 

- в середине учебного дня располагаются предметы художественно-эстетического цикла, 

иностранные языки и тренировочные уроки; 

- в заключительную часть учебного дня входят предметы, связанные с двигательной 

активностью и развитием моторных навыков, такие как технология и физическая культура. 

Такой принцип организации учебного дня в вальдорфских классах должен находить 

отражение в ежедневном расписании уроков. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса в классах вальдорфской 

педагогики 

Каждый вальдорфский класс должен быть обеспечен классным учителем. Кроме 

классного учителя с каждым классом работают учителя-предметники, ведущие 

иностранные языки, ремёсла, музыку, тренировочные уроки в средней и старшей школе. 



Каждый учитель, претендующий на ведение класса, обязан пройти 

четырёхгодичное обучение на периодическом семинаре для учителей вальдорфских школ 

или в любом другом месте, занимающимся подготовкой вальдорфских классных учителей 

с 1 по 8 класс. 

Обучение на периодическом семинаре для учителей вальдорфских школ 

ориентировано на классного учителя вальдорфской школы, а также рекомендуется 

учителям – предметникам и учителям старшей школы. 

Базовое образование включает в себя курсы: 

• Возрастные особенности развития человека. Особенности развития ребенка. 

Конституции, темпераменты, характеры. Общее учение о человеке. 

• Методика преподавания в начальной и средней школе. 

• Предметные курсы: введение букв, рисование форм, родной язык и литература, 

арифметика, алгебра, геометрия, история религий и древнего мира, всемирная история, 

биология (человек и растение, человек и животные), минералогия, география, анатомия, 

астрономия, химия, физика; 

• Художественные и практические занятия: живопись, рукоделие, музыка, флейта, 

эвритмия, рецитация, рисование, пластицирование, рисование форм, оформление 

тетрадей, ботмеровская гимнастика, ремесла (работа по дереву и металлу). 

Помимо индивидуального обучения предусмотрена передача опыта на летних 

школьных методических встречах, коллегиях с предметниками, школьных тематических 

семинарах. 

Классный учитель - учитель, ведущий свой класс в течение 8 лет. Наличие 

специально подготовленного классного учителя является главным и необходимым 

условием вальдорфской школы. Классный учитель здесь — одна из основных фигур, 

педагог, стремящийся ко всестороннему развитию своей личности и считающийся с 

индивидуальностью каждого школьника. Он ведет все главные предметы с 1 по 6-8 класс: 

русский язык, математику, чтение, окружающий мир, рукоделие, подвижные игры, 

живопись в начальной школе. С 5 класса к этому добавляется история и ряд предметов 

естественнонаучного цикла. 

Педагогика Марии Монтессори 

В классах-комплектах М.Монтессори программы основного образования 

построены с использованием как традиционных форм и методов работы с младшими 

школьниками (групповые уроки, фронтальная работа) так и событийных, которые 

предполагают отработку материала не только в рамках стандарта начальной школы, но и 

за его пределами. Такая интеграция возможна благодаря использованию метода Марии 



Монтессори, который располагает дополнительными образовательными ресурсами 

подготовленной среды класса (автодидактичные материалы для самостоятельной работы, 

возможность выбора деятельности, разновозрастной коллектив учащихся, педагогический 

метод наблюдения для работы в зоне актуального и ближайшего развития и др.) 

Учителя и тьюторы классов-комплектов М.Монтессори строит педагогическую 

деятельность на принципах монтессори-педагогики, а именно: 

1. Создание обучающей предметно-развивающей среды 

2. Разновозрастное взаимодействие детей (1-4класс). 

3. Предоставление детям свободы во время занятий: 

свобода выбора материала; 

свобода выбора времени и продолжительности работы с материалом; 

свобода выбора места работы; 

свобода выбора партнёров для совместной деятельности; 

свобода общения с учителем или другими детьми. 

4. Создание атмосферы доброжелательности, доверия, сотрудничества, принятия 

каждого ребёнка. 

5. Наблюдение как основной метод педагогической деятельности для отслеживания 

зон ближайшего и актуального развития детей и оказания необходимой помощи в их 

самостоятельном обучении. 

Особенностями образовательного процесса Монтессори-классов в МАОУ Школе «Эврика- 

развитие» г Томска являются: 

Разработка образовательных программ, обеспечивающих преемственность между 

ступенями образования: дошкольной и школьной, начальной и подростковой школой. 

Интеграция классики методаМарии Монтессори и современных 

образовательных технологий. 

Формирование инновационного сообщества педагогов и родителей для разработки и 

реализации совместных проектов в открытом образовательном пространстве. 

Основные событийные формы работы с учащимися в педагогике Монтессори: 

- индивидуальные занятия и уроки - помогают ускорить развитие ученика в 

личностном и академическом плане и дают возможность учителю определить "зону 

ближайшего развития" ребенка. Во время проведения индивидуального урока возрастает 

интерес и вовлеченность ребенка в процесс обучения, появляется внутренняя мотивация; 



- групповые занятия и уроки (дидактические) – приводят в систему знания по тому 

или иному предмету, уточняются понятия, вводится терминология, дается новый 

дидактический материал. 

Такие уроки ценны тем, что у участников имеется возможность "примерить" на 

себя разные социальные роли, внутри урока построить адекватно свое поведение, 

выстроить процесс коммуникации. 

групповые занятия и уроки (рефлексивные) – помогают осмыслить действительность, 

проанализировать и описать актуальное событие, средствами речи передать свои 

ощущения, впечатления; через эти способы осмыслить свою проблему; 

творческие мастерские – способ расширения образовательного пространства младших 

школьников, позволяющий участникам образовательного процесса (педагогам, родителям, 

детям) проявлять творческую инициативу, способ, обеспечивающий их проектную 

деятельность; 

"научные экспедиции" – способ расширения образовательного пространства младших 

школьников, позволяющий получать навыки работы: с разными источниками информации, 

проектной и исследовательской деятельности; 

- лабораторные модули –целенаправленная работа детей по экспериментированию, 

которая направлено на выявление условий происхождения знания и на определение 

приёмов их употребления; 

В разновозрастных классах, работающих по системе М.Монтессори, выполнение 

учебных программ достигается в большей степени за счет индивидуальной работы 

ребенка в насыщенной дидактическими материалами среде. Среда насыщена 

автодидактическими материалами различной тематики и содержания. Все материалы 

сгруппированы в строгой последовательности и на соответствующих полках для 

ориентации учеников. Разноуровневые задания, выложенные в открытом доступе, 

помогают после прохождения темы в рамках групповых уроков отработать навыки 

каждому учащемуся в своем темпе. 

Учебный план на год представлен как образовательный маршрут, где все темы 

взаимосвязаны. При прохождении темы ребенок пишет тест или самостоятельную работу, 

при успешном выполнении которой получает зачет. Домашние задания ученики выбирают 

в соответствии со своими интересами, уровнем и возможностями из представленного 

банка дидактических карточек. Педагог, таким образом, готовит и насыщает среду по всем 

предметным областям, проводит как индивидуальные, так и групповые уроки, при этом 

поощряя самостоятельность, инициативу и ответственность каждого ученика, выявляет 

его субъектную позицию. 



МАОУ Школа «Эврика-развитие» г Томска организовала условия для получения 

качественного образования детям с расстройством аутистического спектра, используя 

модель ресурсного класса. 

«Ресурсный класс» как модель обучения детей с РАС по АООП ФГОС с 

использованием метода прикладного анализа поведения 

Закон «Об образовании в РФ» (вступил в силу 1 сентября 2013 года) сделал 

инклюзивное образование возможным и доступным для всех: родители и законные 

представители ребенка наделены правом выбора как формы получения образования, так и 

образовательного учреждения по месту жительства семьи — согласно п. 1 ст. 52. Таким 

образом для общеобразовательных организаций стал вопрос создания соответствующей 

среды для отдельных категорий детей с ОВЗ. Одним из способов решения такой задачи 

является создание «ресурсного класса» для детей с РАС в школе. 

На 2019-2020 год обучения образовательные услуги «ресурсной зоны» предполагается 

оказывать 13 обучающимся с РАС по АООП 8.2,8.3,8.4 с частичной инклюзией детей в 

регулярных классах. Все дети зачислены в классы общеобразовательной школы с 

сопровождающими в соответствии с заключением ПМПК. 

Основные задачи ресурсного класса: 

- способствовать обучению детей с РАС в соответствие его индивидуальной 

образовательной программой 

- проводить диагностику навыков ребенка в соответствии с выбранными инструментами 

тестирования (ABLLS-R, VB-MAPP) 

- реализовывать индивидуальную программу обучения ребенка в формате 

индивидуальных и фронтальных занятий в соответствии с целями ребенка 

- проводить подготовительную работу по адаптации детей к обучению в школе и освоению 

ими навыков по предметным областям в соответствие с их уровнем развития 

- организовывать сопровождение детей специалистами службы коррекционного 

сопровождения 

- способствовать продвижению детей в области личностных результатов 

- проводить консультативную работу с педагогами общеобразовательных классов по теме 

особенностей обучения детей с РАС 

Метод работы: 

Для реализации обучения детей с РАС по модели «Ресурсного класса» выбран 

метод прикладного анализа поведения, который на данный момент научно доказан особо 

эффективным способом обучения детей с РАС. Метод учитывает особенности развития 

детей с РАС, их поведения, способов восприятия, мышления и обработки информации. 



Ключевые принципы метода: систематический сбор данных о поведении и интересах 

ребенка через наблюдение, подготовка и создание материалов для индивидуальной 

работы с опорой на интересы ребенка, его специфические увлечения, использование 

визуальных опор для саморегуляции и планирования (расписания, правила, подсказки), 

использование метода безошибочного обучения и повышения мотивации к обучению 

через подкрепление успешности ребенка, постепенное снижение подсказки и 

сопровождения с целью обучения ребенка самостоятельности. В данной методике 

предпочтение отдается адаптивным навыкам и личностным результатам, а не 

продвижению ребенка по предметным областям. 

Приоритетные направления работы: 

- формирование навыков коммуникации у детей 

- формирование и расширение навыка имитации как основного способа развития ребенка 

в естественной среде через модель поведения сверстников 

- развитие навыков самообслуживания с целью расширения самостоятельности и 

повышения компетенций обучающихся 

Формы работы: 

Индивидуальные и фронтальные занятия, сопровождение ребенка в общеобразовательном 

классе, реализация коррекционной части индивидуальной программы ребенка 

специалистами службы сопровождения. 

Организация модели «ресурсного класса»: 

Работа модели ресурсного класса предполагает специально оборудованное 

посещение, оснащенное партами с перегородками для индивидуальных занятий, зону для 

фронтальной работы, зону для отдыха (сенсорная или игровая). Также для обучения 

предусмотрено оснащение кабинета техническими средствами для возможности создания 

индивидуальных пособий, карточек, материалов. В ресурсном классе в наличие 

специальный материал для предметно-практической деятельности, позволяющий 

адаптировать задания из учебников по возможностям детей с РАС. 

Также модель предполагает взаимодействие специалистов: учителей-дефектолов, 

педагогов-психологов, логопедов, учителей общеобразовательных классов и тьюторов для 

осуществления качественного сопровождения детей с РАС в процессе обучения в 

общеобразовательной школе. 

Данная модель соответствует требования ФГОС и Закону об Образовании, дающим 

право на реализацию инклюзивного образования для детей с ОВЗ. 

Программа ориентирована на комплексное решение следующих задач: 

1) Достижение обучающимися: 



- личностных результатов, включающих формирование у обучающихся основ 

российской гражданской идентичности; готовности обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально значимые 

качества личности; активное участие в социально значимой деятельности; 

- метапредметных результатов, включающих универсальные познавательные учебные 

действия (базовые логические и начальные исследовательские действия, а также работу с 

информацией); универсальные коммуникативные действия (общение, совместная 

деятельность, презентация); универсальные регулятивные действия (саморегуляция, 

самоконтроль); 

- предметных результатов, включающих освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной области, по 

получению нового знания, его преобразованию и применению. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших ООП НОО, 

является системно- деятельностный подход. 

2) Становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

3) Формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности 

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

свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебной деятельности; 

4) Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

5) Укрепление физического и духовного здоровья обучающихся; 

6) Сохранение, развитие, учёт социально-культурных особенностей и потребностей г. 

Томска и Томской области, которые предусматривают формирование у младших 

школьников основ культуросообразного поведения, понимания особенностей региона на 

основе первичных представлений о его природе, истории, населении, быте, культуре; 

гражданской позиции, бережного отношения как к экологии, так и к памятникам истории и 

культуры, сохранения традиций народов, проживающих в регионе; изучение 

культурологических основ традиционных российских религий средствами комплексной 

программы «Основы религиозных культур и светской этики». 

7) Обеспечение достижения планируемых результатов освоения Программы всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее в 

тексте - ОВЗ), вне зависимости от ситуаций с распространением инфекционных болезней, 



биологических угроз, вызванных новыми патогенами, в том числе, новой коронавирусной 

6 инфекцией (COVID-19). 

8) Формирование функциональной грамотности у учащихся. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся в Программе, 

предусматриваются учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, 

в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. Программа реализуется через 

организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами, в том числе, с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

Программы и осуществляется в формах, отличных от урочной деятельности, является 

неотъемлемой и обязательной частью Программы, планируется и организуется с учётом 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся, запросов семьи, культурных 

традиций, национальных и этнокультурных особенностей региона, в том числе, с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации ООП НОО, способы реализации образовательной 

программы, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения, МАОУ Школа «Эврика-развитие» может определять 

самостоятельно с учётом образовательных потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и действующих нормативных актов, регулирующих отношения 

в сфере образования. 

В период каникул для целей реализации ООП НОО могут использоваться возможности 

организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, создаваемых 

на базе школы и организаций дополнительного образования. 

Использование в ходе реализации Программы методов и средств обучения и воспитания, 

образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью 

обучающихся, запрещено. 

Образование по Программе может быть получено в очной, очно - заочной, заочной форме 

или их сочетании. Описание образовательной программы с приложением её копии 

размещено в разделе «Сведения об образовательной организации» в подразделе 

«Образование» на официальном сайте МАОУ Школа «Эврика-развитие» в сети Интернет 

Эврика-развитие (eurekatomsk.ru) 

Принципы формирования и механизмы реализации ООП НОО, в том числе, 

посредством реализации индивидуальных учебных планов 

https://eurekatomsk.ru/


Основная образовательная программа начального общего образования школы 

является управленческим инструментом, соединяющим в себе философско- 

психологическую концепцию школы с экспериментально выработанными формами и 

содержанием образовательного процесса. 

Базовыми принципами и подходами к организации образовательного процесса на 

младшей школьной ступени являются: 

1. Индивидуализация образования, выстраивание системы тьюторского 

сопровождения индивидуальной образовательной программы учащегося начальной 

школы. 

2. Полисистемность образовательной программы, предоставление семье 

возможности выбора педагогической системы. 

3. Компетентностный подход в образовании, ориентация на формирование 

практических навыков и способов действия в жизненных ситуациях (в том числе, 

нестандартных). 

4. Деятельностный подход в образовании, приоритеты в организации деятельности 

и взаимодействия участников образовательного процесса, ситуаций «обучения в 

действии». 

Индивидуализация образования на младшей школьной ступени обеспечивается 

применением технологий и методик индивидуализации в урочном пространстве, а также 

наличием тьюторской педагогической позиции, ответственной за реализацию 

индивидуальной образовательной программы. 

Развитие самостоятельности, умения работать в команде, переориентация с 

воспитания исполнительских качеств на воспитание лидерских, учет индивидуальных 

интересов – это не внеурочная воспитательная работа в традиционном ее понимании. 

Здесь мы говорим про образование. Эти дополнения к учебному процессу, который 

продолжает разворачиваться в соответствии с государственными программами, делают его 

процессом индивидуализации. А всеспециально организованные педагогом места, где 

учащийся проявляет личный интерес, приобретает и обогащает индивидуальный 

образовательный опыт - это условия становления его индивидуальной образовательной 

программы. 

Индивидуальная образовательная программа ребенка в начальной школе - это 

программа реализации личного интереса или поиска средств, позволяющих его проявить. 

Такое деятельное проявление активности мы связываем с инициативой. Индивидуальная 

образовательная программа ребенка представляет собой такую организацию жизни в 



школе, при которой он попадает в места, где может быть инициативен, где начнет 

действовать по собственному желанию. 

Работа с индивидуальной образовательной программой учащегося позволяет 

сформировать следующие универсальные умения: 

умение проявлять собственный интерес и иметь опыт его обсуждения; 

умение проявлять инициативность на культурной предметности; 

умение оценивать свою работу по критериям, вырабатываемым совместно; 

умение формулировать вопрос; 

умение выбрать литературу как источник информации; 

 
 

умение обратиться за информацией к педагогу, детям и родным; умение работать в 

группе; 

• умение подготовить сообщение по интересу 

а также: 

иметь опыт презентации (портфолио, продукт по интересу); 

иметь опыт выбора (задания, вида работы, материала, темпа и т.д.) под свои интересы и 

свои способности. 

Полисистемность образовательной программы и предоставление семье возможности 

выбора педагогической системы обеспечена наличием различных педагогических систем 

и подходов к организации учебной и образовательной деятельности. Полисистемная 

начальная школа даёт возможность родителям выбрать обучение ребёнка по одной из 

образовательных программам: Развивающее обучение (сиcтема Д.Б.Эльконина- 

В.В.Давыдова), Педагогика М.Монтессори, Свободная педагогика Л.Толстого, 

Вальдорфская педагогика (на основе УМК «Школа Росии» и «Перспектива») , Универсум 

(на основе УМК «Школа Росии» и «Перспектива»). 

Компетентностный подход в образовании, нацеленный формирование практических 

навыков и способов действия в жизненных ситуациях (в том числе, нестандартных), 

реализуется в образовательном пространстве начальной школы за счет: 

Введения в учебный процесс предметных и межпредметных компетентностных задач; 

Реализации индивидуальных и групповых предметных и тематических проектов; 

Включения элементов исследовательской и экспериментальной деятельности в 

содержание естественно-математического и гуманитарного образования. 

Деятельностный подход реализуется через введение образовательных событий как 

неотъемлемой части учебного и образовательного процесса. 

Образовательное событие – специальная форма организации и реализации 



образовательной деятельности, выстроенная как интенсивная встреча реальной и 

идеальной форм. На контрасте с привычными форматами обучения и образования, 

событие предполагает обучение в действии, включение в инициативные формы 

порождения и оформления знания. Образовательное событие - это способ инициирования 

образовательной активности учащихся, деятельностного включения в разные формы 

образовательной коммуникации, интереса к созданию и презентации продуктов учебной и 

образовательной деятельности. 

Специфика событийных образовательных форматов: 

1. В образовательном событии моделируется определенная сфера деятельности / 

культуры (идеальная форма). Это происходит за счет: 

особого рода «учебных задач», репрезентирующих деятельность и обеспечивающих 

разворачивание ключевых «разрывов» и проблем идеальной формы, а также 

продуктов, средств и инструментов деятельности; 

воспроизведения уклада, типа организационной культуры и коммуникации, характерной 

для моделируемой действительности. 

2. Участники вовлечены в активную деятельность, ориентированную на получение 

продукта. Образовательное событие разворачивается как пространство проб. 

3. Задачность и режим образовательного события имеет принципиально 

«недоопределенный» характер, оставляя тем самым место для субъектного поведения 

участников. 

4. Высокая интенсивность и при этом открытость событийных режимов задает 

энергетику, 

«вызов», инициирующие возникновение субъектов дальнейшей образовательной 

деятельности. 

5. Во время реального образовательного события участники погружены в 

экстремальный режим - режим, требующий действовать «на пределе» своих умений, 

времени, понимания и т.д. 

А также учтены следующие принципы: 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: 

Программа обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной 

деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной 

деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: 

Программа предусматривает возможность и механизмы разработки индивидуальных 

программ и учебных планов для обучения детей с особыми способностями, 



потребностями и интересами. При этом учитываются запросы родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: 

Программа обеспечивает связь и динамику в формировании знаний, умений и способов 

деятельности между этапами начального образования, а также успешную адаптацию 

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

развитием на начальном и основном этапах школьного обучения. 

Принцип интеграции обучения и воспитания: 

Программа предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, разработку 

разных мероприятий, направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и 

познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к 

действительности. 

Принцип здоровьесбережения: 

При организации образовательной деятельности по программе начального общего 

образования не допускается использование технологий, которые могут нанести вред 

физическому и психическому здоровью обучающихся. Объём учебной нагрузки, 

организация всех учебных и внеучебных мероприятий подчиняется требованиям СанПиН 

и Санитарных правил Российской Федерации. 

Принцип целостности: 

Программа обеспечивает согласованность и полноту, взаимодействие и 

последовательность действий для реализации целей через создание условий для 

образования детей с особыми образовательными потребностями на основе уровневого 

подхода в обучении, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания; 

выявление и развитие способностей обучающихся, включая одаренных детей, 

посредством системы уроков развития, кружков, клубов, секций, организации 

общественно полезной деятельности; участие обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды на основе выработки общих позиций, 

единых требований, создание условий для обучения и развития; организацию 

интеллектуальных и творческих конкурсов, научно - технического творчества и проектно- 

исследовательской деятельности за счет различных форм организации внеурочной 

деятельности; использование в образовательной деятельности современных 

педагогических технологий деятельностного типа, особенно личностно - 

ориентированных; возможность эффективной самостоятельной работы на уроках и во 

внеурочной деятельности; включение в процессы познания и преобразования 



внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального управления на основе 

краеведческой, природоохранной деятельности. 

 
МАОУ Школа «Эврика-развитие» - это среднее общеобразовательное учебное заведение, 

ориентированное на обучение и воспитание детей с 1 по 11 классы. 

МАОУ Школа «Эврика-развитие» г. Томска обеспечивает ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений с 

Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности в ОО; с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

Программы, установленными законодательством Российской Федерации и Уставом МАОУ 

Школы «Эврика-развитие». 

Участниками образовательных отношений в 1-4 классах МАОУ Школы «Эврика- 

развитие» г. Томска являются ученики школы, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники, учителя - логопеды, 

библиотекарь, педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги-организаторы, 

педагоги дополнительного образования, общешкольный родительский комитет, 

социальные партнеры школы. 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию Программы, - это учителя высшей и 

первой категории, имеющие высокий уровень профессиональной подготовки, ежегодно 

повышающие свою профессиональную компетенцию, обучаясь на различных программах 

дополнительного профессионального образования. Учителя начальной школы МАОУ 

Школы «Эврика-развитие» - активные участники семинаров, круглых столов, 

педагогических форумов и конференций различного уровня по проблемам развивающего 

обучения, учебно-воспитательной деятельности; участники, победители и призеры 

различных конкурсов профессионального мастерства, награждены почетными грамотами 

министерств и ведомств, осуществляющих управление в сфере образования. 

При разработке Программы были учтены характерные для младшего школьного возраста 

(дети 6,5 - 11 лет) особенности: 

Ребенок начинает понимать, что он представляет собой некую индивидуальность, которая, 

безусловно, подвергается социальным воздействиям. Он знает, что он обязан учиться и в 

процессе учения изменять себя, присваивая коллективные знаки (речь, цифры, ноты и др.), 

коллективные понятия, знания и идеи, которые существуют в обществе, систему 

социальных ожиданий в отношении поведения и ценностных ориентации. В то же время 

он знает, что отличается от других и переживает свою уникальность, свою «самость», 

стремясь утвердить себя среди взрослых и сверстников. 



Именно в школе, в процессе постоянного общения со сверстниками, ребенок начинает 

ценить доброжелательное к себе отношение, выражаемое и в том, как к нему обращаются. 

Свою приязнь ребенок стремится выразить таким же образом - он учится приветливым 

формам общения и обращению к другому по имени. Ценностные ориентации на имя 

становятся нормой жизни. 

Отмечается притязание на признание: позитивные достижения и негативные образования. 

Ребенок младшего школьного возраста продолжает открыто стремиться получить 

одобрение своих достижений, отвечающих социальным ожиданиям. Он имеет совесть. Он 

знает, что значит должен, обязан. У него пробуждается чувство гордости или стыда в 

зависимости от поступка. Младший школьник в то же самое время притязает на признание 

со стороны взрослых и подростков. Благодаря притязанию на признание он выполняет 

нормативы поведения - старается вести себя правильно, стремится к знаниям, потому что 

его хорошее поведение и знания становятся предметом постоянного интереса со стороны 

старших. 

Ребенок переходит от существования, свободного от постоянных обязанностей, к 

обязательной, общественно значимой деятельности: он обязан учиться. Младший 

школьник способен понимать нравственный смысл ответственности. И хотя потребность 

вести себя по правилам и приобретает личностный смысл для ребенка, его чувство 

ответственности наилучшим образом раскрывается в присутствии взрослого. Из всей 

совокупности сложных взаимодействий внутри социального пространства, которое 

предстоит осваивать ребенку, самыми ясными для него являются правила взаимодействия 

с другими людьми. 

У него формируется глубинно присущая ему эмоциональная позиция по отношению к 

своему и другому этносу, проживающему в едином геоисторическом пространстве. 

Ребенок в процессе повседневного взаимодействия с представителями своей и другой 

нации присваивает исконное деление, существующее в человеческой культуре: Мы и Они. 

Это противопоставление складывалось в истории каждого этноса и связано с борьбой за 

территории, обычаи, верования и др. Обыденное сознание семьи не удерживает 

конкретных исторических событий, разъединяющих народы друг с другом. Но отдельный 

человек как представитель своей нации, этноса включен в эти отношения. И ребенок 

присваивает от значимых ему близких эмоциональное отношение к представителям 

другой нации, проживающим на общей или смежных территориях. Он учится 

эмоционально-ценностному отношению к окружающему миру. Учитель разными 

средствами учит ребенка чувствам прекрасного, комического и др., и ребенок через 

внешнее подражание или внутреннее глубинное проникновение в явление открывает для 



себя палитру новых человеческих эмоций и чувств. Чем больше узнает младший 

школьник об окружающем мире, тем более разнообразными и сложными становятся его 

чувства. 

Чувство ответственности представляет собой способность понимать ситуацию и 

соответствовать существующим в социальном пространстве нормативам. Ответственность 

сопряжена с поступком и представляет собой чувство, которое переживает человек по 

поводу соответствия или несоответствия поступка ситуации. Чувство ответственности 

знаменует собой рефлексию как соотносящее действие, сопровождаемое эмоциональной 

оценкой всего комплекса отношений. Наиболее интенсивно это чувство развивается в 

условиях учебной деятельности. Очень важно также еще одно значимое для развитой 

личности чувство - сопереживание другому. 

Сопереживание развивается через многообразные способы воздействия на ребенка, при 

этом вначале особое значение имеет подражание. Сопереживание - это переживание чего- 

либо вместе с другим (другими), разделение чьих-либо переживаний; это и действие по 

отношению к тому, кому сопереживают. Развитая способность к сопереживанию включает 

в себя весь диапазон этого состояния: во-первых, это сострадание (жалость, возбуждаемая 

несчастьем другого человека) и сочувствие (отзывчивое, участливое отношение к 

переживаниям, несчастью другого); во-вторых, это сорадость (переживание чувства 

удовлетворения радостью и успехом другого) 

Механизмы реализации Программы определяются с учётом традиций коллектива ОО, 

потенциала педагогических кадров и контингента обучающихся. Среди механизмов, 

которые используются для реализации данной Программы, разработчики отмечают 

следующие: 

1) Организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, факультативов, 

различных форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, 

интеллектуальные марафоны и т.п.). 

2) Привлечение деятельности по реализации Программы социальных партнеров ОО - 

организаций культуры (клубов, домов детского творчества, музеев, библиотек, стадионов, 

дворцов культуры и др.), художественных и театральных студий. 

3) Использование индивидуальных программ и учебных планов для отдельных 

обучающихся или небольших групп в соответствии с актами ОО. 

Индивидуальный учебный план (далее - ИУП) разрабатывается в целях обеспечения 

освоения ООП НОО на основе индивидуализации её с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося и призван обеспечить 

удовлетворение образовательных потребностей обучающихся путем выбора 



оптимального перечня учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), темпов и сроков 

их освоения, а также форм обучения и получения образования. Обучение по ИУП может 

быть организовано для обучающихся с высокой степенью усвоения образовательной 

программы в целях развития их потенциала и поддержания высокого интереса к учебе; 

обучающихся, имеющих трудности в обучении, развитии и социальной адаптации, а также 

обучающихся, находящихся в сложной жизненной ситуации, в целях обеспечения 

освоения ими образовательной программы в полном объеме; обучающихся, не 

ликвидировавших академическую задолженность, в целях компенсирующего обучения по 

не освоенным предметам; обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, при 

организации обучения на дому в соответствии с заключением медицинской организации; 

иных категорий обучающихся. 

Программа адресована: 

1) Обучающимся и их родителям (законным представителям) для информирования о 

целях, содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности 

педагогического коллектива по достижению каждым обучающимся образовательных 

результатов; для определения ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности родителей (законных представителей) и обучающихся и возможностей их 

взаимодействия с МАОУ Школа «Эврика-развитие»; 

2) Учителям для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов 

образовательной деятельности; для определения ответственности за качество образования; 

3) Администрации МАОУ Школы «Эврика-развитие» для координации деятельности 

педагогического коллектива по выполнению требований ФГОС НОО к результатам 

образовательной деятельности; в качестве ориентира для создания (изменения) условий 

реализации ООП НОО; для контроля качества образования; для регулирования 

взаимоотношений участников образовательных отношений; 

4) Учредителю и общественности с целью обеспечения объективности оценивания 

образовательных результатов; для принятия управленческих решений на основе 

мониторинга эффективности образовательной деятельности, обеспечения качества 

условий и результатов образовательной деятельности. Функции, права и обязанности 

участников образовательных отношений, возникающие в ходе реализации Программы, 

регламентируются локальными нормативно-правовыми актами МАОУ Школы «Эврика- 

развитие» 

 
1.2. Общая характеристика программы начального образования 



ООП НОО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть Программы составляет 80%, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений (далее - ЧФУ) - 20% от общего 

объема ООП НОО. Указанные части Программы могут быть реализованы, в том числе, с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Местом осуществления образовательной деятельности при реализации Программы в 

дистанционной форме является место нахождения ОО независимо от места нахождения 

обучающихся. Соотношение 80%:20% имеет место для всех структурных компонентов 

ООП НОО и выражается в конкретных учебных часах, а также в соотношении 

содержательных блоков в каждом структурном компоненте ООП НОО как составных 

частей, определяемых в соответствии с образовательными потребностями участников 

образовательных отношений, с учётом региональных, этнокультурных и местных 

особенностей. 

ООП НОО рассчитана на четырёхлетний срок освоения и содержит три раздела: 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ООП НОО (определенные с учетом региональных и этнокультурных 

особенности Томской области, образовательных потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей), а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов: 

рабочие программы учебных предметов, курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей; 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации программы 

начального общего образования и включает: 

 учебный план; 

 план внеурочной деятельности; 



 календарный учебный график; 

 календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

ОО или в которых ОО принимает участие в учебном году или периоде обучения; 

 характеристику условий реализации программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Основная образовательная программа учитывает ряд особенностей уровня начального 

общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — 

особый этап в жизни ребенка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

– с формированием у школьника 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 учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково- 

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 



формирование устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

Образовательная программа учитывает возрастные особенности учащихся начальной 

школы: основное новообразование младшего школьника – умение учиться. Это 

характеристика такого ученика, который не останавливается перед задачей, для решения 

которой не имеет готовых средств, не ждет помощи, а ищет способы ее решения. 

Способность самостоятельно выходить за пределы собственной компетентности для 

действий в новой ситуации состоит из пробно - поисковой и рефлексивной деятельности. 

– Пробно-поисковая деятельность - это активное включение в образовательную 

деятельность, умение видеть противоречия в материале, задавать вопросы и строить 

гипотезы, предлагать решения противоречий, принимая решение о самостоятельном 

завершении работы и ее представление. Осуществляя это, ребенок приобретает 

способность изобретать недостающий способ действия, находить или запрашивать 

информацию у взрослого, кооперироваться со сверстниками. 

– Рефлексивная составляющая умения учиться – это «знание о собственном 

незнании», когда в учебной ситуации ребенок может остановиться и обнаружить 

собственные дефициты на уровне «знаю – не знаю». 

1.3. Общая характеристика планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования 

Планируемые результаты освоения ФОП НОО соответствуют современным целям 

начального общего образования, представленным во ФГОС НОО как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты освоения ФОП НОО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают 

успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к 

самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания программы 

начального общего образования обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных 

понятий, а также различными знаковосимволическими средствами, которые помогают 

обучающимся применять знания, как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных 

ситуациях. 

 

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 обучающегося к 



окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно- 

познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, ответственность, 

установка на принятие учебной задачи и др.). 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые 

обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление способности 

к самообразованию и саморазвитию. 

В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей 

обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными 

знаково-символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания 

как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

В специальном разделе программы начального общего образования 

характеризуется система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 



При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности младших 

школьников учитываются формы и виды контроля, а также требования к объёму и числу 

проводимых контрольных, проверочных и диагностических работ. Ориентиром в этом 

направлении служат «Рекомендации для системы общего образования по основным 

подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в 

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

надзору в сфере образования и науки РФ. 

Для первого уровня школьного образования очень важно целесообразно 

организовать образовательную среду. Все особенности её конструирования 

прописываются в организационном разделе программы: учебный план, внеурочная 

деятельность, воспитательные мероприятия, возможность использования предметных 

кабинетов (изобразительного искусства, музыки, технологии), специально оборудованных 

территорий для занятий физической культурой и спортом и т. п. 

Общие позиции 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО: 

1) Обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью 

и системой оценки результатов освоения программы начального общего образования; 

2) Являются содержательной и критериальной основой для разработки: рабочих программ 

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

модулей, являющихся методическими документами, определяющими организацию 

образовательного процесса в ОО по определенному учебному предмету, учебному курсу (в 

том числе внеурочной деятельности), учебному модулю; рабочей программы воспитания, 

являющейся методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в ОО; программы формирования 

универсальных учебных действий обучающихся - обобщенных учебных действий, 

позволяющих решать широкий круг задач в различных предметных областях и 

являющихся результатами освоения обучающимися программы начального общего 

образования; системы оценки качества освоения обучающимися программы 

начального общего образования; в целях выбора средств обучения и воспитания, а также 

учебно-методической литературы. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования отражает требования ФГОС НОО, передает специфику 

образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных 

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

модулей), соответствует возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования должны дают общее понимание формирования личностных результатов, 



уточняют и конкретизируют предметные и метапредметные результаты как с позиций 

организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих 

результатов. 

В планируемых результатах содержатся их обязательная часть, и часть планируемых 

результатов, формируемая в соответствии с образовательными потребностями 

обучающихся и их родителей (законных представителей). В структуре планируемых 

результатов выделяются: 

1) Ведущие цели — результаты, описывающие основной, сущностный вклад планируемых 

результатов в развитие личности обучающихся, их способностей в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Этот блок отражает такие общие цели образования, как формирование ценностно- 

смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие 

познавательных потребностей и способностей, обучающихся средствами различных 

учебных предметов. 

2) Уточнение и конкретизация всех групп результатов, в том числе предметных 

результатов по годам обучения, для разработки учителями рабочих программ учебных 

предметов, курсов, программ внеурочной деятельности, оценочных материалов, отбора 

учебно-методической литературы. Они описывают круг учебно - познавательных и 

учебно-практических задач, которые предъявляются обучающимся в ходе оценочных 

процедур во ВСОКО МАОУ. 

Уточнённые и конкретизированные по годам обучения предметные результаты, 

отнесённые к блоку «Обучающиеся научатся», ориентируют пользователя ООП на то, 

достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным материалом 

ожидается от всех обучающихся начальных классов. Критериями отбора данных 

результатов в Программу служит их значимость для решения основных задач образования 

на уровне начального общего образования и необходимость для последующего 

обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся - как минимум на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Обучающиеся научатся», 

выносятся для оценки во ВСОКО, осуществляемой при помощи различных форм и 

методов оценки образовательных результатов. Оценка достижения планируемых 

результатов блока «Обучающиеся научатся» осуществляется на уровне, 

характеризующим исполнительскую компетентность обучающихся (т.е. на 

уровне, соответствующем требованиям ФГОС НОО к результатам освоения 



ООП) во ВСОКО МАОУ проводится с помощью заданий базового уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня в итоговых 

работах по русскому языку, математике и окружающему миру, а также в комплексной 

работе, положительные результаты промежуточной аттестации по всем учебным 

предметам (курсам), составляющие итоговую оценку освоения Программы, являются 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

дальнейшего обучения на уровне основного общего образования. 

Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей обеспечивается 

уточнением формулировок планируемых результатов и их дополнением. 

Ведущие цели-результаты освоения программы 

Личностные результаты 

ФГОС НОО (п.41) определяет, что личностные результаты достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности ОО в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения Программы в качестве ведущих целей- результатов 

освоения ООП НОО отражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

1) 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. 

2) 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. 

3) Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

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



стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к физическому и 

психическому здоровью. 

 
4) 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. 

5) Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

6) Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; познавательные интересы, 

активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты 

ФГОС НОО (п. 42) определяет, что метапредметные результаты в качестве ведущих целей- 

результатов освоения ООП НОО отражают: 

1) Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1.1) 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; 

1.2) 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; 

1.3) 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. 

2) Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

2.1) 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; 

2.2) 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. 

3) Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

3.1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

3.2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты 

ФГОС НОО (п. 43) определяет, что предметные результаты в качестве ведущих целей- 

результатов освоения ООП НОО с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих конкретные учебные предметы (учебные модули), ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, а также на успешное обучение на уровне начального общего 

образования, и включают: 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

Учебный предмет «Русский язык»: 

1) Первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей 

народа; 

2) Понимание роли языка как основного средства общения; 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; 

понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 

3) Осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека; 

4) Овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: 



аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать 

воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять 

основную мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого 

текста путем ответа на предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; 

говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного 

общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму 

речи; уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; 

отвечать на вопросы и задавать их; строить устные монологические высказывания в 

соответствии с учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); 

соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание 

предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; 

формулировать простые выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте 

информацию; анализировать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного 

общения; списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии 

с изученными правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тексты 

(сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать 

словари и различные справочные материалы, включая ресурсы сети 

Интернет; 

5) Сформированность первоначальных научных представлений о системе русского языка: 

фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах 

языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

6) Использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических,пунктуационных) 

и речевого этикета. 

Учебный предмет «Литературное чтение»: 

1) Сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию 

художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

2) Достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 



3) Осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) Первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений 

и произведений устного народного творчества; 

5) Овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о 

жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, 

поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная 

сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и 

содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); 

средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

6) Овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения 

эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение 

слушателями). 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» предусматривает изучение государственного языка республики и (или) 

родных языков из числа народов Российской Федерации, в том числе русского языка. 

В ОО языком образования является русский язык. Поэтому, изучение родного языка и 

родной литературы из числа языков народов Российской Федерации, государственных 

языков республик Российской Федерации осуществляется при наличии возможностей ОО 

и по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Предметные результаты по предметной области «Родной язык и литературное чтение 

на 

родном языке» обеспечивают: 

1) Понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание 

языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание значения 

родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; понимание 

необходимости овладения родным языком; проявление познавательного интереса к 

родному языку и желания его изучать; 

2) Сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка 

среди других языков народов России: понимать, что родной край есть часть России, 



составлять высказывания о малой Родине, приводить примеры традиций и обычаев, 

объединяющих народы России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, 

культур и истории народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной 

культуры, средства ее познания; понимать эстетическую ценность родного 

языка, стремиться к овладению выразительными средствами, свойственными 

родному языку; 

3) Сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом языке: 

слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из различных 

источников (педагогический работник, одноклассники, телевизионные и радиопередачи); 

определять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на 

слух интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие); участвовать в 

диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные 

высказывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой 

диалога; применять в диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого 

поведения в различных учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, 

проявлять желание слушать собеседников, учитывать мнение участников); решать 

учебные задачи с использованием активного и потенциального словарного запаса; 

рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье 

(традиции, совместные занятия); описывать предмет (название, качества, назначение); 

уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа, использовать 

изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, 

олицетворения); составлять небольшие высказывания для публичного выступления с 

использованием небольших презентаций; 

чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, 

художественный, научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, 

позволяющем понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с 

помощью педагогического работника и самостоятельно); пересказывать текст в 

соответствии с учебной задачей (подробно и кратко); списывать текст и выписывать из 

него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 

строить связные высказывания в письменной форме на различные темы; выполнять 

небольшие творческие задания (дополнение и распространение предложения 

текста/изложения); 

4) Усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: составлять 

небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять родной край как 

часть России на изучаемом языке в различных ситуациях общения. 



Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке»: 

1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 

сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 

эстетических ценностей: 

воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство слова); 

соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов искусств 

(живопись, музыка, фотография, кино); 

иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных 

народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании 

культурного, морально-этического и эстетического пространства субъекта Российской 

Федерации; 

находить общее и особенное при сравнении художественных произведений народов 

Российской Федерации, народов мира; 

2) освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения элементарных понятий 

теории литературы: 

владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим 

воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, 

назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных 

потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями); 

владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание смысла и основного 

содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и 

правильной интерпретацией текста); 

различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, 

легенды, мифы); 

понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа 

(порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, 

загадок, колыбельных песен своего народа (других народов); 

сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, 

герои); 

сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о добре и 

зле); 

различать жанры небольших художественных произведений детской литературы своего 

народа (других народов) - стихотворение, рассказ, басню; 



анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную мысль, 

последовательность действий, средства художественной выразительности; отвечать на 

вопросы по содержанию текста; 

находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, 

сравнения, олицетворения); 

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах, 

сформированность читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: 

определять цель чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, 

справочных); 

удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять кругозор; 

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

для решения учебных и практических задач; 

ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания изложений; 

проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские 

ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; 

читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; 

участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить 

доказательства своей точки зрения; 

выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение 

загадки, пересказ с изменением действующего лица). 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» предметной 

области «Иностранный язык» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражают 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в 

совокупности её составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной) и обеспечивают: 

1) Овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Мир моего «я». Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: говорение: уметь вести разные виды 

диалога в стандартных ситуациях общения (диалог этикетного характера, диалог - 

побуждение к действию, диалог-расспрос) объемом 4-5 фраз со стороны каждого 

собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) 

невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; 



создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование) объемом 4 - 5 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами в 

рамках 23 тематического содержания речи; 

передавать основное содержание прочитанного текста; 

представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая 

иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и 

одноклассников в процессе общения на уроке; 

воспринимать на слух и понимать основное содержание звучащих до 1 минуты учебных и 

адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале; 

понимать запрашиваемую информацию фактического характера в прослушанном тексте; 

смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и правильную интонацию; читать про себя и понимать основное 

содержание учебных и адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, не препятствующие решению 

коммуникативной задачи; 

определять тему, главную мысль, назначение текста; 

извлекать из прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического характера 

(в пределах изученного); 

читать не сплошные тексты (простые таблицы) и понимать представленную в них 

информацию; 

письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и формуляры с 

указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов с 

опорой на предъявленный педагогическим работником образец; 

2) Знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных 

коммуникативных типов предложений; основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); признаков изученных грамматических 

явлений; 

3) Овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности 

интонации в повествовательных и побудительных предложениях, а также в изученных 

типах вопросов); графическими навыками (графически корректно писать буквы 



изучаемого языка); орфографическими (корректно писать изученные слова) и 

пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, апостроф, запятую при перечислении и обращении); 

4) Использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной задаче, 

ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в 

устной и письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) в их основных значениях и навыками распознавания и 

употребления в устной и письменной речи изученных синтаксических конструкций и 24 

морфологических форм изучаемого иностранного языка; 

5) Овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной страны и 

страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших 

произведений детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою 

страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики; 

6) Овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

7) Овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в 

рамках изучаемой тематики; 

8) Приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изучаемой 

тематики, безопасного использования электронных ресурсов ОО и сети Интернет, 

получения информации из источников в современной информационной среде; 

9) Выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного характера, в 

том числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее цели, 

обсуждение и согласование способов достижения общего результата, распределение ролей 

в совместной деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, 

осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание своего вклада 

в общее дело; 

10) Приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: использовать 

ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке (выбирать источник для 

получения информации, оценивать необходимость и достаточность информации для 

решения поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для 

представления информации; соблюдать правила информационной безопасности в 

ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет); знакомить представителей 

других стран с культурой своего народа и участвовать в элементарном бытовом общении 

на иностранном языке. 



Предметные результаты по учебному предмету «Математика» предметной области 

«Математика и информатика» обеспечивают: 

1) Сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; 

2) Сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный 

результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

3) Развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от руки) и 

выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью 

чертежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение 

простейшими способами измерения длин, площадей; 

4) Развитие логического и алгоритмического мышления: умения 25 распознавать верные 

(истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и 

практических ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие 

алгоритмы и использовать изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных 

ситуациях; 

5) Овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение 

(вывод, правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием 

связок «если ..., то ...», «и», «все», «некоторые»; 

6) Приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме 

(простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения 

извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые 

формы данными; Использование начальных математических знаний при решении учебных 

и практических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и 

пространственных отношений, в том числе в сфере личных и семейных финансов. 

Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий мир» предметной 

области «Обществознание и естествознание («окружающий мир»)» обеспечивают: 

1) Сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, 

Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) Первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах 

единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой 

природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия 

решений; 



3) Первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 

населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России 

и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного 

наследия в России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего России; основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

4) Развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты 

и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и 

явлениями; 

5) Понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том 

числе на материале о природе и культуре родного края); 

6) Умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе 

практические задачи; 

7) Приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) о природе и 26 обществе, безопасного использования 

электронных ресурсов ОО и сети Интернет, получения информации из источников в 

современной информационной среде; 

8) Приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных наблюдений 

в окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и явлений с 

использованием простейшего лабораторного оборудования, и измерительных приборов и 

следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией результатов 

наблюдений и опытов; 

9) Формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения 

правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности 

разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети 

Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных 

финансов; 

10) Приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами поведения. 

Предметные результаты по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

отражают: 

По учебному модулю «Основы православной культуры»: 

I) Понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 



2) Формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) Осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

православной культуры; 

4) Формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(православного христианства), называть основателя и основные события, связанные с 

историей ее возникновения и развития; 

5) Знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их 

содержание; 

6) Формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

православных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

7) Построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности; 

8) Понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) Овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) Понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

11) Формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

12) Умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни; 

13) Открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы иудейской культуры»: 

1) Понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2) Формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) Осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

иудейской культуры; 



4) Формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(иудаизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития; 

5) Знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их содержание; 

6) Формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

иудейских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) Построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности; 

8) Понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

иудейской традиции на отношения в семье, воспитание 

9) Овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) Понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

11) Формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

12) Умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни; 

13) Открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы буддийской культуры»: 

1) Понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) Формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) Осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

буддийской культуры; 

4) Формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(буддизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития; 

5) Знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их содержание; 

6) Формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

буддийских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 



7) Построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности; 

8) Понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) Овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) Понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

11) Формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

12) Умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в буддийской культуре, истории России, современной 

13) Открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы исламской культуры»: 

1) Понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2) Формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) Осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

исламской культуры; 

4) Формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(ислама), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития; 

5) Знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их содержание; 

6) Формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

исламских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) Построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности; 

8) Понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

исламской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 



9) Овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) Понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; Формирование умений объяснять значение слов 

«милосердие», «сострадание», 

11) «прощение», «дружелюбие»; 

12) Умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в исламской культуре, истории России, современной жизни; 13) 

Открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы религиозных культур народов России»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы религиозных культур народов России; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений 

традиционных религий народов России, называть имена их основателей и основные 

события, связанные с историей их возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг традиционных религий народов России, умение 

кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов 

России; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих 30 значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно- 

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 



10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы светской этики»: 

1) Формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных усилий 

для нравственного развития человека; 

2) Формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) Способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на принятые 

в обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей 

совести; 

4) Знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения 

людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных 

правах, свободах и обязанностях гражданина; 

5) Формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными 

нормами российской светской (гражданской) этики; 

6) Формирование умения строить суждения оценочного характера о значении 

нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) Знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные ценности, 

нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила этикета; 

8) Понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

9) Формирование умения объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

10) Формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в истории России, современной жизни; 

11) Готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

Предметные результаты по предметной области «Искусство» обеспечивают: 

По учебному предмету «Изобразительное искусство»: 



1) Выполнение творческих работ с использованием различных художественных 

материалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

2) Умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

3) Овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 

4) Умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5) Умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов 

России; 

6) Умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки 

фотографических изображений и анимации. 

По учебному предмету «Музыка»: 

1) Знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2) Знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение различать 

звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

3) Умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

4) Умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения. 

Предметные результаты по учебному предмету «Технология» предметной области 

«Технология» обеспечивают: 

1) Сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни 

человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

2) Сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о 

конструировании, моделировании; 

3) Овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) Приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении 

учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с 

использованием информационной среды; 

5) Сформированность умения безопасного пользования необходимы инструментами в 

предметно-преобразующей деятельности. 

Предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» предметной 

области «Физическая культура» обеспечивают: 

1) Сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической 

активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и 

навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и 

спортивных); 



2) Умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и 

укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, 

повышения физической и умственной работоспособности, в том числе для подготовки к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО); 

3) Умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой 

деятельности, соблюдая правила честной игры; 

4) Овладение жизненно важными навыками гимнастики; 

5) Умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6) Умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и 

различных форм двигательной активности. 

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования 

1.4.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования (далее - Система оценки) способствует поддержанию единства всей 

системы начального общего образования в ОО, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Её основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО 

и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в ОО являются: 

1) Оценка образовательных достижений, обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга ОО, мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических кадров как 

основа аттестационных процедур; 

2) Оценка результатов деятельности ОО как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают следующие требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися ООП НОО: 

отражать содержание и критерии оценки, формы представления результатов оценочной 

деятельности; 



ориентировать образовательную деятельность на личностное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей и 

формирование универсальных учебных действий у обучающихся; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения программы начального 

общего образования, позволяющий осуществлять оценку предметных и метапредметных 

результатов; 

предусматривать оценку динамики учебных достижений, обучающихся; 

обеспечивать возможность получения объективной информации о качестве подготовки 

обучающихся в интересах всех участников образовательных отношений. 

Указанные выше цели и направления оценочной деятельности в соответствии с п.п.10,11 

ч.2 ст.28 ФЗ-273 осуществляются посредством ВСОКО ОО Под ВСОКО понимается 

внутренняя система оценки качества образования. Это система мероприятий и процедур, 

необходимых для осуществления контроля состояния качества образовательной 

деятельности посредством обеспечения своевременной, полной и объективной 

информации о качестве образовательных программ, которые реализует ОО, и результатах 

освоения программ обучающимися. Локальными регуляторами ВСОКО являются 

следующие нормативно-правовые акты школы: 

Положение о внутренней системе оценки качества образования; 

Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

образовательных программ; 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам. 

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; 

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки реализует системно - деятельностный, 

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 



Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно- 

практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. 

Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы 

с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. Уровневый подход реализуется за 

счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов 

базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, 

выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

- оценки предметных и метапредметных результатов; 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений, обучающихся и для итоговой оценки; 

- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

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

качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том 

числе исследовательских) и творческих работ; 

- использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 

школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 

- использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том 

числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. Интерпретация результатов оценки ведётся 



на основе контекстной информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательных отношений. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с 

учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. В процессе 

оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

1.4.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования. 

Основными объектами оценки метапредметных результатов служат: 

-универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться, 

-межпредметные понятия. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. Овладение универсальными учебными 

познавательными действиями согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку 

у обучающихся следующих групп умений: 

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 знакомых по опыту, делать выводы; 

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 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

-выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

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

представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

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

соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными 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 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: - формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим 

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

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. В текущем учебном 

процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные ситуации и 

выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными и 

регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании. Инструментарий 

строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по 

оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам, ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных 



условиях, а также на успешное обучение на уровне начального общего образования, 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями 

ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно- 

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов проводится по следующим критериям: знание и 

понимание, применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и 

понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: использование изучаемого материала 

при решении учебных задач, различающихся сложностью предметного содержания, 

сочетанием универсальных познавательных действий и операций, степенью 

проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при 

решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно- 

исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 

также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе 

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

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга 

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, как правило, по уровневой 

системе. Уровень по учебному предмету, курсу, программе внеурочной деятельности за 

конкретный учебный год является результатом годовой промежуточной аттестации, 

которая заносится учителем (классным руководителем) в классный журнал в качестве 

годовой отметки, а также в АИС «СГО», в дневники обучающихся. Оценка достижения 

этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка 



ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, 

с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 

курса. Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися по достижению планируемы результатов. Реальные достижения 

обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в 

сторону превышения, так и в сторону не достижения. 

Для описания достижений обучающихся установлены следующие четыре уровня: 

Средний уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующем уровне образования. 

Выше среднего уровень достижения планируемых результатов 

Высокий уровень достижения планируемых результатов 

Низкий уровень достижения планируемых результатов- уровень, который демонстрирует 

не освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. 

Организация и содержание оценочных процедур. 

С целью наиболее полного отражения особенностей школьной технологии оценивания 

образовательных результатов учащихся при разработке системы проверочных и учебно- 

методических материалов целесообразно выделить следующие моменты: 

1. Входные контрольные работы, в которых представлен ожидаемый уровень предметной 

подготовки обучающихся. 

2. Учебные задачи и ситуации (по каждому предмету и по каждой дидактической линии) 

для различных этапов обучения, включающие описание дидактических и раздаточных 

материалов, необходимые для организации учебной деятельности школьников, 

организации системы внутренней оценки, в том числе диагностической, включая описание 

методов и приемов оценивания, форм организации, рекомендации по фиксации и анализу 

результатов. 

3. Итоговые контрольные работы (на конец каждого класса), включая рекомендации по их 

проведению, оцениванию, фиксации и анализу результатов. 

Портфель (портфолио) достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 



Портфель достижений обучающегося (далее – Портфель) – форма аутентичной 

индивидуальной оценки, способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных 

достижений обучающегося. Портфель дополняет традиционные контрольно-оценочные 

процедуры, позволяет учитывать результаты, достигнутые обучающимся в разнообразных 

видах деятельности – учебной, творческой, социальной коммуникативной и других, и 

является важным элементом системно-деятельностного подхода к образовательной 

деятельности. 

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы 

оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую 

оценку, например, при проведении аттестации педагогов. 

Цель портфеля - представить отчет по процессу образования обучающегося, увидеть 

«картину» значимых образовательных результатов в целом, обеспечить отслеживание 

индивидуального прогресса в широком образовательном контексте, продемонстрировать 

способности обучающегося практически применять приобретенные знания и умения. 

Педагогические задачи портфеля: 

поддерживать высокую учебную мотивацию школьников; 

выявлять существующий уровень сформированности умений и совершенствовать их 

путѐм внесения коррекции в образовательную деятельность; 

поощрять активность и самостоятельность обучающихся, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

формировать умения учиться ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность; 

содействовать индивидуализации (персонализации) образования школьников; 

закладывать дополнительные предпосылки и возможности для успешной социализации. 

В портфолио учеников начальной школы, который используется для оценки достижения 

планируемых результатов начального общего образования, включены следующие 

материалы: 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, 

так и программы дополнительного образования). 



Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых контрольных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

- по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на 

родном языке, иностранному языку: 

диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, 

аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. 

п.; 

-по математике: 

математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, записи решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, 

аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, 

доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

-по окружающему миру: 

дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований и мини-проектов, 

интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и 

рефлексии; 

-по предметам эстетического цикла: 

аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний, описаний, 

материалы самоанализа и рефлексии; 

-по технологии: 

фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи 

монологических высказываний, описаний, продукты собственного творчества, материалы 

самоанализа и рефлексии; 

-по физкультуре: 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники наблюдений и 

самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 

физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии. 



2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными 

действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя- 

предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный 

психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например, результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 

поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них 

степени достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной 

программы начального общего образования. Анализ, интерпретация и оценка отдельных 

составляющих и портфеля достижений в целом ведутся с позиций достижения 

планируемых результатов с учётом основных результатов начального общего образования, 

закреплённых в ФГОС НОО. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно- 

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно - 

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

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. 

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений 

обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 



Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, 

которая, начиная со второго класса, проводится в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 2-х 

– 4-х классов. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

годовым календарным учебным графиком. Порядок организации и проведения 

промежуточной аттестации закреплены в локальном акте МАОУ Школа «Эврика- 

развитие» в разделе «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». Результаты промежуточной 

аттестации обсуждаются на заседаниях педагогического совета ОО и являются 

основанием для принятия решения о переводе обучающихся 2-4 классов в следующий 

класс. Обучающиеся 2-4 классов с удовлетворительными результатами промежуточной 

аттестации переводятся в следующий класс. Неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) ООПНОО или не прохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. МАОУ Школа 

«Эврика-развитие», родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования, создают 

условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечивают 

контроль за своевременностью ее ликвидации. Обучающиеся, имеющие академическую 

задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующему 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые 

МАОУ Школа «Эврика-развитие». Обучающиеся, не прошедшие промежуточную 

аттестацию по уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по 

усмотрению родителей (законных представителей): 

• оставляются на повторное обучение (с письменного согласи родителей (законных 

представителей ребенка); 

• переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся, получающие начальное общее образование в форме семейного 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 



продолжают получать образование в ОО. В 1-х классах промежуточная аттестация не 

осуществляется. 

В качестве оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

обучающихся в МАОУ Школа «Эврика-развитие» используются результаты комплексной 

проверочной работы, материалы портфолио достижений обучающегося. 

Комплексная проверочная работа на межпредметной основе позволяет определить 

сформированность умения переноса знаний и способов учебных действий, полученных в 

одних предметах, на другие учебные ситуации и задачи, т.е. способствовать выявлению 

как разнообразных важнейших предметных аспектов обучения, так и целостной оценки, 

так и в определенном смысле выявлению меры сформированности уровня компетентности 

ребенка в решении разнообразных проблем. Ее цель - оценка способности обучающихся 

решать учебные и практические задачи на основе сформированности предметных знаний 

и умений, а также универсальных учебных действий. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации 

и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно- 

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании 

предмета с учётом формируемых метапредметных действий. 

По итогам обучения на уровне начального общего образования проводится комплексная 

работа по оцениванию метапредметных результатов освоения ООП НОО. К результатам 

индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

относятся ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные 

характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности, 

обучающихся осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований. 

Педагогический совет МАОУ Школы «Эврика-развитие» на основе выводов, сделанных 

по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующий уровень общего образования, руководствуясь ст. 58, 66ФЗ-273. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 



устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. В 

соответствии со ст. 66 ФЗ-273, обучающиеся, не освоившие основной образовательной 

программы начального общего образования, не допускаются к обучению на следующих 

уровнях общего образования. 

Характеристика готовится на основании: 

- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

начального общего образования; 

- портфолио выпускника; 

- экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, обучавших 

данного выпускника на уровне начального общего образования. 

В характеристике выпускника: 

- отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

- даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне основного общего образования с учётом интересов обучающегося, 

выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе 

«Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся при получении начального общего образования. Достижение 

личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 

школой. Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

- самоопределение 

- сформированность внутренней позиции обучающегося 

- принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

- становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства 

гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; 

- развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, 

видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

- смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и 

стремления к преодолению этого разрыва; 



- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; 

любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 

народов России и мира; 

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 

умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию 

достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 



региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, 

иных программ. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и 

включает четыре основных компонента: 

– оценку сформированности внутренней позиции школьника, 

– оценку сформированности самооценки, 

– оценку сформированности мотивации учебной деятельности, 

– оценку знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 



Программа развития универсальных учебных действий составлена для обучающихся начальной ступени на основе 

требований ФГОС к структуре и содержанию программы формирования УУД. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий является составной частью основной образовательной программы 

образовательного учреждения. 

Основы разработки: 

Теоретико-методологическая основа - культурно-исторический подход, базирующийся на положениях научной школы Л.С. 

Выготского, А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина. 

Концептуально – методологическая основа (в соответствии ФГОС НОО): 

Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения 

Примерная программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования (далее — 

программа формирования универсальных учебных действий); 

Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли (пособие для учителя). 

Методическая основа - примерные требования к разработке в образовательных учреждениях программы формирования 

универсальных учебных действий для начального общего образования. 

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация развивающего потенциала образования. 

Актуальной задачей становится обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно психологической составляющей 

фундаментального ядра образования наряду с традиционным изложением предметного содержания конкретных дисциплин. Важнейшей 

задачей современной системы образования является формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам 

умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Все это достигается путем сознательного, активного присвоения 

обучающимся социального опыта. Такое присвоение происходит благодаря правильно организованной рефлексии детей с подготовленным 

специалистом. В момент рефлексии прошлого опыта ребенок может спроектировать то изменение своей деятельности, которое он готов 

опробовать, формулирует свои ближайшие цели и формирует представление о своих следующих шагах, принимая на себя ответственность 

за последствия своих действий. В классах Монтессори рефлексия происходит в конце каждой четверти и по итогам каждого большого 

проекта, в сопровождении тьютора, использующего технологию работы с разными видами рефлексии. 

Новые социальные запросы, отраженные в тексте ФГОС, определяют цели образования как общекультурное, личностное и познавательное 

развитие обучающихся, обеспечивающие такую ключевую компетенцию образования, как «научить учиться». 
 



Важнейшей задачей современной системы образования является формирование совокупности универсальных учебных действий, 

обеспечивающих компетенцию «научить учиться», а не только освоение обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в 

рамках отдельных дисциплин. Сформированность универсальных учебных действий является также и залогом профилактики школьных 

трудностей. 

В широком значении «универсальные учебные действия» – целый комплекс «self-skills» (саморазвитие и самосовершенствование, 

самостоятельность и самоорганизация, самосознание и самоконтроль), выстраивающийся в ребенке путем принятия им опыта 

самостоятельности, инициативности, выбора и ответственности. 

В более узком (собственно психологическом значении) «универсальные учебные действия» – это совокупность действий 

обучающегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Теоретико-методологической основой для составления программы является пакет методических материалов по разработке 

стандартов второго поколения. 

Программа содержит: 

 

1. Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного обучения и развития младшего школьника 

2.Характеристики универсальных учебных действий младших школьников. 

3. Интеграция универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов начальной ступени. 

4. Показатели сформированности универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

5.Планируемые результаты освоения обучающимися программы УУД. 

6.Типовые диагностические задачи для определения уровня развития универсальных учебных действий. 

7.Литература. 

8. Приложение. 

 

Данная программа является основой контроля за качеством деятельности по формированию УУД, может быть использована при разработке 

рабочих программ отдельных учебных предметов. 

 

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного обучения и развития младшего школьника 

 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе формирования чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и 

«чужих», уважение истории и культуры каждого народа. 
2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества на основе 



 доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

 формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение 

и принимать решения с учетом позиций всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и гуманизма 

 принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремления следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей, развитие этических 

чувств – стыда, вины, совести – как регуляторов морального поведения; 

 формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

 формирование умения совершение выбора (вариативного задания, видов активности, формы работы, партнера, формы 

представления, степени участия, критериев оценивания). 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты; 

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного 

оптимизма; 

 формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

 

Требования ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования содержат 

описание целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций обучающегося, освоившего основную образовательную программу 

начального общего образования, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. Требования задают ориентиры 

оценки личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями. 

Обобщенный результат освоения обучающимися начальной школы программы развития универсальных учебных действий может 

быть представлен в следующих личностных характеристиках выпускника: 



 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

Формирование УУД реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 

дисциплин, проходящих в специально подготовленной среде. В условиях разновозрастных классах возможны разные формы организации 

учебной деятельности, обязательно включающей свободную работу. В ходе свободной работы ученики тренируют свою способность делать 

самостоятельный выбор из имеющегося пула возможностей, принимая последствия этого выбора, формируя ответственное отношение. 

Проекты, исследования, командные работы, игры и разновозрастное взаимодействие позволяет организовывать метапредметную 

деятельность, разнообразные формы учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности учащихся. Содержание и 

формы организации учебной деятельности проектируют определенный тип сознания и мышления учащихся. Центральной линией развития 

младшего школьника является формирование интеллектуальной деятельности и произвольности всех психических процессов. В результате 

обучения центральными новообразованиями ребенка младшего школьного возраста являются: словесно- логическое мышление; 

произвольная смысловая память; произвольное внимание; письменная речь; произвольная речь с учетом цели и условий коммуникации; 

интеллектуальные операции (анализ, сравнение, классификация и др.), а также организационные, рефлексивные умения, способность к 

реализации внутреннего плана действий. В педагогике Монтессори особое внимание уделяется формированию самостоятельности, умения 

выбирать наилучшее для себя и нести ответственность за свой выбор. 

 

2.2.2. Характеристики универсальных учебных действий младших школьников. 

Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию процесса усвоения, т. е. «умение учиться» обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные 

действия открывают возможность широкой ориентации учащихся, – как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включая осознание обучающимися ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: 

 познавательные и учебные мотивы, 

 учебную цель, 

 учебную задачу, 

 учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

«Умение учиться» выступает существенным фактором повышения эффективности освоения обучающимися предметных знаний, умений 

и формирования компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий включают: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 



- обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование компетентностей в любой предметной области. 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у выпускников должны быть сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий формируется внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники должны овладеть всеми типами учебных действий, включая 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать 

и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся использовать знаково-символические средства, в 

том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приемы 

решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника 

(партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию 

и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности выделяют три вида действий: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- действие смыслообразования, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими 

словами, между результатом учения, и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется; 

- действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные действия обеспечивают организацию обучающимся своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено обучающимся, и того, что еще 

неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его продукта; 



- оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения. 

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию - к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем. 

1. Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели (в классах Монтессори идет ежедневная работа с маршрутным 

листом, отражающим всю предметную изучаемую область и листом планирования, фиксирующим познавательную цель ребенка на день); 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

- знаково-символические - моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта (пространственно-графическую или знаково-символическую) и преобразование модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область; 

- структурирование; 

- построение речевых высказываний в устной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности (рефлексия осуществляется устно в 

формате диалога или полилога на рефлексивных кругах и письменно); 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

2. Универсальные логические действия: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных) 

- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, восполняя недостающие компоненты; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятия, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, 

- построение логической цепи рассуждений, 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

3. Постановка и решение проблемы: 



- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, партнера по общению или 

деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. В работе наших классов еженедельно 

проводятся командные работы, когда поисковая (или иного вида) задача выдвигается не индивидуально, а к команде. Это дает широкие 

возможности для выстраивания различного рода ролевых коммуникаций, обеспечивающих понимание разных позиций, тем самым и 

выстраивая социальные компетенции и учет позиции других людей. Коммуникация, не связанная с постановкой и решение задачи, 

выстраивается на ежедневных кругах. Эти круги, как форма урока, могут быть посвящены планированию, коммуникативным играм, 

формированию умения давать обратную связь или тренировкой выражения своих мыслей и пр., в зависимости от целей, определяемых 

учениками, педагогом, тьютором. 

Видами коммуникативных действий являются: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной 

и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий – их уровень развития, соответствующий нормативной 

стадии развития и релевантный «высокой норме» развития, и свойства. 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов начальной ступени; 

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в контексте разных учебных предметов. Каждый 

учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов организации учебной деятельности, учащихся раскрывает 

определенные возможности для формирования УУД. Влияние специфики учебного предмета на освоение рассматриваемого 

универсального учебного действия проявляется, прежде всего, в различиях смысловой работы над текстом задачи. Так, при решении 

математических задач необходимо абстрагироваться от конкретной ситуации, описанной в тексте задачи, и выделить структуру отношений, 

которые связывают элементы текста. При решении задач гуманитарного цикла учебных предметов конкретная ситуация, как правило, 

анализируется не с целью абстрагирования от ее особенностей, а, наоборот, с целью выделения специфических особенностей этих ситуаций 

для последующего обобщения полученной предметной информации. Кроме того, задачи гуманитарного цикла требуют отработки 

компонента обобщенного приема, связанного с семантическим и логическим анализом текста с целью его понимания. 



Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» (П.Я.Гальперин) и ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов; 

- умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей; 

- умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуникации, особенностей слушателя; 

- умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий героев произведения; 

- умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование читательской компетентности 

младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования. Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать; сформированность духовной потребности в книге и 

чтении. 

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс литературного чтения в особой мере влияет на решение 

следующих задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и книге. Решение этой задачи 

предполагает прежде всего формирование осмысленного читательского навыка: интереса к процессу чтения и потребности читать 

произведения разных видов. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, использовать ее для 

расширения знаний об окружающем мире. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной литературе. Развивается умение 

сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, музыка и др.); находить сходство и различия используемых  

художественных средств; создавать свои собственные художественные произведения на основе прочитанных. 

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; понимание духовной сущности 

произведений. 

В процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает основные нравственно-этические ценности 

взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание 

значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального 

состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 

Математика в начальной школе выступает как основа развития познавательных действий, в первую очередь логических, включая и 

знаково-символические, планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка 

на другой, моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, аксиоматика, формирование элементов системного 

мышления, пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 

обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 



Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия. 

Простое заучивание правил и определений уступает место установлению отличительных математических признаков объекта (например, 

прямоугольника, квадрата), поиску общего и различного во внешних признаках (форма, размер), а также числовых характеристиках 

(периметр, площадь). В процессе измерений ученики выявляют изменения, происходящие с математическими объектами, устанавливают 

зависимости между ними в процессе измерений, осуществляют поиск решения текстовых задач, проводят анализ информации, определяют 

с помощью сравнения (сопоставления) характерные признаки математических объектов (чисел, числовых выражений, геометрических 

фигур, зависимостей, отношений). Обучающиеся используют простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы, 

диаграммы, строят и преобразовывают их в соответствии с содержанием задания (задачи). В ходе изучения математики осуществляется 

знакомство с математическим языком: развивается умение читать математический текст, формируются речевые умения (дети учатся 

высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий). Школьники учатся ставить вопросы по ходу выполнения 

задания, выбирать доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, 

характеризовать результаты своего учебного труда. Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения: 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; осуществлять контроль и оценку их 

правильности, поиск путей преодоления ошибок. В процессе обучения математике школьники учатся участвовать в совместной 

деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять обязанности по поиску информации, проявлять 

инициативу и самостоятельность. 

Таким образом, при изучении математики формируются следующие УУД: 

-способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик, устанавливать количественные и 

пространственные отношения объектов окружающего мира, 

- умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения практической и учебной задачи; 

- умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков (символов), планировать, контролировать и корректировать 

ход решения учебной задачи. 

Русский язык обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова 

путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

УУД на уроках русского языка в начальной школе являются: 

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач; 

- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные 

монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 



В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку успехи в изучении русского языка во многом 

определяют результаты обучения школьника по другим школьным предметам, а также обеспечивают успешность его «проживания» в 

детском обществе. 

Иностранный язык — наряду с русским языком и литературным чтением входит в число предметов филологического цикла и 

формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является формирование элементарной коммуникативной 

компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении 

и письме. Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего школьника осуществлять 

межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка в устной и письменной форме в ограниченном 

круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. 

При изучении иностранного языка формируются следующие УУД: 

- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника; 

- умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

- умение координировано работать с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционально положительного 

отношения к миру природы и культуры, воспитывает духовность, активность, компетентность подрастающего поколения России, 

способного на созидание во имя родной страны и планеты Земля. Знакомство с началами естественных и социально гуманитарных наук в 

их единстве и взаимосвязях дает ученику ключ к осмыслению личного опыта, позволяет найти свое место в ближайшем окружении, 

прогнозировать направление своих личных интересов. При изучении курса «Окружающий мир» развиваются следующие УУД: 

- способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание окружающей действительности и внутреннего 

мира человека; 

- способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

-осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, 

учреждение культуры и пр.); 

- способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

- умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные особенности природных объектов, описывать 

и характеризовать факты и события культуры, истории общества. 

Значение курса «Окружающий мир» состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают практико- 

ориентированными знаниями для развития их экологической и культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций: 

-умения использовать разные методы познания; 

-соблюдать правила поведения в природе и обществе; 

-способность оценивать свое место в окружающем мире, участвовать в его созидании и др. 



Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его уникальность и значимость определяются 

нацеленностью на развитие способностей и творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно образного пространственного 

мышления, интуиции. У младших школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального 

оценивания. По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально логический тип мышления, изобразительное 

искусство направлено в основном на формирование эмоционально образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной деятельности растущей личности. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе проявляются в: 

– умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, 

скульптура и др.); 

– желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений искусства; 

– активном использовании языка изобразительного искусства и различных художественных материалов для освоения содержания 

разных учебных предметов (литературы, окружающего мира, родного языка и др.); 

– обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художественно эстетическим содержанием; 

– умении организовывать самостоятельную художественно творческую деятельность, выбирать средства для реализации 

художественного замысла; 

– способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

Музыка: Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие учащихся обусловливается характером организации 

их музыкально - учебной, художественно творческой деятельности и предопределяет решение основных педагогических задач. Содержание 

примерной программы обеспечивает возможность разностороннего развития обучающихся через наблюдение, восприятие музыки и 

размышление о ней; воплощение музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально пластических композиций; 

разучивание и исполнение вокально – хоровых произведений; игру на элементарных детских музыкальных инструментах (в том числе 

электронных); импровизацию в разнообразных видах музыкально творческой деятельности. 

Физическая культура: Универсальными компетенциями обучающихся на этапе начального общего образования по физической 

культуре являются: 

-умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения ее цели; 

-умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

-умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми. 

Метапредметными результатами освоения, учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие 

умения: 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта;  

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 



- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Технология: Важнейшей особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они строятся на уникальной 

психологической и дидактической базе — предметно практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте 

необходимой составляющей целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде всего абстрактного, 

конструктивного мышления и пространственного воображения). Организация продуктивной преобразующей творческой деятельности 

детей на уроках технологии создает важный противовес вербализму обучения в начальной школе, который является одной из главных 

причин снижения учебно-познавательной мотивации, формализации знаний и, в конечном счете, низкой эффективности обучения. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой формирования познавательных способностей младших 

школьников, стремления активно познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительно 

относиться к ним. При соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для 

формирования системы универсальных учебных действий в начальном звене общеобразовательной школы. В нем все элементы учебной 

деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и т. д.) 

предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для детей. Практико-ориентированная направленность содержания 

учебного предмета «Технология» естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении других учебных предметов 

(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), и позволяет реализовать их в 

интеллектуально практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным предметом. В 

содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы. 

4. Показатели сформированности универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию: Обучение рассматривается как комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

На ступени предшкольного образования личностный компонент универсальных учебных действий самоопределения, смыслообразования 

и нравственно-этического оценивания определяется, прежде всего, личностной готовностью ребенка к школьному обучению – степенью 

сформированности внутренней позиции школьника. 

Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции школьника: 



1. Положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т.е. в ситуации необязательного посещения школы 

продолжает стремиться к занятиям специфически школьного содержания; 

2. Проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию занятий, что проявляется, во-первых, в предпочтении 

уроков «школьного» типа урокам «дошкольного» типа; во-вторых, в наличии адекватного содержательного представления о подготовке к 

школе; 

3. Предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, положительное отношение к школьной 

дисциплине, направленной на поддержание общепринятых норм поведения в школе; предпочтение социального способа оценки своих 

знаний – отметки дошкольным способам поощрения (сладости, подарки) (Д.Б.Эльконин, А.Л.Венгер, 1988). 

Применительно к моменту поступления ребенка в школу можно выделить следующие показатели сформированности регулятивных 

универсальных учебных действий: 

— умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

— умение сохранять заданную цель; 

— умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; 

— умение контролировать свою деятельность по результату; 

— умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

На ступени предшкольного образования должны быть сформированы следующие познавательные логические действия: 

- умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению; 

- операция установления взаимно-однозначного соответствия; 

- умение выделять существенные признаки конкретно-чувственных объектов; 

- умение устанавливать аналогии на предметном материале; 

- операция классификации и сериации на конкретно-чувственном предметном материале; 

- переход от эгоцентризма как особой умственной позиции (абсолютизации собственной познавательной перспективы) к децентрации 

(координации нескольких точек зрения на объект). 

На ступени предшкольного образования должны быть сформированы следующие универсальные учебные действия: 

- кодирование/замещение (использование знаков и символов как условных заместителей реальных объектов и предметов); 

- декодирование/ считывание информации; 

- умение использовать наглядные модели (схемы, чертежи, планы), отражающие пространственное расположение предметов или 

отношений между предметами или их частями для решения задач. 

 

Задача формирования УУД предполагает, что при поступлении в школу ребенок достигает определенного уровня развития общения. В 

состав базовых (т.е. абсолютно необходимых для начала обучения ребенка в школе) предпосылок входят следующие компоненты: 

• потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками; 

•владение определенными вербальными и невербальными средствами общения; 

•приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоционально позитивное) отношение к процессу сотрудничества; 



•ориентация на партнера по общению, 

•умение слушать собеседника. 

Стартовая диагностика (табл. 1) покажет основные проблемы, характерные для большинства первоклассников, и в соответствии с 

приоритетами данного класса на определенный период выстроится система работы по преемственности. 

Таблица 1 

Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению 

Личностные 

универсальные 

учебные действия и 

его  личностные 

результаты 

(показатели развития) 

Основные критерии оценивания Типовые 

диагностические задачи 

Предшкольная ступень 

образования 

(6,5–7 лет) 

Типовые 

диагностические 

задачи 

Начальное 

образование 

(10,5–11 лет) 

Самоопределение 

 
Внутренняя позиция 
школьника 





положительное отношение к школе; 

чувство необходимости учения, 

предпочтение уроков «школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа; 

адекватное содержательное представление о школе; 

предпочтение классных коллективных занятий 

индивидуальным занятиям дома; 

предпочтение социального способа оценки своих знаний – 

отметки дошкольным способам поощрения (сладости, 

подарки) 

Беседа о школе 

(модифицированный 

вариант) (Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б. 

Венгер А.Л.) 

 


 

Самооценка 
дифференцированность, 
рефлексивность 

регулятивный 
компонент 



Когнитивный компонент: 

широта диапазона оценок; 

обобщенность категорий оценок; 

представленность в Я-концепции социальной роли ученика. 
Рефлексивность как 

адекватное осознанное представление о качествах хорошего 

ученика; 

осознание своих возможностей в учении на основе 

сравнения «Я» и «хороший ученик»; 

 Методика «10 Я» 

(Кун) 

 
 

Методика 

«Хороший ученик» 


 



 



 



осознание необходимости самосовершенствования на 

основе сравнения «Я» и хороший ученик; 

Регулятивный компонент 

способность адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием 

  

 

 

Методика 

каузальной 

атрибуции 

успеха/неуспеха 

Смыслообразование 



Мотивация учебной 

деятельности  





Сформированность познавательных мотивов – интерес к 

новому; 

интерес к способу решения и общему способу действия; 

сформированность социальных мотивов; 

стремление выполнять социально-значимую и социально- 

оцениваемую деятельность, быть полезным обществу; 

сформированность учебных мотивов 

стремление к самоизменению – приобретению новых 

знаний и умений; 

установление связи между учением и будущей 

профессиональной деятельностью 

«Незавершенная сказка» 

«Беседа о школе» 

(модифицированный 

вариант) (Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б. 

Венгер А.Л.) 

Шкала 

выраженности 

учебно- 

познавательного 

интереса (по 

Ксензовой Г.Ю.) 





 
Опросник 

мотивации 

   

Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает осмысление целевого компонента деятельности. В табл. 
2 приведены индикаторы сформированности целеполагания, исследовать которые возможно только методом наблюдения. 

Таблица 2 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 

 

Уровень Показатель сформированности Поведенческие индикаторы с сформированности 

Отсутствие цели Предъявляемое требование осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать лишь простейшие цели (не 

предполагающие промежуточные цели-требования) 

Плохо различает учебные задачи разного типа; 

отсутствует реакция на новизну задачи, не может 

выделить промежуточные цели, нуждается в 

пооперационном контроле со стороны учителя, не может 

ответить на вопросы о том, что он собирается 



 

  делать или сделал 

Принятие 

практической 

задачи 

Принимает и выполняет только практические задачи (но 

не теоретические), в теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать в процессе решения 

практической задачи; в отношении теоретических задач 

не может осуществлять целенаправленных действий 

Переопределение 

познавательной 

задачи в 
практическую 

Принимает и выполняет только практические задачи, в 

теоретических задачах не ориентируется 

Осознает, что надо делать и что сделал в процессе 

решения практической задачи; в отношении 

теоретических задач не может осуществлять 

целенаправленных действий 

Принятие 

познавательной 

цели 

Принятая познавательная цель сохраняется при 

выполнении учебных действий и регулирует весь процесс 

их выполнения; четко выполняется требование 

познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение познавательной задачи, 

не изменяя ее (не подменяя практической задачей и не 

выходя за ее требования), четко может дать отчет о своих 

действиях после принятого решения 

Переопределение 

практической 

задачи в 
теоретическую 

Столкнувшись с новой практической задачей, 

самостоятельно формулирует познавательную цель и 

строит действие в соответствии с ней 

Невозможность решить новую практическую задачу 

объясняет отсутствие адекватных способов; четко 

осознает свою цель и структуру найденного способа 

Самостоятельная 

постановка 

учебных целей 

Самостоятельно формулирует познавательные цели, 

выходя за пределы требований программы 

Выдвигает содержательные гипотезы, учебная 

деятельность приобретает форму активного 

исследования способов действия 
 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. Необходимость их проведения на каждом уроке, 

достаточная развернутость во времени, владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают 

осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию (табл. 3,4). 

 

Таблица 3 

Уровни развития контроля 

 

Уровень Показатель сформированности Дополнительный диагностический признак 

Отсутствие 

контроля 

Ученик не контролирует учебные действия, не 

замечает допущенных ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и исправить ошибку даже по 

просьбе учителя, некритично относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и не замечает ошибок других 

учеников 

Контроль на Контроль носит случайный непроизвольный Действуя неосознанно, предугадывает правильное 



 

уровне характер, заметив ошибку, ученик не может направление действия; сделанные ошибки исправляет 

непроизвольного обосновать своих действий   неуверенно, в малознакомых действиях ошибки допускает 

внимания    чаще, чем в знакомых 

Потенциальный Ученик осознает правило контроля, но В процессе   решения   задачи   контроль   затруднен,   после 

контроль на уровне одновременное выполнение учебных действий и решения   ученик   может   найти   и   исправить   ошибки,   в 

произвольного контроля затруднено; ошибки ученик исправляет и многократно повторенных действиях ошибок не допускает 

внимания объясняет  

Актуальный В процессе выполнения действия ученик Ошибки исправляет самостоятельно, контролирует процесс 

контроль на уровне ориентируется на правило контроля и успешно решения задачи другими учениками, при решении новой 

произвольного использует его в процессе решения задач, почти не задачи не может скорректировать правило контроля новым 

внимания допуская ошибок условиям 

Потенциальный Решая новую задачу, ученик применяет старый Задачи, соответствующие усвоенному способу, выполняются 

рефлексивный неадекватный способ, с помощью учителя безошибочно. Без помощи учителя не может обнаружить 

контроль обнаруживает неадекватность способа и пытается несоответствие усвоенного способа действия новым 
 ввести коррективы условиям 

Актуальный Самостоятельно обнаруживает ошибки, вызванные Контролирует соответствие выполняемых действий способу, 

рефлексивный несоответствием усвоенного способа действия и при изменении условий вносит коррективы в способ 

контроль условий задачи, и вносит коррективы действия до начала решения 
 

Таблица 4 

Уровни развития оценки 

 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

Отсутствие 

оценки 

Ученик не умеет, не пытается и не испытывает 

потребности в оценке своих действий – ни 

самостоятельной, ни по просьбе учителя 

Всецело полагается на отметку учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае явного занижения), не 

воспринимает аргументацию оценки; не может оценить свои 

силы относительно решения поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить свои действия и 

содержательно обосновать правильность или 

ошибочность результата, соотнося его со схемой 

действия 

Критически относится к отметкам учителя; не может оценить 

своих возможностей перед решением новой задачи и не 

пытается этого делать; может оценить действия других 

учеников 

Неадекватная 

прогностическая 

Приступая к решению новой задачи, пытается 

оценить свои возможности относительно ее 

Свободно и аргументированно оценивает уже решенные им 

задачи, пытается оценивать свои возможности в решении 



 

оценка решения, однако при этом учитывает лишь факт 

того, знает ли он ее или нет, а не возможность 

изменения известных ему способов действия 

новых задач, часто допускает ошибки, учитывает лишь 

внешние признаки задачи, а не ее структуру, не может этого 

сделать до решения задачи 

Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой задачи, может с 

помощью учителя оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения известных ему 

способов действий 

Может с помощью учителя обосновать свою возможность или 

невозможность решить стоящую перед ним задачу, опираясь 

на анализ известных ему способов действия; делает это 

неуверенно, с трудом 

Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой задачи, может 

самостоятельно оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения известных способов 

действия 

Самостоятельно обосновывает еще до решения задачи свои 

силы, исходя из четкого осознания усвоенных способов и их 

вариаций, а также границ их применения 

 

 

5. Планируемые результаты освоения обучающимися программы УУД 

Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно действиями – познавательными, личностными, 

регулятивными, коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или иного предмета, – овладеют обучающиеся в 

ходе образовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями Стандарта в системе планируемых результатов особо выделяется 

учебный материал, имеющий опорный характер, т.е. служащий основой для последующего обучения. 

В блоке «Выпускник научится» представлены результаты, характеризующие систему таких учебных действий, которые необходимы для 

успешного обучения в начальной и основной школе и при наличии специальной целенаправленной работы учителя могут быть освоены 

подавляющим большинством детей. Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку. 

Планируемые результаты, представленные в блоке «Выпускник получит возможность научиться», характеризуют систему учебных 

действий в отношении знаний, умений и навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика 

для дальнейшего изучения данного предмета. Выделение этого блока планируемых результатов дает возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности 

группы наиболее подготовленных обучающихся, отразить задачи школы по опережающему формированию и развитию интересов и 

способностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития, по поддержке разнообразия индивидуальных познавательных потребностей 

учащихся. Достижение планируемых результатов, отнесенных к этому блоку, не является предметом итоговой оценки выпускников, но 

может служить объектом неперсонифицированных (анонимных) исследований, направленных на оценку результатов деятельности системы 

образования и образовательного учреждения с позиций оценки качества предоставляемых образовательных услуг, гарантированных 

стандартом общего образования. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные УУД как основа умения учиться. 



В сфере личностных УУД будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных УУД выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных УУД выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты - тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических 

действий и операций, включая общие приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных УУД выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в 1-4 классах способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда 

универсальных учебных действий. 

 

1 КЛАСС. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму 

прозаические и стихотворные произведения; 

— понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного произведения; 

— ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные жанры, тема, идея, заголовок, содержание произведения, 

сказка (фольклорная и литературная), автор, герой, рассказ, стихотворение (в пределах изученного); 

— различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказки (фольклорная и литературная), стихотворение, 

рассказ); 

— анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий в произведении, характеризовать героя, давать 

положительную или отрицательную оценку его поступкам, задавать вопросы по фактическому содержанию; 

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

Работа с информацией: 

— понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, различных видах зрительного искусства (фильм, 

спектакль и т.д.); 

— соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, которые соответствуют иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные нормы; 

— участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: слушать собеседника, отвечать на вопросы, 

высказывать своё отношение к обсуждаемой проблеме; 



— пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на вопросы, 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 договариваться, ответственно выполнять свою часть работы. 

2 КЛАСС 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму 

прозаические и стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 

— сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, о родной природе, о детях и для детей, о животных, о семье, о 

чудесах и превращениях), по жанрам (произведения устного народного творчества, сказка (фольклорная и литературная), рассказ, басня, 

стихотворение); 

— характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного народного творчества, литературная сказка, рассказ, басня, 

стихотворение); 

— анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главную мысль произведения, находить в тексте слова, подтверждающие 

характеристику героя, оценивать его поступки, сравнивать героев по предложенному алгоритму, устанавливать последовательность 

событий (действий) в сказке и рассказе; 

— анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра (ритм, рифма), находить в тексте сравнения, эпитеты, слова в 

переносном значении, объяснять значение незнакомого слова с 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 

вопросы и высказывания на заданную тему; 

— пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; 

— обсуждать (в парах, группах) содержание текста, формулировать (устно) простые выводы на основе прочитанного/прослушанного 

произведения; 

— описывать (устно) картины природы; 



— сочинять по аналогии с прочитанным (загадки, рассказы, небольшие сказки); 

— участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных произведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при прочтении/слушании произведения; 

— удерживать в памяти последовательность событий прослушанного/прочитанного текста; 

— контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении/слушании произведения; 

— проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 

Совместная деятельность: 

— выбирать себе партнёров по совместной деятельности; 

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

3 КЛАСС 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 

— различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные и авторские произведения; 

— анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и главную мысль, делить текст на части, озаглавливать 

их, находить в тексте заданный эпизод, определять композицию произведения, характеризовать героя; 

— конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную последовательность; 

— сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам; произведения одного жанра, но разной тематики; 

— исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров (портрет, пейзаж, интерьер). 

Работа с информацией: 

— сравнивать информацию словесную (текст), графическую/ изобразительную (иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение); 

— подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и изобразительного искусства по тематике, настроению, 

средствам выразительности; 

— выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять 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 соответствующее настроение; 

— сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— принимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в зависимости от учебной задачи вид чтения, контролировать 

реализацию поставленной задачи чтения; 

— оценивать качество своего восприятия текста на слух; 



— выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки процесса и результата деятельности, при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия. 

Совместная деятельность: 

— 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 манере её исполнения в соответствии с общим замыслом; 

— осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части работы, оценивать свой вклад в общее дело. 

4 КЛАСС 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму 

прозаические и стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 

— читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения понимания и запоминания текста; 

— анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и главную мысль, находить 

в тексте заданный эпизод, устанавливать взаимосвязь между событиями, эпизодами текста; 

— характеризовать героя и давать оценку его поступкам; сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, 

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

— составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и восстанавливать нарушенную последовательность; 

— исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора), описания в 

произведениях разных жанров (пейзаж, интерьер), выявлять особенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа). 

Работа с текстом: 

— использовать справочную информацию для получения дополнительной информации 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 произведений; 

— сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по наблюдениям, на заданную тему. Регулятивные 

универсальные учебные действия: 

— понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно 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; 

— осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать причины возникших ошибок и трудностей, проявлять 

способность предвидеть их в предстоящей работе. 

Совместная деятельность: 

— участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации (читать по ролям, разыгрывать сценки); соблюдать 

правила взаимодействия; 

— ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, оценивать свой вклад в общее дело. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

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

сформированы следующие личностные 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 государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с 

художественными произведениями; 

- уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из художественных произведений; -первоначальные 

представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно -этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

-признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

-проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием адекватных языковых средств для выражения 

своего состояния и чувств; 

-неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям (в том числе связанного 

с использованием недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

-уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; 

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

- осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 



-соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной) 

при поиске дополнительной информации в процессе языкового образования; 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения 

и соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 

-осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из художественных произведений), 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес 

к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 

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

-неприятие действий, приносящих ей вред; 

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

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

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании, в том числе познавательный 

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

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие познавательные 

универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

- сравнивать различные языковые единицы, 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 критериев); 

- проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять по предложенному плану проектное 

задание; 



-формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения за языковым материалом 

(классификации, сравнения, исследования); 

- формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала; 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях. Работа с 

информацией: 

-выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой информации, для уточнения; 

-согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предложенном источнике: в словарях, 

справочниках; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её 

проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных представителей) правила информационной 

безопасности при поиске информации в Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении 

слова, о синонимах слова); 

- анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

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

-самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

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 промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли,  договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 

-ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 



-выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

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 предложенным критериям. 

 

Изучение содержания учебного предмета «Технология» в 1-4 классах способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда 

универсальных учебных действий. 

1 КЛАСС 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные УУД: 

—ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

—воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); 

—анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и второстепенные составляющие конструкции; 

—сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их устройстве. 

Работа с информацией: 

—воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), использовать 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 вопросы, 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 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 сотрудничества; 

—принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе изготовления изделий осуществлять элементарное 

сотрудничество. 

2 КЛАСС 

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; 

—воспроизводить порядок действий при решении учебной/ практической задачи; 

—осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме. 

Работа с информацией: 

—получать информацию из учебника и других дидактических материалов, использовать её в работе; 

—понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертёж, эскиз, рисунок, схема) и строить работу в соответствии с 

ней. 

Коммуникативные УУД: 

—выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы одноклассников, высказывать своё мнение; отвечать 

на вопросы; проявлять уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; —делиться впечатлениями о 

прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя; о выполненной работе, созданном изделии. 

Регулятивные УУД: 

—понимать и принимать учебную задачу; 

—организовывать свою деятельность; 

—понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 

—прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, планировать работу; 

—выполнять действия контроля и оценки; 

—воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться учитывать их в работе. 

Совместная деятельность: 

—выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления изделий, осуществлять взаимопомощь; —выполнять 

правила совместной работы: справедливо распределять работу; 

- договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к чужому мнению. 



3 КЛАСС 

Познавательные УУД: 

—ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на вопросы и высказываниях (в пределах 

изученного); 

—осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и несущественных признаков; 

—выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также графически представленной в схеме, таблице; 

—определять способы доработки конструкций с учётом предложенных условий; 

—классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку (используемый 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; 

—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 

Познавательные УУД: 

—ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на вопросы и высказываниях (в пределах 

изученного); 

—анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

—конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с 

использованием общепринятых условных обозначений и по заданным условиям; 

—выстраивать последовательность практических действий и технологических операций; подбирать материал и инструменты; выполнять 

экономную разметку; сборку, отделку изделия; 

—решать простые задачи на преобразование конструкции; 

—выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 

—соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в действии, вносить необходимые дополнения и изменения; 

—классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку (используемый материал, форма,  размер, 

назначение, способ сборки); 

—выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов/изделий с учётом указанных критериев; 

—анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и второстепенные составляющие конструкции. 

Работа с информацией: 

—находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными источниками, анализировать её и отбирать в 

соответствии с решаемой задачей; 

—на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов работы; 

—использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или материализованной форме, выполнять действия 

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. 

Коммуникативные УУД: 

—соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и доказывать свою точку зрения, уважительно относиться к 

чужому мнению; 

—описывать факты из истории развития 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 поставленной целью и выполнять её в соответствии с планом; 

—на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их результатами прогнозировать практические «шаги» для 

получения необходимого результата; 

—выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; процесса и результата деятельности, при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

—проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

—организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять роли, выполнять функции руководителя или 

подчинённого, осуществлять продуктивное сотрудничество, взаимопомощь; 

—проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы; в доброжелательной форме комментировать и оценивать 

их достижения; 

—в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложения и пожелания; выслушивать и принимать к 

сведению мнение одноклассников, их советы и пожелания; с уважением относиться к разной оценке своих достижений. 

Изучение содержания учебного предмета «Окружающий мир» в 1-4 классах способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда 

универсальных учебных действий. 

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; уважительно 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 самооценку; 

- 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 

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, жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, столица, 

родной край, регион); 

-понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, вещество; заповедник); 

-понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья (режим, правильное питание, закаливание, безопасность, 

опасная ситуация); 

- описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет Солнечной системы; 

- создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», «Какие бывают профессии?», «Что «умеют» органы 

чувств?», «Лес— природное сообщество» и др.); 

- создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения как живого существа; связь изменений в живой природе 

с явлениями неживой природы); 

- приводить примеры растений и животных, 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 принимать советы и 

замечания. 

Совместная деятельность: 

- строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии с правилами поведения, принятыми в обществе; 

- оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения, проявления терпения и уважения к собеседнику; 

- проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных веществ (вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно 

намечать план работы, оценивать свой вклад в общее дело; 

- определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы их разрешения. 

3 КЛАСС 

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 объектами и явлениями; 

- моделировать цепи питания в природном сообществе; 

- различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; соотносить историческое событие с датой (историческим периодом). 

Работа с информацией: 

- понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и интересную информацию о природе нашей планеты; 

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 информационной среде. Коммуникативные универсальные 

учебные действия: 

- ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой характеристикой: — понятия и термины, связанные с 

социальным миром (безопасность, семейный бюджет, памятник культуры); 

—понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, модель Земли, царство природы, природное сообщество, цепь 

питания, Красная книга); 

—понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорожного движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, 

предвидение); 

- 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 оценивать результаты 

деятельности участников, положительно реагировать на советы и замечания в свой адрес; 

- выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека иметь собственное суждение, мнение; самостоятельно 

разрешать возникающие конфликты с учётом этики общения. 

4 КЛАСС 

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 информации, учитывать 

правила безопасного использования электронных ресурсов школы; 

- использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, справочники, энциклопедии, в том числе и 

Интернет (в условиях контролируемого выхода); 

- на основе дополнительной информации делать сообщения (доклады) на предложенную тему, подготавливать 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 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 пониманию особенностей жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные 



творческие работы создают условия для разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого 

человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, 

концентрирующей в себе 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 формированию ценностных 

ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, 

искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит 

это в процессе развития навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. 

Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения природы и её образа в произведениях 

искусства. Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей 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 одноклассниками, работать в команде, 

выполнять коллективную работу — обязательные требования к определённым заданиям по программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

1. Овладение универсальными познавательными действиями. 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

-характеризовать форму предмета, конструкции; выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

-сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; находить ассоциативные связи между визуальными 

образами разных форм и предметов; 

- сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; анализировать пропорциональные отношения частей внутри 

целого и предметов между собой; 

-обобщать форму составной конструкции; 

-выявлять и анализировать ритмические отношения в 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 изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 



-проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выразительных свойств различных художественных 

материалов; 

-проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения художественных заданий; -проявлять 

исследовательские и аналитические действия на основе 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 человека, городской среды; 

-анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно-пространственную среду жизни человека; 

- формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным установкам по результатам проведённого 

наблюдения; 

-использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных композиций; 

-классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни людей; 

- классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве инструмента анализа содержания произведений; 

- ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

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 художественной 

деятельности; 

- демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или исследовательского опыта; 



-анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и в соответствии с учебной задачей, 

поставленной учителем; 

-признавать 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 действия по её 

достижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего 

результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями. 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

- внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

- соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

-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 

результатов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на уровне начального общего образования. 

Личностные результаты. Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на уровне начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. Личностные результаты 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их 

основе: 

- становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры народов России, осознание её связи с трудовой 

деятельностью и укреплением здоровья человека; 

- формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного общения во время подвижных игр и спортивных 

соревнований, выполнения совместных учебных заданий; 

- проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной деятельности, стремление оказывать первую помощь 

при травмах и ушибах; 

- уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, этнокультурным формам и видам соревновательной 

деятельности; 

- стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового образа жизни; 

- проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического развития и физической подготовленности, влияния 

занятий физической культурой и спортом на их показатели. 

Метапредметные результаты. 



Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении познавательными, коммуникативными и регулятивными 

универсальными учебными действиями, умения их использовать в практической деятельности. Метапредметные результаты формируются 

на протяжении каждого года обучения. По окончании первого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

- находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных; 

- устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими упражнениями из современных видов спорта; 

- сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и отличительные признаки; 

- выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные причины её нарушений; коммуникативные УУД: 

- воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные положения; 

- высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, оценивать влияние гигиенических процедур на 

укрепление здоровья; 

- управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения подвижных игр, соблюдать правила поведения и 

положительно относиться к замечаниям других учащихся и учителя; 

- обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность определения победителей; 

регулятивные УУД: 

- выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по профилактике нарушения и коррекции осанки; 

- выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и развитию физических качеств; 

- проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и соревновательной деятельности. 

По окончании второго года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

- характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества и определять их отличительные признаки; 

- понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 

- выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических качеств, приводить примеры и демонстрировать их 

выполнение; 

- обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять индивидуальные комплексы упражнений физкультминуток и 

утренней зарядки, упражнений на профилактику нарушения осанки; 

- вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физических качеств, проводить процедуры их измерения; 

коммуникативные УУД: 

- объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие примеры её положительного влияния на организм 

школьников (в пределах изученного); 

- исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно высказывать суждения о своих действиях и принятых 

решениях; 

- делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и спортивных соревнований, планированию режима дня, 

способам измерения показателей физического развития и физической подготовленности; 



регулятивные УУД: 

- соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их учебного содержания, находить в них различия 

(легкоатлетические, гимнастические и игровые уроки, занятия лыжной и плавательной подготовкой); 

- выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и развитию физических качеств в соответствии с указаниями и 

замечаниями учителя; 

- взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, соблюдать культуру общения и уважительного 

обращения к другим учащимся; 

- контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, проявлять эмоциональную сдержанность при 

возникновении ошибок. 

По окончании третьего года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

- понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми действиями, приводить примеры упражнений древних 

людей в современных спортивных соревнованиях; 

- объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы её регулирования на занятиях физической культурой; 

- понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение развития утомления при выполнении физических и 

умственных нагрузок; 

-обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила поведения на уроках физической культуры, проводить 

закаливающие процедуры, занятия по предупреждению нарушения осанки; 

- вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических качеств в течение учебного года, определять их 

приросты по учебным четвертям (триместрам); 

коммуникативные УУД: 

- организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с соблюдением правил и норм этического поведения; 

- правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов деятельности во время совместного выполнения учебных 

заданий; 

- активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения физических упражнений и технических действий из 

осваиваемых видов спорта; 

- делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, организации и проведения самостоятельных занятий 

физической культурой; 

регулятивные УУД: 

- контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основе сравнения с заданными образцами; - 

взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, контролировать соответствие выполнения игровых 

действий правилам подвижных игр; 

- оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное коллективное решение. 

По окончанию четвёртого года обучения учащиеся научатся: 



познавательные УУД: 

- сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической подготовленности с возрастными стандартами, находить 

общие и отличительные особенности; 

- выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, приводить примеры физических упражнений по их 

устранению; 

- объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на профилактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и 

выносливости; 

коммуникативные УУД: 

- взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее изученный материал и отвечать на вопросы в процессе учебного 

диалога; 

- использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и учащимися, применять термины при обучении новым 

физическим упражнениям, развитии физических качеств; 

- оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой; 

регулятивные УУД: 

- выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при выполнении учебных заданий; 

- самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом собственных интересов; 

- оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к развитию физических качеств, выполнению 

нормативных требований комплекса ГТО. 

 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень). Курс «Математика». 

1 КЛАСС 

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 запись, таблица, рисунок, 

схема; 



—читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из нескольких чисел, записанных по 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: договариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно и мирно разрешать конфликты. 

2 КЛАСС 

Универсальные познавательные учебные действия: 

—наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в окружающем мире; 

—характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы (сантиметровая лента, весы); 

—сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбранному основанию; 

—распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые задачи в одно действие) на группы; 

—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 вычитания (со скобками/без 

скобок); 

—устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым описанием; 

—подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. 

Работа с информацией: 

—извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической (рисунок, схема, таблица) форме, заполнять 

таблицы; 

—устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших комбинаторных задач; 

—дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 



Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—комментировать ход вычислений; 

—объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 

—составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по образцу; 

—использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной ситуации; конструирования утверждений, выводов 

относительно данных объектов, отношения; — называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным свойством; 

—записывать, читать число, числовое выражение; приводить примеры, иллюстрирующие 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 самостоятельно; 

—участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать цель деятельности, ход работы, комментировать 

свои действия, выслушивать мнения других участников, готовить презентацию (устное выступление) решения или ответа; 

—решать совместно математические задачи поискового и творческого характера (определять с помощью измерительных инструментов 

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 

Универсальные познавательные учебные действия: 

—сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры); 

—выбирать приём вычисления, выполнения действия; 

—конструировать геометрические фигуры; 

—классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые задачи в одно действие) по выбранному 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 математического термина 

(понятия). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—использовать математическую терминологию для описания отношений и зависимостей; 

—строить речевые высказывания для решения задач; составлять текстовую задачу; 

—объяснять на примерах отношения «больше/меньше на …», «больше/меньше в …», «равно»; 

—использовать математическую символику для составления числовых выражений; 

—выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к другим в соответствии с практической ситуацией; 

—участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

—проверять ход и результат выполнения действия; 

—вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 

—формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, 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 помощью 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 

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, моделирование 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), температуру (градусник), 

скорость движения транспортного средства (макет спидометра), вместимость (с помощью измерительных сосудов). 

Работа с информацией: 

—представлять информацию в разных формах; 

—извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диаграмме; 

—использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет (в условиях контролируемого выхода). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—использовать математическую терминологию для записи решения предметной или практической задачи; 

—приводить примеры и 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 задачи, 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 временных интервалов; взвешивание; измерение 

температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при конструировании, расчёт и разметка, прикидка и 

оценка конечного результата). 

 

Оценка личностных результатов 



Личностные результаты рассматриваются как достижения обучающихся в их личностном развитии. 

Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех компонентов образовательного процесса: учебных предметов, 

представленных в инвариантной части базисного учебного плана; вариативной части основной образовательной программы, а также 

программы дополнительного образования, реализуемой семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных действий, включаемых в три следующих 

основных блока: 

 самоопределение; 

 смыслообразование; 

 морально-этическая ориентация 

Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки: 
 сформированности внутренней позиции школьника, которая находит отражение в эмоционально – положительном отношении ученика к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности - уроки. познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, в характере учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками и ориентации на образец поведения «хорошего 

ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности - чувство гордости за свою Родину, знание знаменательных для своего Отечества 

исторических событий, любовь к родному краю и малой родине, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов 

России и мира, отказ отделения на «своих» и «чужих», развитие доверия и способности к пониманию чувств других людей и 

сопереживанию им; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- познавательные и внешние мотивы, любознательность 

и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 

стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению моральных проблем, способности к 

оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения, нарушения моральной нормы 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник научится». Это означает, что личностные 

результаты выпускников начальной школы в полном соответствии с требованиями стандартов не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – задача и ответственность системы образования и 

образовательного учреждения. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных (анонимных) мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для принятия 

управленческих решений при проектировании и реализации региональных программ развития, программ поддержки образовательного 

процесса. К их осуществлению привлекаются специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие 

необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом 



оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития учащегося, а эффективность воспитательно-образовательной 

деятельности образовательного учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы образования. 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности отельных личностных результатов, полностью 

отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации 

личностного развития учащихся и включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как достижений, так и психологических проблем 

ребенка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию развивающих и профилактических 

задач развития. 

Другой формой оценки личностных результатов обучающихся может быть оценка индивидуального прогресса личностного развития 

обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за 

ходом психического развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития в форме 

возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется только по запросу родителей (или по запросу педагогов либо 

администрации и при согласии родителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 

 

Оценка метапредметных результатов 

 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательного процесса – учебных предметов, 

представленных в инвариантной части базисного плана. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью и составляют основу для продолжения 

обучения. К ним относятся: 

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачи, самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать средства ее 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных 

источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно- 

познавательных и практических задач; 



 логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовым признакам, установление аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

 умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты 

своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться, 

т.е. той совокупности способов действий, которая и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний 

и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно 

оценен и измерен в следующих основных формах: 

1. Достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения специально сконструированных диагностических 

задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида УУД. 

2. Достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие 

успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. В зависимости от успешности выполнения 

проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему миру и другим предметам и с учетом характера ошибок, 

допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных УД. 

3. Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения становится уровень присвоения обучающимся 

УУД. 

6. Типовые диагностические задачи для определения уровня развития универсальных учебных действий: (составлена на 

основе методических рекомендаций Асмолова А.Г.) Диагностический инструментарий в приложении. 

 

Оцениваемые УУД Вид 

диагностики 
Цель диагностики Возраст 

учащихся 
Диагностический инструментарий 

Личностные УУД 

действия, 

направленные на 

определение своего 

отношения к поступле- 

нию в школу и школьной 

действительности; действия, 

уста- 
навливающие смысл учения. 

вводная выявление сформированности 

внутренней позиции 

школьника, его мотивации учения. 

6,5 лет Методика «Беседа о школе» 

(модифицированный вариант Т. А. 

Нежновой, 

Д. Б. Эльконина, А. Л. Венгера) 



 

Те же Промеж. Выявление предпочтений занятий в 

коллективе и дома 
8 лет Тот же, измен. Вариант 

действие 

смыслообразования, 

устанавливающее 

значимость позна- 

вательной деятельности для 

ребенка; коммуникативное 

действие — умение задавать 

вопрос. 

вводная выявление развития познавательных 

интересов и 

инициативы школьника. 

6,5 лет Проба на познавательную инициативу 

«Незавершенная сказка» 

Те же Промеж. Выявление динамики развития позн. 

интересов 

7 лет Тот же, другая сказка 

Те же Итогов. 8 лет Тот же, другая сказка 

действия, 

направленные на 

определение своей позиции в 

отношении 

социальной роли ученика и 

школьной действительности; 

действия, устанавливающие 

смысл учения. 

Промеж. выявление сформированности Я- 

концепции и самоотношения. 

9 лет 

Повтор 10 лет 

Методика «Кто Я?» 

(модификация методики М. Куна) 

личностное  действие 

самоопределения   в 

отношении   эталона 

социальной роли «хороший 

ученик»; регулятивное 

действие оценивания своей 

учебной деятельности. 

Итогов. выявление рефлексивности 

самооценки школьников 

в учебной деятельности. 

10,5-11 лет Рефлексивная самооценка учебной 

деятельности 

действие 

смыслообразования, 

установление связи между 

содержанием 

учебных предметов и 

познавательными 

вводная определение уровня 

сформированности учебно- 

познавательного интереса школьника. 

7лет Шкала выраженности учебно- 

познавательного интереса 

(по Г.Ю. Ксензовой) 



 

интересами обучающихся.     

Те же Промеж Выявление динамики 8 лет Та же 

те же Итогов. 10 лет Та же 

действие 

смыслообразования, 

направленное  на 

установление смысла 

учебной деятельности для 

школьника. 

Промеж 

итогов 

выявление мотивационных 

предпочтений школьников в учебной 

деятельности. 

8-10 лет Опросник мотивации 

личностное действие 

самооценивания 

(самоопределения), 

регулятивное действие 

оценивания результата 

учебной деятельности. 

вводная выявление адекватности понимания 

учащимся причин успеха/неуспеха в 

деятельности. 

6,5 -7 лет Методика выявления характера 

атрибуции 

успеха/неуспеха 

(Рефлексивная оценка — каузальная 

атрибуция неуспеха) 

Те же Итогов. То же 9-10 лет Та же письм. опрос 

Универсальные учебные действия нравственно – этической ориентации: 

действия 

нравственно-этического 

оценивания —   выделение 

морального  содержания 

ситуации; учет  нормы 

взаимопомощи     как 

основания   построения 

межличностных отношений. 

промеж выявление уровня усвоения нормы 

взаимопомощи. 

7-8 лет Задание на оценку усвоения нормы 

взаимопомощи 

действия 

нравственно-этического 

оценивания, учет мотивов и 

намерений героев. 

вводная выявление ориентации на мотивы 

героев в решении 

моральной дилеммы (уровня 

моральной децентрации). 

6,5 -7 лет Задание на учет мотивов героев в 

решении 

моральной дилеммы 

(модифицированная задача Ж. Пиаже, 

2006) 

действия 

нравственно-этического 

оценивания, уровень 

вводная. 

итогов. 

выявление уровня моральной 

децентрации как способности к 

координации (соотнесению) трех 

7 лет 

10 лет 

Задание на выявление уровня 

моральной децентрации 
(Ж. Пиаже) 



 

моральной децентрации как 

координации нескольких 

норм. 

 норм: справедливого распределения, 

ответственности, взаимопомощи на 

основе принципа компенсации. 

  

действия 

нравственно-этического 

оценивания. 

вводная 

итогов. 

выявление усвоения нормы 

взаимопомощи в условиях моральной 

дилеммы. 

7-10 лет Моральная дилемма 

(норма взаимопомощи в конфликте 

с личными интересами) 

выделение морального 

содержания действий и 

ситуаций. 

вводная 

итогов. 

выявление степени дифференциации 

конвенциональных и моральных норм 

7-10 лет Анкета «Оцени поступок» 

(дифференциация конвенциональных 

и моральных норм 

по Э. Туриелю в модификации Е.А. 

Кургановой 
и О.А. Карабановой, 2004) 

Регулятивные УУД 

умение 

принимать и сохранять 

задачу воспроизведения 

образца, планировать свое 

действие 

вводная выявление развития регулятивных 

действий 

6.5 -7 лет Выкладывание узора из кубиков 

регулятивное действие 

контроля. 

Промеж. выявление уровня сформированности 

внимания и 
самоконтроля. 

8-9 лет Проба на внимание 

(П.Я. Гальперин и С.Л. 

Кабыльницкая) 

Определение  уровня 

развития регулятивных 

действий 

Промеж 

итогов. 

Критериальная оценка 7-11лет Педагогические наблюдения 

прил. 1 

Познавательные УУД 

логические универсальные 

действия. 

вводная выявление сформированности 

логических действий 

установления взаимно-однозначного 

соответствия и сохранения 

дискретного множества. 

6,5-7 лет Построение числового эквивалента 

или взаимно%однозначного 

соответствия 

(Ж. Пиаже, А. Шеминьска) 



 

Знаково- 

символические 

познавательные действия, 

умение дифференцировать 

план знаков и символов и 

предметный план. 

вводная выявление умения ребенка различать 

предметную и 

речевую действительность. 

6,5 -7 лет Проба на определение количества 

слов в предложении 

(С.Н. Карпова) 

Знаково-символические 

действия —  кодирование 

(замещение); регулятивное 

действие контроля. 

Вводная выявление умения ребенка 

осуществлять кодирование с помощью 

символов. 

6,5 -7 лет Методика «Кодирование» 

(11й субтест теста Д. Векслера 

в версии А. Ю. Панасюка) 

прием 

решения задач; логические 

действия. 

Промеж 

итогов 

выявление сформированности общего 

приема решения задач. 

7-10 лет Диагностика универсального 

действия 

общего приема решения задач 

(по А.Р. Лурия, Л.С. Цветковой) 

моделирование, 

познавательные логические и 

знаково-символические 

действия. 

Промеж. определение умения ученика выделять 

тип задачи и 

способ ее решения. 

7-9 лет Методика «Нахождение схем к 

задачам» 

(по А.Н. Рябинкиной) 

Коммуникативные УУД 

коммуникативные действия. вводная выявление уровня сформированности 

действий, 

направленных на учет позиции 

собеседника (партнера). 

6,5 -7 лет «Левая и правая рука» Пиаже 

коммуникативные действия. Промеж 

Итогов. 

выявление сформированности 

действий, направленных на учет 

позиции собеседника (партнера). 

8-10 лет Методика «Кто прав?» 

130 

(методика Г.А. Цукерман и др.) 

коммуникативные действия. вводная выявление уровня сформированности 

действий по 

согласованию усилий в процессе 

организации и осуществления 

сотрудничества (кооперация). 

6,6 -7 лет Задание «Рукавички» 

(Г.А. Цукерман) 

Коммуникативно-речевые Промеж.итогов. выявление уровня сформированности 8-10 лет Задание «Дорога к дому» 



 

действия.  действия по 

передаче информации и отображению 

предметного содержания и условий 

деятельности. 

 (модифицированный вариант 

методики 

«Архитектор-строитель») 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основных 

образовательных программ МАОУ Школа «Эврика-развитие» г.Томска и соответствует ФГОС 

общего образования, направлена на личностное развитие обучающихся и основывается на 

базовых ценностях нашего общества. Программа разработана с учётом ФЗ от 29.12.2012 г № 

273-ФЗ «Об образовании в РФ», Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года 

и Плана мероприятий по её реализации в 2021-2025 гг., Стратегии национальной безопасности 

РФ и ФГОС. Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всех уровней общего образования. Программа призвана обеспечить достижение 

учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование основ российской 

идентичности; готовности обучающихся к саморазвитию; мотивации к познанию и обучению; 

готовность к саморазвитию; мотивация к познанию и обучению; формирование ценностных 

установок и социально-значимых качеств личности; активное участие в социально-значимой 

общественной деятельности. 

Рабочая программа воспитания описывает систему форм и методов работы с детьми и 

включает в себя четыре основных раздела: 

1. Раздел «Особенности воспитательного 

процесса». 2.Раздел «Цель и задачи воспитания 
учащихся». 

3. Раздел   «Виды, формы   и   содержание   с о в м е с т н о й    деятельности 

педагогических  работников,  учащихся  и  социальных  партнеров», состоящий   7 

модулей. 

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы». 
Актуальность программы обусловлена требованиями общества и государства. Школы 

сегодня остро нуждаются в воспитательных моделях, построенных на развивающей 

образовательной среде, обеспечивающей духовно-нравственные компоненты в содержании 

образования и формирование у школьников ключевых компетенций. Обществу нужен 

выпускник, самостоятельно мыслящий, умеющий видеть и творчески решать возникающие 

проблемы, анализировать итоги своей деятельности, готовый к продуктивному социальному 

взаимодействию, коммуникации. В многонациональной России важнейшим аспектом 

является воспитание толерантности, уважение к своей культуре, стремление к изучению 

культуры других народов. Кроме того, формирование национального самосознания, которое 

не противоречит изучению и уважению социальных ценностей, норм, традиций и обычаев, 

языка, культурного наследия других стран и народов и является одной из важнейших 

составных частей общей социализации личности. Эта работа ведет к устойчивому развитию, 

формирует среду, обеспечивающую личностное развитие всех участников образовательного 

процесса. Программа реализует новые подходы к формированию современной модели 

воспитания и создает условия для организации активной развивающей среды в соответствии 

с требованиями ФГОС. Актуальность программы также обусловлена представлением об 

образовании как открытой среде. Налаженное сетевое взаимодействие с вузами, школами 

микрорайона, учреждениями дополнительного образования, культурными центрами в 

процессе реализации мероприятий повышает эффективность программы. 

Программа разработана с использованием методических рекомендаций и примерной 

программы воспитания Института развития стратегии образования РАО (Одобрена решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 1/22 от 

18.03.2022 г.), идей проекта рабочей программы воспитания для школ, реализующих 

направление РДДиМ. 

 
Раздел 1. ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 



Воспитание в школе – это процесс формирования личности ребенка, в котором непосредственно 

участвуют педагоги школы, школьники, их родители и социум. Основные принципы 

сотрудничества педагогов и детей, которые неукоснительно соблюдает наша школа, обеспечивают: 

 соблюдение законности и прав детей и их семей; 

 соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье; 

 создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды как для детей, 

так и для взрослых; 

 создание детско-взрослых объединений; 

 организацию и проведение образовательных событий; 

 системность, целесообразность и оригинальность воспитательных мероприятий. 

МАОУ Школа «Эврика-развитие» находится в новом микрорайоне города Томска, который 

находится на завершающей стадии благоустройства. Наша школа функционирует второй год. Это 

объясняет, что многие классы нашей школы находятся на начальных стадиях формирования 

классных коллективов. 

Контингент учащихся и их родителей формировался из детей, переехавших с нами с предыдущего 

места нахождения школы, и жильцов, заселяющих новостройки. В микрорайоне в основном 

проживают молодые семьи, проживавших ранее в разных районах города и области. В основном 

это благополучные полные семьи. 

В микрорайоне имеются детские сады, бассейн «Звездный», библиотека, различные детские студии 

дополнительного образования. 

В нашей школе кроме уже имеющихся традиций: линейки, посвященной Дню знаний и Последнему 

звонку, дня самоуправления в честь Дня учителя, новогодних огоньков, посвящения в защитники 

Отечества, «Широкой масленицы», мероприятий ко Дню Победы, посвящения первоклассников в 

эвриканцы, зарождаются новые традиции. 

В 2022 году школа заключила договоры о сотрудничестве с домом детства и юношества «Кедр», 

Томской Школой Тхэквондо, клубом боевых искусств, детско-оздоровительным образовательным 

центром «Юниор». 

В образовательной организации сложилась система социального партнёрства и сетевого 

взаимодействия. Интеграция усилий приносит свои плоды в воспитательной деятельности, 

расширяя образовательное пространство и возможность выбора. Сотрудничество при реализации 

образовательных и воспитательных программ, поддержка социальных инициатив и проектов 

учащихся и педагогов школы, просветительская, профориентационная и профилактическая 

работа в МАОУ Школа «Эврика-развитие» основано на социальном партнёрстве. 

Уровень общей культуры жителей микрорайона удовлетворительный. Состав жителей 

разнообразен, что приводит к дифференцированным родительским ожиданиям в отношении 

образования детей. Наиболее типичной для школы является полная русскоязычная семья 

среднего класса с 1-2 (в последнее время 3-мя) детьми. Анализ динамики численности 

обучающихся демонстрирует тенденцию к постоянному притоку учащихся. Увеличивается 

количество детей с ОВЗ и детей из малообеспеченных семей. Это констатирует потребность в 

организации деятельности социально-педагогической и психологической службы и 

необходимость ее расширения. 

МАОУ Школа «Эврика-развитие» строит свою работу на основе принципов самоуправления, 

добровольности, равноправия, законности и гласности, что согласуется с процессом воспитания 

школы, реализуемом на таких идеях взаимодействия педагогов и школьников, как: 



  неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

  ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 
взаимодействие школьников и педагогов; 

  реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско- 

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

  организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

  системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания школы являются следующие: 

  стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

  в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от наблюдателя до организатора); 

  в проведении общешкольных дел поощряется взаимодействие школьников, а также 

их социальная активность; 

  ключевыми фигурами воспитания в школе являются педагоги-организаторы, педагоги 

дополнительного образования и классные руководители, реализующие по отношению 

к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

функции. 

 

 
 

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

 

Педагогический коллектив МАОУ Школа «Эврика-развитие» г.Томска видит своих 

выпускников-воспитанников как высоконравственных, творческих, компетентных граждан России, 

которые не отделяют судьбу Отечества от своих личных судеб, способных взять на себя 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, живут, соблюдая духовно-культурные 

традиции народов России. 

На основании воспитательного идеала и базовых ценностей (семья, труд, Отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) школа поставила следующую цель воспитания учащихся на 

уровне среднего общего образования – личностное развитие школьников, проявляющееся в 

приобретении учащимися опыта осуществления социально значимых дел: 

 опыта дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

 трудового опыта, опыта участия в производственной практике; 

 опыта дел, направленных на пользу своей школы, улицы, своему родному городу, стране в 

целом, опыта деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

 опыта природоохранных дел; 

 опыта разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

 опыта самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыта проектной деятельности; 

 опыта изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыта 

создания собственных произведений культуры, опыта творческого самовыражения; 

 опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 



 опыта оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерского опыта; 

 опыта самопознания и самоанализа, опыта социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями учащихся юношеского возраста: с их 

потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который 

открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они 

приобретают, в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как 

именно он поможет гармоничному вхождению выпускников школы во взрослую жизнь. 

Педагоги школы планируют достижение воспитательной цели через решение воспитательных 

задач: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании учащихся, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

 вести профориентационную работу с ущащимися; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 

уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

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 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. 

2.  В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений обучающихся, и прежде всего ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 
его успешного профессионального само-определения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которое завещано ему предками и которое нужно 

оберегать;

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого её существования, нуждающейся 

в защите и постоянном внимании со стороны человека;

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье;

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение;



 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир;

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнёрам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества;

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за собственное будущее.

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, 

поступки, повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся 

на уровне основного общего образования связано с особенностями подросткового возраста: со 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому 

миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся приобретает становление их 

собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый 

возраст — наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

обучающихся. 

3.  В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского возраста: 

с их потребностью в жизненном самоопределении, выборе дальнейшего жизненного пути, 

который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический 

опыт, который они могут приобрести в том числе и в образовательной организации. Важно, 

чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;

 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;

 опыт природоохранных дел;

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в образовательной организации, 

дома или на улице;

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

проектной деятельности;

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, создания 

собственных произведений культуры, творческого самовыражения;

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтёрский опыт;

 опыт самопознания и самоанализа, социально приемлемого самовыражения и 

самореализации.

 

 

 

 

 

 
Направления воспитания 



Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС: 

-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, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное  воспитание  —  воспитание  на  основе  духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий 8 народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

 эстетическое воспитание   —   формирование   эстетической   культуры   на   основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание,формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 
возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 
социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое     воспитание     —      формирование      экологической      культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и общественных потребностей. 



Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 
Целевые 

ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — 

России, её территории, расположении. Сознающий принадлежность к своему народу и к 

общности граждан России, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины — России, Российского государства. Понимающий значение гражданских 

символов (государственная символика России, своего региона), праздников, мест почитания 

героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. Имеющий первоначальные 

представления о правах и ответственности человека в обществе, гражданских правах и 

обязанностях. Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, 

в 
доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. Сознающий ценность 

каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство каждого 

человека. Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших. Умеющий оценивать поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, осознающий ответственность   за   свои 

поступки. Владеющий 

представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, имеющий 
первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. Сознающий 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования 
Целевые 

ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) 

в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе. Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

народа России, тысячелетней истории российской государственности на основе 

исторического просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. Проявляющий 

готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих гражданских 

прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей. Выражающий 

неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции 

в обществе. Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 
деятельности, в том числе гуманитарной. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 



традиции, культуру. Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране. Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории 

и культуры своего края, своего народа, других народов России. Знающий и уважающий 

достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, технологиях, боевые 

подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и 
современности. Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на 

духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в 

ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 

учётом осознания последствий поступков. Выражающий неприятие антигуманных и 

асоциальных поступков, поведения, противоречащих традиционным в России духовно- 

нравственным нормам и ценностям. Сознающий соотношение свободы и ответственности 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться 

с людьми разных народов, вероисповеданий. Проявляющий уважение к старшим, к 

российским традиционным семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. Проявляющий интерес к 

чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части духовной культуры своего 
народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве. Проявляющий эмоционально-чувственную 

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

народов, понимание их влияния на поведение людей. Сознающий роль художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. Ориентированный на самовыражение 
в разных видах искусства, в художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 
эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. Выражающий установку на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярную физическую активность). Проявляющий неприятие вредных 

привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм 

зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. Способный 

адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным условиям, 
стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 



Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. Проявляющий интерес к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения предметных знаний. Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, 

накопления навыков трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной   самореализации   в   российском   обществе.   Участвующий    в решении 
практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной организации, своей 



местности) технологической и социальной направленности, способный инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. Выражающий 

готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории образования 

и 
жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества. Сознающий свою ответственность как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред. Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 

задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды. Участвующий в практической деятельности 

экологической, природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. Ориентированный в деятельности на 

систему научных представлений о закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. Развивающий навыки 

использования различных средств познания, накопления знаний о мире (языковая, 

читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 
Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 
естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования. 

Целевые 
ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе. Сознающий своё единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду. Ориентированный на активное гражданское участие на основе 

уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан. Осознанно и деятельно 

выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, национальным, расовым, 

религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, 

антигосударственной деятельности. Обладающий опытом гражданской социально значимой 

деятельности (в ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, 

военно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 
Патриотическое воспитание 



Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной 

культуре, любовь к своему народу. Сознающий причастность к многонациональному народу 

Российской Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 

проживающих в родной стране — России. Проявляющий уважение к соотечественникам, 

проживающим за рубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении 

российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 



Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре 

народов России с учётом мировоззренческого, национального, религиозного 

самоопределения. Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 

групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с 

учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. Понимающий и деятельно 

выражающий ценность межрелигиозного, межнационального согласия людей, народов в 

России, способный вести диалог с людьми разных национальностей, религиозной 

принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности. Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении 

в отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной 

и мировой духовной 
культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и 

мирового художественного наследия. Проявляющий восприимчивость к разным видам 

искусства, понимание эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение 

людей, умеющий критически оценивать это влияние. Проявляющий понимание 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в современном 

обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. Ориентированный 

на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих способностей в разных 

видах искусства с учётом российских традиционных духовных и нравственных ценностей, 

на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 
эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и 

здоровья других людей. Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том 

числе безопасного поведения в информационной среде. Выражающий на практике установку 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, 

физическую активность), стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и 

пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. Проявляющий сознательное и 

обоснованное неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 

любых форм зависимостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, 

понимание их вреда для физического и психического здоровья. Демонстрирующий навыки 

рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, психологического), состояния 

других людей с точки зрения безопасности, сознательного управления своим эмоциональным 

состоянием, развивающий способности адаптироваться к стрессовым 

ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, 

информационным, природным). 

Трудовое воспитание 



Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения 

российского народа. Проявляющий способность к творческому созидательному социально 
значимому труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 



предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. Выражающий осознанную 

готовность к получению профессионального образования, к непрерывному образованию в 

течение жизни как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности 

в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, 
общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на 

глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде. Выражающий 

деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. Применяющий знания 

естественных и социальных наук для разумного, бережливого природопользования в быту, 

общественном пространстве. Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении 
другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

своих интересов, способностей, достижений. Обладающий представлением о современной 

научной картине мира, достижениях науки и техники, аргументированно выражающий 

понимание значения науки в жизни российского общества, обеспечении его безопасности, 

гуманитарном, социальноэкономическом развитии России. Демонстрирующий навыки 

критического мышления, определения достоверной научной информации и критики 

антинаучных представлений. Развивающий и применяющий навыки наблюдения, 

накопления и систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 
гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

Результатом реализации воспитательной программы МАОУ Школы «Эврика-развитие» можно 

будет считать позитивную динамику развития личности школьника, определяемую на уровне 

классного коллектива как: 

 положительную динамику уровня воспитанности (диагностика); 

 повышение активности школьников в КТД класса;

 увеличение количества мероприятий, проведённых совместно с родителями и 

увеличение количества родителей, включённых в воспитательный процесс класса;

 реализацию классного коллективного проекта.

На школьном уровне достижение поставленной воспитательной цели можно определить по 

следующим качественным показателям: 

 увеличение доли детей занятых в системе дополнительного образования;

 повышение уровня активности классного коллектива в школьном рейтинге деловой 

активности;

 увеличение доли участия детей в конкурсах, фестивалях, соревнованиях различного 

направления и уровня;

 охват учащихся школы городскими программами воспитания и дополнительного 

образования;



Раздел 3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ СОВМЕСТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, УЧАЩИХСЯ И СОЦИАЛЬНЫХ 

ПАРТНЕРОВ 

МАОУ ШКОЛА «ЭВРИКА-РАЗВИТИЕ» Г.ТОМСКА 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. 

 
ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

 

Модуль «Классное руководство» 

 
Осуществляя работу с классом, педагогический работник - классный руководитель, тьютор 

организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 

класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями учающихся или 

их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

1. Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи учащимся в их подготовке, проведении и анализе. 

2. Организация интересных и полезных для личностного развития совместных дел с 

учащимися вверенного педагогическому работнику класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них учащихся 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. 

3. Классные часы как время плодотворного и доверительного общения педагога и учащихся, 

основанного на принципах уважительного отношения к личности учащегося, поддержки 

активной позиции каждого учащегося в беседе, предоставления учащимся возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной 

среды для общения. 

4. Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения учащихся, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные события, 

дающие каждому учащемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса. 

5. Знакомство с правилами внутреннего распорядка учащихся школы и совместная 

разработка с законов класса, помогающих им освоить нормы и правила общения, которым 

они должны следовать в школе. 

Новый год. Традиционное общешкольное ключевое дело. После выбора идеи и распределения 

заданий для классов на «Совете учащихся» в классе проводится мозговой штурм, чтобы выбрать 

идею выступления. Принципами проведения праздника являются: коллективная подготовка, 

коллективная реализация и коллективный анализ выступления класса (по мере взросления 

школьников организаторская роль классного руководителя в этих процессах уменьшается, а роль 

актива класса увеличивается); участие каждого члена классного сообщества хотя бы в одной из 

возможных ролей (авторов сценария, постановщиков, исполнителей, ответственных за костюмы, 

декорации, музыкальное сопровождение и т. п.); привлечение родителей к участию в подготовке и 

проведении праздника. 

«Социальный проект класса». Каждый класс в течение учебного года придумывает и реализует 

свой оригинальный проект. Он может быть реализован как в школе, так и за ее пределами. 



Учащиеся находят проблему, которую предлагают решить, целевую аудиторию, продумывают 

ресурсы проекта, осуществляют его, анализируют процесс работы и итоги. В результате 

повышается уровень социализации учащихся, происходит привлечение внимания школьников к 

актуальным социальным проблемам школы, города, края, страны; вовлечение учащихся в реальную 

практическую деятельность по разрешению актуальных социальных проблем, формирование 

активной гражданской позиции школьников, развитие творческого потенциала школьников; 

воспитание эмпатии к окружающим; развитие полезных социальных навыков и умений 

(самостоятельный сбор, обработка и анализ информации, планирование предстоящей деятельности, 

расчет необходимых ресурсов, анализ результатов); развитие лидерских и коммуникативных 

умений школьников. 

Кодекс класса. Совместно с учителем истории или обществознания ребята обсуждают, как 

составлялись такие документы в истории, как назывались такие сборники правил, почему важно 

устанавливать и соблюдать правила, как они помогут жизни класса. Затем предлагают идеи, 

аргументируя свою позицию. Во время выступлений в классе следят за уважительным отношением 

к выступающим. Все предложения записываются, приводятся аргументы за и против, в конце 

проводится голосование. В процессе деятельности ученики овладевают умением продуктивно 

общаться и взаимодействовать, учитывать позиции других участников, ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения. Здесь школьники могут приобрести и новые социально значимые 

знания (о себе, окружающих людях, обществе, его проблемах и способах их решения). 

Индивидуальная работа с учащимися: 

1. Изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением учащихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих учащегося в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями учащихся, учителями-предметниками, со школьным 

психологом. 

2. Поддержка учащегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор 

профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т. п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем 

в задачу для учащегося, которую они совместно стараются решить. 

3. Индивидуальная работа с учащимися класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых ребята не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют 

свои успехи и неудачи. 

Например, цикл дел «Персональная выставка» предполагает организацию в течение года 

персональных выставок творческих работ детей класса. Это выставки фотографий, рисунков, 

картин, поделок из природного материала, поделок из лего и т. п. Хорошо, если на выставки в класс 

будут приглашены зрители, а автор проведет экскурсию. Такого рода выставки помогут ребенку 

преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, научат правильно отвечать на похвалы и 

принимать благодарности, разумно реагировать на критику и пожелания, с вниманием относиться к 

работам других детей и корректно высказывать свое мнение о них. 

Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио, в котором собираются достижения ребенка в учебной, внеурочной 

коммуникативной и социальной деятельности. Представляет собой способ фиксирования, 

накопления и оценки работ, результатов учащегося, свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и 

достижениях в различных областях за определенный период времени. Ведение портфолио приучает 

ребенка фиксировать и оценивать свои достижения, позволяет определить правильный вектор для 

дальнейшего развития. Заполняя портфолио, ребенок учится точно определять цели, 



которых он хотел бы достичь, планировать свою деятельность, формулировать самооценку, 

отслеживать собственные ошибки и исправлять их. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

1. Регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических 

работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями-предметниками и учащимися. 

2. Проведение малых педсоветов по классу, направленных на разработку общих принципов 

требований к поведению, решение конкретных проблем класса и интеграцию 

воспитательного влияния на учащихся. 

3. Привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих учащихся, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке. 

4. Привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания учащихся. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

1. Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом. 

2. Помощь родителям учащихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, отношений с администрацией школы и учителями- 

предметниками. 

3. Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания учащихся. 

4. Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их детей. 

5. Привлечение членов семей учащихся к организации и проведению дел класса. 

6. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Классная образовательная поездка «Неделя открытий». Многодневная образовательная 

поездка: литературные, исторические, биологические, культурологические экспедиции, 

организуемые педагогическими работниками и родителями учащихся, в другие города для 

углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, 

произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны, объектов культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Экскурсии, 

экспедиции, походы помогают учащемуся расширить кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у учащихся самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

 

Модуль «Школьный урок» 

 
Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогом и учащимися, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб педагогического работника, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 



 побуждение учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию учащимся 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 учащимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию учащихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат командной работе и взаимодействию 

с другими учащимися; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего учащимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст им 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения 

к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока 

Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет добиться дисциплины 

на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной организации рабочего места. При этом у 

обучающихся формируются навыки самообслуживания, ответственности за команду-класс, 

уважение к окружающим, принятие социальных норм общества. 

Практикоориентированность. Включение в урок информации из актуальной повестки (вручение 

Нобелевской премии, политические события, географические открытия и т. д.), обсуждение 

проблем из повестки ЮНЕСКО, взаимоотношений людей через предметную составляющую. 

Создание условий для применения предметных знаний на практике, в том числе и в социально 

значимых делах (проведение исследований на турслете, в экспедиции с последующим анализом 

результатов на уроке, организация просветительских мероприятий для младших ребят). Такая 

деятельность развивает способность приобретать знания через призму их практического 

применения. 

Ежегодная школьная научно-практическая конференция. Форма организации научно- 

исследовательской деятельности учащихся для совершенствования процесса обучения и 

профориентации. В процессе деятельности происходит развитие навыков исследовательской 

работы, навыков коммуникации и саморазвития, получение позитивного опыта общения с взрослым 

на основе предмета, знакомство с проектным циклом. 

Наставничество. Организация наставничества сильных учеников в классе над более слабыми. 

Такая форма работы способствует формированию коммуникативных навыков, опыта 

сотрудничества и взаимопомощи. 

Интерактивные формы работы с учащимися, которые дают учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога и учат командной работе и взаимодействию. 



Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

 вовлечение учащихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 

им 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, секциях, клубах, студиях и т. п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять учащихся и педагогических работников общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях учащихся с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

выбранных учащимися направлений. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения 

к физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

 

 

 

Модуль «Работа с родителями» 



Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи 

и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне 

Совет родителей. Состоит из представителей классов с 1-го по 11-й. Собирается один раз в 

триместр или по необходимости. В каждую повестку вносятся вопросы, касающиеся воспитания. 

Родители могут высказать свое отношение к проводимой в школе работе, и при необходимости 

администрация может скорректировать ее или убедить родителей в своей позиции. Поскольку 

Совет – представительский орган, важно, чтобы его члены добросовестно доносили информацию 

до родительских комитетов классов. 

Презентация дополнительного образования и внеурочной деятельности. Общешкольное 

мероприятие – проводится в начале учебного года с целью помочь ребенку и родителям 

определиться с правильным выбором курсов, сориентироваться в их многообразии, составить 

индивидуальную образовательную траекторию. 

Общешкольные родительские собрания. Организованное обсуждение наиболее острых проблем 

обучения и воспитания обучающихся школы совместно с педагогами. 

«Академия родителей». Семейный всеобуч: лектории, круглые столы, тренинги, семинары – для 

родителей с приглашением специалистов. Содействует пониманию родителями значения личного 

примера в воспитании детей, способствует повышению эффективности воспитания, повышению 

педагогической грамотности родителей, формулированию единых педагогических подходов к 

воспитанию в семье и школе. 

На индивидуальном уровне 

Работа с родителями на индивидуальном уровне проводится как по инициативе педагогов и 

администрации школы, так и по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций. 

Также родителей привлекают для участия в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного учащегося. 

Поощряется помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности. 

Клуб интересных встреч, Карьерная неделя, персональные выставки талантов родителей», 

«Семейная олимпиада», футбольный, волейбольные матчи «Родители – ученики», «Мама, 

папа, я – спортивная семья» – мероприятия, которые проводятся с участием родителей, для 

родителей, силами родителей. Родители участвуют в планировании экскурсий, организации 

классных праздников, многодневных образовательных поездок. Выступают в роли спикеров на 

классных часах о профессиях, участвуют в командах спортивных соревнований, предоставляют 

свои работы для персональных выставок, принимают участие в мастер-классах по художественному 

творчеству, используют свои социальные контакты для организации и приглашения гостей в Клуб 

интересных встреч. 

 

Модуль «Самоуправление» и 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Поддержка детского самоуправления в МАОУ Школа «Эврика-развитие» г. Томска 

осуществляется через школьную детскую организацию «Эвриканский МОСТ» (М – Мир, О – 

Образованных, С – Серьёзных, Т – Талантливых). Это помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Ученическое самоуправление г. Томска 

осуществляется следующим образом: 

Детское самоуправление на уровне школы: 



осуществляется через детскую организацию «Эвриканский МОСТ» (М – Мир, О – 

Образованных, С – Серьёзных, Т – Талантливых). В ней выстроена своя структура управления, во 

главе коллегиальный орган Совет учащихся. В совет учащихся входят представители (по 1-2) от 

каждого класса, начиная с 5-ого по 11-й классы. 

Состав выбирается на общем заседании учащихся в течение первой учебной недели нового 

учебного года сроком на один год. На первом заседании вновь избранный состав Совета выбирает 

из своего состава председателя и его заместителя. Персональный состав Совета, его председатель 

и заместитель утверждаются приказом директора. Совет учащихся может представлять свои 

интересы и предлагать вопросы для обсуждения на педагогических советах школы. Совет 

Учащихся формирует 7 блоков: 

1. вожатско -волонтёрский блок, 

2. спортивно-туристический клуб «Эврика», 

3. научно-лабораторный блок, 

4. организационно – культурный блок, 

5. военно-патриотический блок, 

6. социальные сети «Эврики», 

7. ресурсный блок «Умная инклюзия». 

Каждый блок возглавляет педагог, который ответственный за данное направление. У педагога есть 

заместитель из числа Совета учащихся. Работой блока занимаются учащиеся 5-11 классов. 

Детское самоуправление на уровне классов: 

Осуществляется через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать 

его работу с работой Совета учащихся и классных руководителей; 

Осуществляется через деятельность блоков, отвечающих за различные направления работы 

(например, вожатско - волонтёрский блок, спортивно-туристический клуб «Эврика», научно- 

лабораторный блок и т.д) 

Детское самоуправление на индивидуальном уровне: 

Осуществляется через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

Осуществляется через вовлечение учащихся в работу блоков, отвечающих за различные 

направления работы (например, вожатско - волонтёрский блок, спортивно-туристический клуб 

«Эврика», научно-лабораторный блок и т.д) 

Осуществляется через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 
 

Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «Профориентация» включает в 

себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через: 

 

 тьюториалы, направленные на подготовку школьника к осознанному планированию и 

реализации своего профессионального будущего;

 профориентационные игры: деловые игры, квесты, расширяющие знания школьников о 

типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной школьникам профессиональной деятельности;



 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей данных профессии;

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей средних 

специальных учреждений и высших учебных заведений.

 участие в профориентационный проекте «Билет в будущем», направленном раннюю 

профессиональную ориентацию школьников 6−11 классов. Проект включает: онлайн- диагностику 

профессиональных интересов и склонностей, выявление своих сильных сторонних и зоны    

развития;    профессиональные    пробы,    где    участники под     руководством наставника знакомятся 

с интересующей их компетенцией, и выполняют задания из реальной профессиональной 

деятельности; рекомендации по построению индивидуального учебного плана — это итог участия 

в проекте.

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут 

иметь значение в процессе выбора ими профессии;

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного 

образования.

 
ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 
Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. 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 реализуются традиционные мероприятия, в котором принимают участие 

учащиеся разных учреждений: 

 Сибирская молодежная Ассамблея – это местом метапрофессиональной пробы в области 

предпринимательства, сопровождаемой экспертизой и оценкой представителей реального сектора 

экономики и управления. В рамках Ассамблеи старшеклассники получают опыт модельно- 

предпринимательской деятельности, креативной разработки и проверки механизмов и 

инструментов предпринимательства, оценки эффективности своей пробы.Встреча с экспертами и 

реальными управленцами и предпринимателями позволят участникам продвинуть понимание о 

способах реализации собственных проектов, развить их с точки зрения разных аспектов управления. 

Событие представляет собой тренинг работы с неопределённостью, включающий открытые 

олимпиады для старшеклассников и студентов — Управленческую олимпиаду «Новый интеллект» 

(индивидуальный рейтинг) и Бизнес-олимпиаду (групповой рейтинг).

 Межрегиональный проект «Соседство». В основе проекта — принцип открытости 

образования, направленность на индивидуальные результаты у детей и взрослых. Участие в проекте 

приносит следующие результаты:

 

- у детей: открытость новому опыту, внимание к людям, вещам, явлениям; освоение новых 

культурных норм; усиление учебной мотивации; проживание разных социальных ролей 

(организатора, лидера, исполнителя…); приобретение или повышение авторитета у сверстников; 

рефлексия, анализ деятельности своей, другого, планирование («чего хочу?»); способность 
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работать в команде, принимать ответственные решения,использовать разные ресурсы внешние и 

собственные; 

- у педагогов: умение проектировать образовательные события; осознание границ своей практики, 

открывание других позиций взрослого; освоение новых форм соорганизации детско-взрослого 

сообщества; повышение мотивации у педагогов к педагогическим открытиям, к исследованию и 

пробам; 

- у родителей: включение в образовательный процесс, взаимодействие с педагогами в ситуации 

образования, заинтересованность в «обратной связи», проблематизация «классических школьных 

традиций», обогащение/расширение родительского опыта, 

— новое видение своего ребенка и поколения в целом, 

 Межрегиональная Олимпиада школ развивающих практик «Томская Эврика». 

Особенностями Томской олимпиады являются: высокая интенсивность конкурсной и 

образовательной деятельности; проведение реальных экспериментов; наличие обучающих режимов 

в решении нестандартных задач; образовательные игры в Томской городской среде: сити- рейс, 

фото-кросс и др.

На школьном уровне реализуются традиционные мероприятия: 

 Конференция старшеклассников

комплексная форма организации и подведения итогов самостоятельной целенаправленной 

деятельности учащихся 10 классов, которые в течение года создавали свой индивидуальный под 

руководством педагога проект. 

 Творческие экзамены

Традиционно в конце учебного года учащиеся подростковой школы сдают творческие экзамены по 

выбору. Творческие экзамены позволяют каждому ученику выбрать творческую или проектную 

работу, соответствующую интересам и возможности. Творческий экзамен — это, прежде всего, 

поддержка учебного интереса учащихся, развитие их интеллектуальных и творческих 

способностей, поддержка научно-исследовательских начинаний. 

 День дублера

Общешкольный праздник, организаторами которого выступают ученики 5-11-х классов. Идея – 

сделать праздник-подарок педагогам и учащимся в День учителя. Организаторы образуют 

административную команду-дублеров, собирают заявки у учителей-дублеров, составляют 

расписание, идеи оформления, распределяют задания, проверяют готовность. Традиционным для 

нашей школы становится День дублера. В завершение дня проводится праздничный концерт. 

 «Сентябрёвка»

Данное событие происходит в начале учебного года. Это детско-взрослое выездное мероприятие, 

где запускаются все линии предстоящей учебной и образовательной жизни. Основная цель – это 

решение креативной задачи. Формы проведения закладываются группой педагогов и представлены 

в форме кругосветки, экономической игры, кругами по интересам, спортивных соревнованиях, в 

форме мастер-классов. Итог «Сентябревки»: спланированные мероприятия и понимание детей, что 

их ожидает в новом учебном году, и понимание педагогов, в каких областях лежат интересы 

учащихся в конкретный период времени. Старшие классы знакомятся с будущими элективными 

курсами. 

 Последний звонок

 Университет школы «Эврика»

 Семейная олимпиада

Это событие для учащихся и их семей (мама, папа, бабушка, дедушка, сестра, брат и любой другой 

желающий родственник). В одном классе может быть несколько команд. Каждая команда участвует 

в турах: предметный, кулинарный, спортивный, и творческий. 

 Лицейский день

Это событие, позволяет погрузиться учащихся начальной школы в образовательную и 

культурную, напоминающую атмосферу Царскосельского лицея и светские традиции той эпохи. 

Дети и педагоги организуют Невский проспект, где можно посетить мастерские и студии, 

гостиные и музыкальный салон,уютные кафе. 
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 Посвящение в «эвриканцы»

Мероприятие для учащихся первых классов, которое придумывают и организуют 

выпускники начальной школы - ученики 4го класса. Вместе с педагогами дети придумывают 

ряд «испытаний». Побеждает дружба, взаимопомощь и хорошее настроение. 

Первоклассники понимают, что оказались в доброжелательной атмосфере, где их всегда 

поддержат и услышат. 

 Вальдорфские ярмарки (рождественская и пасхальная)

Задача ярмарок сплочение детско-взрослого коллектива. До проведения ярмарок родители 

учащихся по собственной инициативе организуют работу мастерских по изготовлению 

товаров для ярмарки. Собственными руками дети и родители изготавливают товар для 

ярмарки. Данные изделия продаются на ярмарке, далее вырученные деньги дети и родители 

отправляют на благотворительность (помощь болеющем детям, покупка музыкальных 

инструментов для обучения и другое). 

Кроме этого для детей проходят творческие мастерские, где они приобретают навыки 

рукоделия и изделия дети могу забрать себе или подарить окружающим. В данном событии 

присутствует жест дарения от души как от родителей, так и от детей. 

 Масленица
Знакомство учащихся с корнями обряда русского народа с их традициями и песнями 

дохристианского времени. В данных событиях участвуют педагоги, учащиеся и их родители. 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 
Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня или многодневные (в 

музей, картинную галерею, на предприятие, на природу, в другой город) помогают учащемуся 

расширить кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в 

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у учащихся 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. 

Экскурсии могут проводиться по предметам, по патриотической тематике, по 

профориентации, выходного дня. Перед каждой экскурсией проводится подготовительная работа. 

Распределяются роли между участниками (обычно опираясь на роли классного самоуправления), 

формулируются задания, готовится реквизит, при необходимости находится дополнительная 

информация. Всем детям объясняется цель экскурсии, обговариваются вопросы, на которые 

учащиеся смогут найти ответы во время экскурсии. Возможна подготовка заранее чек-листов, 

которые дети заполняют и впоследствии обсуждают и анализируют. После экскурсии готовится 

отчет-рекомендация с аргументацией о посещении экскурсии другим ученикам (фотоотчет с 

комментариями, видеоролик, выступление на классном часе). В результате такой работы у 

учащихся формируется исследовательский подход к проведению экскурсий, они стремятся узнавать 

что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; происходит обучение рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества; экскурсии помогают учащемуся расширить 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. 

Литературные, исторические, биологические экспедиции организуются педагогами и 

родителями учащихся в другие города для углубленного изучения биографий российских поэтов и 

писателей, известных деятелей, исторических событий, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны. 



Практические занятия на природе – внеурочные занятия по географии, физике, окружающему 

миру, математике – могут включать в себя экспериментальную деятельность, наблюдение. 

Учащиеся учатся применять полученные на уроках знания на практике. В процессе прогулки, мини-

похода происходит неформальное межличностное общение детей и взрослых, создаются условия 

для воспитания у учащихся, самостоятельности и ответственности, внимательности при 

выполнении задания, бережного отношения к природе (как исследователи), формирования у них 

навыков преодоления, воли, рационального использования своих сил. 

Многодневные походы организуются совместно с организациями дополнительного образования 

и осуществляются с обязательным привлечением учащихся к коллективному планированию, 

организации, проведению, анализу туристского путешествия. 

Турслет. Участвуют команды из педагогов, учащихся и их родителей. Это соревнования по технике 

пешеходного туризма, по спортивному ориентированию, конкурсы на лучшую топографическую 

съемку местности, знатоков лекарственных растений, туристской кухни, туристской песни, 

благоустройства командных биваков, комбинированная эстафета. 

Неделя открытий. Каникулярные многодневные выезды в другие города для проведения 

экспедиций разной предметной направленности. В планировании и организации поездки участвуют 

учащиеся, учителя и родители. В процессе экспедиции дети заполняют дневник исследователя, 

который потом анализируется ими, на основе него готовится отчет о поездке. Часто такие поездки 

имеют в основе проектную составляющую. В программу экспедиций также закладывается 

коммуникативная составляющая – командообразующие игры, беседы, вечерние обсуждения дня. 

Учащиеся учатся анализировать свою деятельность, подводить итоги, планировать следующий 

день. Экспедиции способствуют формированию навыков самообслуживающего труда, преодоления 

инфантильных и эгоистических наклонностей, учат распределять силы, время занятий и отдыха, 

сохранять доброжелательный настрой, быть терпимыми к неудобствам и толерантными к людям. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 
Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы при условии ее грамотной 

организации обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся школы. 

Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы, как: 

 цикл дел «Персональная выставка».

Предполагает организацию в течение года персональных выставок творческих работ и 

родителей. Это выставки фотографий, рисунков, картин, костюмов, поделок из 

природного материала, поделок из лего и т. п. Для каждой выставки проводится церемония 

открытия, куда приглашаются учащиеся и родители. Такого рода выставки помогают 

ребенку преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, учат правильно отвечать на 

похвалы и принимать благодарности, разумно реагировать на критику и пожелания, с 

вниманием относиться к работам других детей и корректно высказывать свое мнение о 

них, гордиться членами своей семьи, совершенствовать навыки ораторского мастерства; 

 книжный стенд «Книгообмен».

Каждый представитель ученического и педагогического сообщества может стать 

школьным буккроссером, принеся любимую уже прочитанную книгу в школу и оставив 

ее на полках шкафов в рекреации русского языка и литературы (для учащихся 5–11-х 

классов) и в рекреациях начальной школы (для 1–4-х классов). В результате участия детей 

в книгообмене происходит овладение необходимыми навыками самообслуживания, 

социально приемлемого поведения. Участие ребенка в таком проекте позволяет ему 



приобрести навыки бережного отношения к книге, помогает приобрести вкус к чтению, 

учит возвращать чужие вещи и делиться своими собственными; 

 грант «Лучший проект школьного кабинета».

Ежегодный конкурс проектов оформления кабинета для 5–11-х классов. Ученики класса, 

желающие создать уникальный кабинет, разрабатывают проект. Организаторами конкурса 

разработаны требования к учебному кабинету, в которых изложены необходимые 

элементы, находящиеся в учебном кабинете, требования к материалам (негорючие, без 

запаха) и т. д., устанавливается фиксированная сумма гранта. Актив класса при помощи 

школьного дизайн-бюро, родителей, учителей создает схематическое изображение или 

компьютерный дизайн кабинета, готовит описание содержательной части, объясняет, как 

будет организовано хранение, составляет смету, защищает проект на заседании комиссии 

по грантам в составе учителя ИЗО, представителей администрации, школьного комитета, 

школьного      дизайн-бюро.      Классу-победителю       школа       выделяет       финансы на 

благоустройство кабинета. Участие в конкурсе позволяет учащимся получить навыки 

соблюдения заданных требований к конкурсным работам, учит отличать реальные 

проекты от прожектов, выслушивать и приводить аргументы, защищать собственные 

идеи; 

 дизайн-бюро.

Разновозрастная группа школьного актива. Участвует в планировании и организации 

оформления школьных мероприятий (в соответствии с планом и по заявке начальной 

школы) – изготовление афиш, декораций, рекламы. Участвует в планировании и 

организации художественных выставок, инсталляций. Участвует в рабочих группах по 

оформлению школы к благотворительным ярмаркам, Новому году. Деятельность 

способствует формированию у учащихся творческого воображения, художественно- 

конструкторских способностей, навыков работы в коллективе, приобретается опыт 

социально значимой деятельности. 

 

Раздел 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 

МАОУ ШКОЛА «ЭВРИКА-РАЗВИТИЕ» Г.ТОМСКА 

 

Самоанализ воспитательной работы МАОУ Школа «Эврика-развитие» г.Томска проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогическим 

работникам, реализующим воспитательный процесс;

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между учащимися и 

педагогическими работниками;

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с учащимися деятельности;

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития учащихся, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие учащихся – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития учащихся.

Самоанализ воспитательной работы МАОУ Школа «Эврика-развитие» осуществляется по 

следующим направлениям: 



1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития учащихся. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности учащихся и взрослых. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития учащихся 

Критерий: динамика личностного развития учащихся каждого класса. 

Способ получения информации: педагогическое наблюдение. 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитанию и социализации учащихся с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. Вопросы 

самоанализа: 

 какие прежде существовавшие проблемы личностного развития учащихся удалось решить 

за минувший учебный год?

 какие проблемы решить не удалось и почему?

 какие новые проблемы появились, с чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу?

Состояние организуемой в школе совместной деятельности учащихся и взрослых 

Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и личностно-развивающей 

совместной деятельности учащихся и взрослых. 

Способы получения информации: 

 беседы с учащимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами 

ученического самоуправления;

 анкетирование учащихся и их родителей, педагогов, лидеров ученического 

самоуправления.

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитанию и социализации учащихся, 

классными руководителями, Советом учащихся и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Вопросы самоанализа: 

 качество проводимых общешкольных ключевых дел;

 качество совместной деятельности классных руководителей и их классов;

 качество организуемой в школе внеурочной деятельности;

 качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков;

 качество существующего в школе ученического самоуправления;

 качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений;

 качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;

 качество профориентационной работы школы;

 качество организации предметно-эстетической среды школы;

 качество взаимодействия школы и семей обучающихся.

Результатом самоанализа работы по воспитанию и социализации учащихся   МАОУ Школа 
«Эврика-развитие» г.Томска будет ряд выявленных проблем, которые не удалось решить 

педагогическому коллективу школы в текущем учебном году. Эти проблемы следует учесть при 

планировании работы по воспитанию и социализации учащихся на следующий учебный год. 



 



 



Пояснительная записка 

Рабочая   программа   по   учебному   предмету 
«Литературное чтение» на уровне начального общего 

образования составлена в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (редакция от 

30.12.2021г. с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу 01.01.2022г.) на основе

 Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31. 

05. 2021г. № 286, зарегистрирован Министерством 

юстицииРоссийской Федерации 05. 07. 2021г., рег. 

номер — 64100), Примерной рабочей программы по 

учебному предмету «Литературное чтение» на уровне 

начального общего образования, Примерной 

программы     воспитания,     а     также     с     учетом 

«Санитарно-эпидемиологических требований к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648- 

20,утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ 28.09.2020г. 

№28 (действуют с 01.01.2022г., срок действия 

ограничен 01.01.2027г.), санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных 28.01.2021г. №2 

(действуют с 01.01.2021г., срок действия ограничен 

01.01.2027г.). 

Данная рабочая программа составлена с учетом 

Рабочей программы воспитания гимназии, в частности 

воспитательный потенциал реализуется согласно 

модулю Рабочей программы воспитания 

«Школьный   урок»,   а   также   через   ориентацию 



предметного учебного материала на решение задач 

гражданского и патриотического воспитания, 

духовно-нравственного и эстетического развития, 

трудового и экологического воспитания, что 

обеспечивает целостность образовательной среды, 

самореализацию и практическую подготовку 

учеников, учет социальных потребностей их семей. 

«Литературное чтение» — один из ведущих 

предметов начальной школы, который обеспечивает, 

наряду с достижением предметных результатов, 

становление базового умения, необходимого для 

успешного изучения других предметов и дальнейшего 

обучения, читательской грамотности и закладывает 

основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития 

младших школьников. Курс «Литературное чтение» 

призван ввести ребёнка в мир художественной 

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 развитие младшего школьника, 

реализацию творческих способностей обучающегося, 

а также на обеспечение преемственности в изучении 

систематического курса литературы. 

Приоритетная цель обучения литературному 

чтению — становление грамотного читателя, 

мотивированного к использованию читательской 

деятельности как средства самообразования и 

саморазвития, осознающего роль чтения в успешности 

обучения и повседневной жизни, эмоционально 

откликающегося на прослушанное или прочитанное 

произведение. Приобретённые младшими 

школьниками знания, полученный опыт решения 

учебных задач, а также сформированность 



предметных и универсальных действий в процессе 

изучения предмета «Литературное 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 систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и 

произведений устного народного творчества;

 достижение необходимого для продолжения 

образования уровня общего речевого развития;

 осознание значимости художественной 

литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности 

человека;

 первоначальное представление о 

многообразии жанров  художественных 

произведений и произведений устного народного 

творчества;

 овладение элементарными умениями анализа 

и интерпретации текста, осознанного использования 

при анализе текста изученных литературных 

понятий: прозаическая и стихотворная речь; 

жанровое разнообразие произведений (общее 

представление о жанрах); устное народное 

творчество, малые жанры фольклора (считалки, 

пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); 

басня (мораль, идея, персонажи); литературная 

сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; 

характер; тема; идея; заголовок и содержание; 

композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; 

стихотворение (ритм, рифма); средства 

художественной выразительности



(сравнение, эпитет, олицетворение); 

 овладение техникой смыслового чтения вслух 

(правильным плавным чтением, позволяющим 

понимать смысл прочитанного, адекватно 

воспринимать чтение слушателями).

Рабочая программа представляет распределение 

предметного содержания по годам обучения с 

характеристикой планируемых результатов, отражает 

примерную последовательность изучения 

тем/разделов, содержит рекомендации по объёму 

учебного времени с выделением резервных часов, 

позволяющие  учитывать индивидуальные 

потребности и способности обучающихся и 

организовывать дифференцированный подход, а также 

предоставляет возможности 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 читательская деятельности, круг чтения, 

творческая деятельность. 

В основу отбора произведений положены 

общедидактические принципы обучения: 

соответствие возрастным возможностям и 

особенностям восприятия младшим школьником 

фольклорных произведений и литературных текстов; 

представленностьв произведениях нравственно- 

эстетических ценностей, культурных традиций 

народов России, отдельных произведений 

выдающихся представителей мировой детской 

литературы; влияние прослушанного (прочитанного) 

произведения на эмоционально-эстетическое 



развитие обучающегося, на совершенствование его 

творческих способностей. При отборе произведений 

для слушания и чтения учитывались преемственные 

связи с дошкольным опытом знакомства с 

произведениями фольклора, художественными 

произведениями детской литературы, а также 

перспективы изучения предмета «Литература» в 

основной школе. Важным принципом отбора 

содержания предмета «Литературное чтение» 

является представленность 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 каждый год обучения в начальной 

школе. 

Предмет «Литературное чтение» преемственен 

по отношению к предмету «Литература», 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 80ч 

предмета «Литературное чтение») После периода 

обучения грамоте начинается раздельное изучение 

предметов «Русский язык» и «Литературное чтение», 

на курс «Литературное чтение» в 1 классе отводится 

не менее 10 учебных недель, во 2—4 классах — по 



136 ч (4 ч в неделю в каждом классе). 

 

I. Содержание учебного предмета «Литературное 

чтение» 

1 класс 

Сказка фольклорная (народная) и литературная 

(авторская). Восприятие текста произведений 

художественной литературы и устного народного 

творчества (не менее четырёх произведений). 

Фольклорная и литературная (авторская) сказка: 

сходство и различия. Реальность и волшебство в 

сказке. Событийная сторона сказок: 

последовательность событий в фольклорной 

(народной) и литературной (авторской) сказке. 

Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных 

произведений. Нравственные ценности и идеи, 

традиции, быт, культура в русских народных и 

литературных (авторских) сказках, поступки, 

отражающие нравственные качества (отношение к 

природе, людям, предметам). 

Произведения о детях и для детей. Понятие 

«тема произведения» (общее представление): чему 

посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль 

произведения: его основная идея (чему учит? какие 

качества воспитывает?). Произведения одной темы, но 

разных жанров: рассказ, стихотворение, сказка (общее 

представление, не менее шести произведений 

К.Д.Ушинского, Л.Н.Толстого, В.Г.Сутеева, 

Е.А.Пермяка, В.А.Осеевой, А.Л.Барто, 

Ю.И.Ермолаева, Р.С.Сефа, С.В.Михалкова, 

В.Д.Берестова, В.Ю.Драгунского и др.). 

Характеристика героя произведения, общая оценка 

поступков. Понимание заголовка произведения, его 

соотношения с содержанием произведения и его 

идеей. Осознание нравственно-этических понятий: 



друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

Произведения о родной природе. Восприятие и 

самостоятельное чтение поэтических произведений о 

природе (три-четыре произведения из А.С.Пушкина, 

Ф.И.Тютчева, А.Л.Барто, А.К.Толстого, С.А.Есенина, 

А.Н.Плещеева, Е.А.Баратынского, И.С.Никитина, 

Е.Ф.Трутневой, С.Я.Маршака и др.). 

Темапоэтических произведений: звуки и краски 

природы, времена года, человек и природа; Родина, 

природа родного края. Особенности стихотворной 

речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм 

(практическое ознакомление). Настроение, которое 

рождает поэтическое произведение. Отражение 

нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, 

природе родного края. Иллюстрация к произведению 

как отражение эмоционального отклика на 

произведение. Выразительное чтение поэзии. Роль 

интонации при выразительном чтении. 

Интонационный рисунок выразительного чтения: 

ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество — малые 

фольклорные жанры (не менее шести произведений). 

Многообразие малых жанров устного народного 

творчества: потешка, загадка, пословица, их 

назначение (веселить, потешать, играть, поучать). 

Особенности разных малых фольклорных жанров. 

Потешка — игровой народный фольклор. Загадки — 

средство воспитания живости ума, 

сообразительности. Пословицы — проявление 

народной мудрости, средство воспитания понимания 

жизненных правил. Произведения о братьях наших 

меньших (трёх-четырёх авторов). Животные — герои 

произведений. Цель и назначение произведений о 

взаимоотношениях человека и животных — 

воспитание добрых чувств и бережного отношения к 



животным. Виды текстов: художественный и научно- 

познавательный, их сравнение. Характеристика 

героя: описание его внешности, поступки, речь, 

взаимоотношения с другими героями произведения. 

Авторское отношение к герою. 

Осознаниенравственно-этических понятий: любовь и 

забота о животных. 

Произведения о маме. Восприятие и 

самостоятельное чтение разножанровых 

произведений о маме (не менее одного автора на 

примере произведений Е.А.Благининой, А.Л.Барто, 

Н.Н.Бромлей, А.В.Митяева, В.Д.Берестова, Р.С.Сефа, 

Э.Э.Мошковской, Г.П.Виеру, и др.). Осознание 

нравственно-этических понятий: чувство любви как 

привязанность одного человека к другому (матери к 

ребёнку, детей к матери, близким), проявление любви 

и заботы о родных людях. 

Фольклорные и авторские произведения о 

чудесах и фантазии (не менее трёх произведений). 

Способность автора произведения замечать чудесное 

в каждом жизненном проявлении, необычное в 

обыкновенных явлениях окружающего мира. 

Сочетание в произведении реалистических событий с 

необычными, сказочными, фантастическими. 

Библиографическая культура (работа с детской 

книгой). Представление о том, что книга — источник 

необходимых знаний. Обложка, оглавление, 

иллюстрации — элементы ориентировки в книге. 

Умение использовать тематический каталог при 

выборе книг в библиотеке. 

Изучение    содержания     учебного     предмета 

«Литературное чтение» в первом классе способствует 

освоению на пропедевтическом уровне ряда 

универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные 



действия: 

 читать вслух целыми словами без пропусков 

и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения;

 понимать фактическое содержание 

прочитанного или прослушанного произведения;

 ориентироваться в терминах и понятиях: 

фольклор, малые фольклорные жанры, тема, идея, 

заголовок, содержание произведения, сказка 

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

стихотворение (в пределах изученного);

 различать и группировать произведения по 

жанрам (загадки, пословицы, сказки (фольклорная и 

литературная), стихотворение, рассказ);

 анализировать текст: определять тему, 

устанавливать последовательность событий в 

произведении, характеризовать героя, давать 

положительную или отрицательную оценку его 

поступкам, задавать вопросы по фактическому 

содержанию;

 сравнивать произведения по теме, 

настроению, которое оно вызывает

Работа с информацией: 

 понимать, что текст произведения может 

быть представлен в иллюстрациях, различных видах 

зрительного искусства (фильм, спектакль и т. д.);

 соотносить иллюстрацию с текстом 

произведения, читать отрывки из текста, которые 

соответствуют иллюстрации.

Коммуникативные универсальные учебные 

действия: 

 читать наизусть стихотворения, соблюдать 

орфоэпические и пунктуационные нормы;



 участвовать в беседе по обсуждению 

прослушанного или прочитанного текста: слушать 

собеседника, отвечать на вопросы, высказывать своё 

отношение к обсуждаемой проблеме;

 пересказывать содержание произведения с 

опорой на вопросы, 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 договариваться, ответственно 

выполнять свою часть работы.

2 класс 

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о 

Родине (на примере не менее трёх стихотворений 

И.С.Никитина, Ф.П.Савинова, А.А.Прокофьева, 

Н.М.Рубцова, С.А.Есенина и др.). Патриотическое 

звучание произведений о родном крае и природе. 

Отражение в произведениях нравственно-этических 

понятий: любовь к Родине, родному краю, Отечеству. 

Анализ заголовка, соотнесение его с главной мыслью 



и идеей произведения. Иллюстрация к произведению 

как отражение эмоционального отклика на 

произведение. Отражение темы Родины в 

изобразительном искусстве (пейзажи И.И.Левитана, 

И.И.Шишкина, В.Д.Поленова и др.). 

Фольклор (устное народное творчество). 

Произведения малых жанров фольклора (потешки, 

считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, 

загадки по выбору). Шуточные фольклорные 

произведения — скороговорки, небылицы. 

Особенности скороговорок, их роль в речи.Игра со 

словом, «перевёртыш событий» как основа 

построения небылиц. Ритм и счёт — основные 

средства выразительности и построения считалки. 

Народные песни, их особенности. Загадка как жанр 

фольклора, тематические группы загадок. Сказка — 

выражение народной мудрости, нравственная идея 

фольклорных сказок. Особенности сказок разного 

вида (о животных, бытовые, волшебные). 

Особенности сказок о животных: сказки народов 

России. Бытовая сказка: герои, место действия, 

особенности построения и языка. Диалог в сказке. 

Понятие о волшебной сказке (общее представление): 

наличие присказки, постоянные эпитеты, волшебные 

герои. Фольклорные произведения народов России: 

отражение в сказках народного быта и культуры 

Звуки и краски родной природы в разные 

времена года. Тема природы в разные времена года 

(осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы 

(по выбору, не менее пяти авторов) Эстетическое 

восприятие явлений природы (звуки, краски времён 

года). Средства выразительности при описании 

природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое 

создаёт пейзажная лирика. Иллюстрация как 

отражение эмоционального отклика на произведение. 



Отражение темы  «Времена года» в  картинах 

художников (на примере пейзажей И.И.Левитана, 

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

музыкальных  произведениях  (например, 

произведения П.И.Чайковского, А.Вивальди и др.). 

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в 

художественном произведении (расширение круга 

чтения: не менее четырёх произведений. 

С.А.Баруздина, Н.Н.Носова, В.А.Осеевой, 

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

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

произведениях нравственно-этических понятий: 

дружба, терпение, уважение, помощь друг другу. 

Главная мысль произведения. Герой произведения 

(введение понятия «главный герой»), его 

характеристика (портрет), оценка поступков. 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и 

литературная (авторская) сказка: «бродячие» сюжеты 

(произведения по выбору, не менее четырёх) 

Фольклорная основа авторских сказок: сравнение 

сюжетов, героев, особенностей языка (например, 

народная сказка «Золотая рыбка» и «Сказка о рыбаке 

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

сказка «Мороз Иванович» В.Ф.Одоевского). Тема 

дружбы в произведениях зарубежных авторов. 

Составление плана произведения: части текста, их 

главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения. 

О братьях наших меньших. Жанровое 

многообразие произведений о животных (песни, 

загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; 

произведения по выбору, не менее пяти авторов). 

Дружба людей и животных — тема литературы 

(произведения Д.Н.Мамина-Сибиряка, В.В.Бианки, 

Е.И.Чарушина, Г.А.Скребицкого, В.В.Чаплиной, 



С.В.Михалкова, Б.С.Житкова, С.В.Образцова, 

М.М.Пришвина и др.). Отражение образов животных 

в фольклоре (русские народные песни, загадки, 

сказки). Герои стихотворных и прозаических 

произведений о животных. Описание животных в 

художественном и научно-познавательном тексте. 

Приёмы раскрытия автором отношений людей и 

животных. Нравственно-этические понятия: 

отношение человека к животным (любовь и забота). 

Особенности басни как жанра литературы, 

прозаические и стихотворные басни (на примере 

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

басни как нравственный урок (поучение). Знакомство 

с художниками-иллюстраторами, анималистами (без 

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

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

взаимоотношений взрослых и детей в творчестве 

писателей и фольклорных произведениях (по 

выбору). Отражение нравственных семейных 

ценностей в произведениях о семье: любовь и 

сопереживание, уважение и внимание к старшему 

поколению, радость общения и защищённость в семье. 

Тема художественных произведений: 

Международный женский день, День Победы. 

Зарубежная литература. Круг чтения: 

литературная (авторская) сказка (не менее двух 

произведений): зарубежные писатели-сказочники 

(Ш.Перро, братья Гримм, Х.К.Андерсен, Дж.Родари и 

др.). Характеристика авторской сказки: герои, 

особенности построения и языка. Сходство тем и 

сюжетов сказок разных народов. Тема дружбы в 

произведениях зарубежных авторов. Составление 

плана художественного произведения: части текста, 

их главные темы. Иллюстрации, их значение в 

раскрытии содержания произведения. 



Библиографическая культура (работа с детской 

книгой и справочной литературой). Книга как 

источник необходимых знаний. Элементы книги: 

содержание или оглавление, аннотация, иллюстрация. 

Выбор книг на основе рекомендательного списка, 

тематические картотеки библиотеки. Книга учебная, 

художественная, справочная. 

Изучение    содержания     учебного     предмета 

«Литературное чтение» во втором классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне 

ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные 
действия: 

 читать вслух целыми словами без пропусков 

и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения (без отметочного 

оценивания);

 сравнивать и группировать различные 

произведения по теме (о Родине, о родной природе, 

о детях и для детей, о животных, о семье, о чудесах 

и превращениях), по жанрам (произведения устного 

народного творчества, сказка (фольклорная и 

литературная), рассказ, басня, стихотворение);

 характеризовать (кратко) особенности 

жанров (произведения устного народного 

творчества, литературная сказка, рассказ, басня, 

стихотворение);

 анализировать текст сказки, рассказа, басни: 

определять тему, главную мысль произведения, 

находить в тексте слова, подтверждающие 

характеристику героя, оценивать его поступки, 

сравнивать героев по предложенному алгоритму, 

устанавливать последовательность событий



(действий) в сказке и рассказе; 

 анализировать текст стихотворения: 

называть особенности жанра (ритм, рифма), 

находить в тексте сравнения, эпитеты, слова в 

переносном значении, объяснять значение 

незнакомого слова с 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 вопросы и 

высказывания на заданную тему;

 пересказывать подробно и выборочно 

прочитанное произведение;

 обсуждать (в парах, группах) содержание 

текста, формулировать (устно) простые выводы на 

основе прочитанного/прослушанного произведения;

 описывать (устно) картины природы;

 сочинять по аналогии с прочитанным 

(загадки, рассказы, небольшие сказки);

 участвовать в инсценировках и драматизации 

отрывков из художественных произведений.



Регулятивные универсальные учебные действия: 

 оценивать своё эмоциональное состояние, 

возникшее при прочтении/слушании произведения;

 удерживать в памяти последовательность 

событий прослушанного/прочитанного текста;

 контролировать выполнение поставленной 

учебной задачи при чтении/слушании 

произведения;

 проверять (по образцу) выполнение 

поставленной учебной задачи.

Совместная деятельность: 

 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 произведений литературы 

(произведения одного-двух авторов). 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). Знакомство с видами загадок. Пословицы 

народов России (значение, характеристика, 

нравственная основа). Книги и словари, созданные 

В.И.Далем. Активный словарь устной речи: 

использование образных слов, пословиц и поговорок, 

крылатых выражений. Нравственные ценности в 

фольклорных произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение 

общечеловеческих ценностей и нравственных правил. 

Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: построение 

(композиция), язык (лексика). Характеристика героя, 

волшебные помощники, иллюстрация как отражение 

сюжета волшебной сказки (например, картины 

В.М.Васнецова, иллюстрации Ю.А.Васнецова, 

И.Я.Билибина, В.М.Конашевич). Отражение в сказках 

народного быта и культуры. Составление плана 

сказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые 

рождают песни, темы песен. Описание картин 

природы как способ рассказать в песне о родной 

земле. Былина как народный песенный сказ о важном 

историческом событии. Фольклорные особенности 

жанра былин: язык (напевность исполнения, 

выразительность), характеристика главного героя (где 

жил, чемзанимался, какими качествами обладал). 

Характеристика былин как героического песенного 

сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин, 

устаревшие слова, их место в былине и представление 

в современной лексике. Репродукции картин как 

иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения. 

Творчество   А.С.Пушкина.    А.С.Пушкин    — 



великий русский поэт. Лирические произведения 

А.С.Пушкина: средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет); рифма, ритм. 

Литературные сказки А.С.Пушкина в стихах 

(например, «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»). 

Нравственный смысл произведения, структура 

сказочного текста, особенности сюжета, приём 

повтора как основа изменения сюжета. Связь 

пушкинских сказок с фольклорными. Положительные 

и отрицательные герои, волшебные помощники, язык 

авторской сказки. И.Я.Билибин — иллюстратор 

сказок А.С.Пушкина. 

Творчество И.А.Крылова. Басня — 

произведение-поучение, которое помогает увидеть 

свои и чужие недостатки. Иносказание в баснях 

И.А.Крылов — великий русский баснописец. Басни 

И.А.Крылова (не менее двух): назначение, темы и 

герои, особенности языка. Явная и скрытая мораль 

басен. Использование крылатых выражений в речи. 

Картины природы в произведениях поэтов и 

писателей ХIХ—ХХ веков. Лирические произведения 

как способ передачи чувств людей, автора. Картины 

природы в произведениях поэтов и писателей (не 

менее пяти авторов по выбору): Ф.И.Тютчева, 

А.А.Фета, М.Ю.Лермонтова, А.Н.Майкова, 

Н.А.Некрасова,  А.А.Блока, С.А.Есенина, 

К.Д.Бальмонта,  И.А.Бунина,  А.П.Чехова, 

К.Г.Паустовского и др. Чувства, вызываемые 

лирическими произведениями.   Средства 

выразительности в произведениях лирики: эпитеты, 

синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, её 

выразительное значение. Олицетворение как одно из 

средств выразительности лирического произведения. 



Живописные полотна как иллюстрация к 

лирическому произведению: пейзаж. Сравнение 

средств создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, 

сравнения, олицетворения), в изобразительном 

искусстве (цвет, композиция), в произведениях 

музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 

Творчество Л.Н.Толстого. Жанровое 

многообразие произведений Л.Н.Толстого: сказки, 

рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений). 

Рассказ как повествование: связь содержания с 

реальным событием. Структурные части 

произведения (композиция): начало, завязка 

действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть 

рассказа. Различные виды планов. Сюжет рассказа: 

основные события, главные герои, действующие 

лица, различение рассказчика и автора произведения. 

Художественные особенности текста-описания, 

текста-рассуждения. 

Литературная сказка. Литературная сказка 

русских писателей (не менее двух) Круг чтения: 

произведения Д.Н.Мамина-Сибиряка, 

В.Ф.Одоевского, В.М.Гаршина, М.Горького, 

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

Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). 

Составление аннотации. 

Произведения о взаимоотношениях человека и 

животных. Человек и его отношения с животными: 

верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения 

(по выбору, не менее четырёх авторов): произведения 

Д.Н.Мамина-Сибиряка, К.Г.Паустовского, 

М.М.Пришвина, С.В.Образцова, В.Л.Дурова, 

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

реальность событий, композиция, объекты описания 

(портрет героя, описание интерьера). 



Произведения о детях. Дети — герои 

произведений: раскрытие тем «Разные детские 

судьбы», «Дети на войне». Отличие автора от героя и 

рассказчика. Герой художественного произведения: 

время и место проживания, особенности внешнего 

вида и характера. Историческая обстановка как фон 

создания произведения: судьбы крестьянских детей, 

дети на войне (произведения по выбору двух-трёх 

авторов). Основные события сюжета, отношение к 

ним героев произведения. Оценка нравственных 

качеств, проявляющихся в военное время. 

Юмористические произведения. Комичность как 

основа сюжета Герой юмористического произведения. 

Средства выразительности текста юмористического 

содержания: преувеличение. Авторы юмористических 

рассказов (не менее двух произведений):

 М.М.Зощенко, Н.Н.Носов, 

В.В.Голявкин и др. 

Зарубежная литература. Круг чтения 

(произведения двух-трёх авторов по выбору): 

литературные сказки Ш.Перро, Х.К.Андерсена, 

Ц.Топелиуса, Р.Киплинга, Дж.Родари, С.Лагерлёф. 

Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои) 

Рассказы о животных зарубежных писателей. 

Известные переводчики зарубежной литературы: 

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

Библиографическая культура (работа с детской 

книгой и справочной литературой). Ценность чтения 

художественной литературы и фольклора, осознание 

важности читательской деятельности. Использование 

с учётом учебных задач аппарата издания (обложка, 

оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации). 

Правила юного читателя. Книга как особый вид 

искусства. Общее представление о первых книгах на 

Руси, знакомство с рукописными книгами. 



Изучение    содержания     учебного     предмета 

«Литературное чтение» в третьем классе 

способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий. 

Познавательные универсальные учебные 
действия: 

 читать доступные по восприятию и 

небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания);

 различать сказочные и реалистические, 

лирические и эпические, народные и авторские 

произведения;

 анализировать текст: обосновывать 

принадлежность к жанру, определять тему и 

главную мысль, делить текст на части, 

озаглавливать их, находить в тексте заданный 

эпизод, определять композицию произведения, 

характеризовать героя;

 конструировать план текста, дополнять и 

восстанавливать нарушенную последовательность;

сравнивать произведения, относящиеся к одной 

теме, но разным жанрам; произведения одного жанра, 

но разной тематики; 

исследовать текст: находить описания в 

произведениях разных жанров (портрет, пейзаж, 

интерьер). 

Работа с информацией: 

 сравнивать информацию словесную (текст), 

графическую/изобразительную (иллюстрация), 

звуковую (музыкальное произведение);

 подбирать иллюстрации к тексту, соотносить 

произведения литературы и изобразительного 

искусства по тематике, настроению, средствам 

выразительности;



 выбирать книгу в библиотеке в соответствии 

с учебной задачей; составлять 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 соответствующее 

настроение;

 сочинять простые истории (сказки, рассказы) 

по аналогии.

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 принимать цель чтения, удерживать её в 

памяти, использовать в зависимости от учебной 

задачи вид чтения, контролировать реализацию 

поставленной задачи чтения;

 оценивать качество своего восприятия текста 

на слух;

 выполнять действия контроля/самоконтроля 

и оценки процесса и результата деятельности, при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия.

Совместная деятельность: 

 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 манере 

её исполнения в соответствии с общим замыслом; 

 осуществлять взаимопомощь, проявлять 

ответственность при выполнении 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, представителей разных народов 

России). Страницы истории России, великие люди и 

события: образы Александра Невского, Дмитрия 

Пожарского, Дмитрия Донского, Александра 

Суворова, Михаила Кутузова и других выдающихся 

защитников Отечества в литературе для детей. 

Отражение нравственной идеи: любовь к Родине 

Героическое прошлое России, тема Великой 

Отечественной войны впроизведениях литературы 

(на примере рассказов А.П.Платонова, Л.А.Кассиля, 

В.К.Железняка, С.П.Алексеева). Осознание понятия: 

поступок, подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: 

понятие исторической песни, знакомство с песнями 

на тему Великой Отечественной войны. 

Фольклор (устное народное творчество). 

Фольклор как народная духовная культура 

(произведения по выбору). Многообразие видов 



фольклора: словесный, музыкальный, обрядовый 

(календарный). Культурное значение фольклора для 

появления художественной литературы. Малые 

жанры фольклора (назначение, сравнение, 

классификация). Собиратели фольклора 

(А.Н.Афанасьев, В.И.Даль). Виды сказок: о животных, 

бытовые, волшебные. Отражение в произведениях 

фольклора нравственных ценностей, быта и культуры 

народов мира. Сходство фольклорных произведений 

разных народов по тематике, художественным 

образам и форме («бродячие» сюжеты). 

Круг чтения: былина как эпическая песня о 

героическом событии. Герой былины — защитник 

страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, 

Алёши Поповича, Добрыни Никитича, Никиты 

Кожемяки (где жил, чем занимался, какими 

качествами обладал). Средства художественной 

выразительности в былине: устойчивые выражения, 

повторы, гипербола. Устаревшие слова, их место в 

былине и представление в современной лексике. 

Народные былинно-сказочные темы в творчестве 

художника В.М.Васнецова. 

Творчество А.С.Пушкина. Картины природы в 

лирических произведениях А.С.Пушкина. Средства 

художественной выразительности в стихотворном 

произведении (сравнение, эпитет, олицетворение, 

метафора). Круг чтения: литературные сказки 

А.С.Пушкина в стихах: «Сказка о мёртвой царевне и 

о семи богатырях». Фольклорная основа авторской 

сказки. Положительные и отрицательные герои, 

волшебные помощники, язык авторской сказки. 

Творчество И.А.Крылова. Представление о басне 

как лиро-эпическом жанре. Круг чтения: басни на 

примере произведений И.А.Крылова, 



И.И.Хемницера, Л.Н.Толстого, С.В.Михалкова. Басни 

стихотворные и прозаические (не менее трёх). 

Развитие событий в басне, её герои (положительные, 

отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение 

басен: назначение, темы и герои, особенности языка. 

Творчество М.Ю.Лермонтова. Круг чтения: 

лирические произведения М.Ю.Лермонтова (не менее 

трёх). Средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение); рифма, ритм. 

Метафора как «свёрнутое» сравнение. Строфа как 

элемент композиции стихотворения. Переносное 

значение слов в метафоре. Метафора в 

стихотворениях М.Ю.Лермонтова. 

Литературная сказка. Тематика авторских 

стихотворных сказок (две-три по выбору). Герои 

литературных сказок (произведения 

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

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

литературной сказки с фольклорной: народная речь 

— особенность авторской сказки. Иллюстрации в 

сказке: назначение, особенности. 

Картины природы в творчестве поэтов и 

писателей ХIХ— ХХ веков. Лирика, лирические 

произведения как описание в стихотворной форме 

чувств поэта, связанных с наблюдениями, описаниями 

природы. Круг чтения: лирические произведения 

поэтов и писателей (не менее пяти авторов по

 выбору): В.А.Жуковский, 

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

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

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

герой лирического произведения. Авторские приёмы 

создания художественного образа в лирике. Средства 

выразительности в произведениях лирики: эпитеты, 

синонимы, антонимы, сравнения, 



олицетворения, метафоры. Репродукция картины как 

иллюстрация к лирическому произведению. 

Творчество Л.Н.Толстого. Круг чтения (не 

менее трёх произведений): рассказ (художественный 

и научно-познавательный), сказки, басни, быль. 

Повесть как эпический жанр (общее представление). 

Значение реальных жизненных ситуаций в создании 

рассказа, повести. Отрывки из автобиографической 

повести Л.Н.Толстого «Детство». Особенности 

художественного текста-описания: пейзаж, портрет 

героя, интерьер. Примеры текста-рассуждения в 

рассказах Л.Н.Толстого. 

Произведения о животных и родной природе. 

Взаимоотношения человека и животных, защита и 

охрана природы — тема произведений литературы 

Круг чтения (не менее трёх авторов): на примере 

произведений А.И.Куприна, В.П.Астафьева, 

К.Г.Паустовского, М.М.Пришвина, Ю.И.Коваля и др. 

Произведения о детях. Тематика произведений о 

детях, их жизни, играх и занятиях, взаимоотношениях 

со взрослыми исверстниками (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 драматического произведения. Пьеса и сказка: 

драматическое и эпическое произведения. Авторские 

ремарки: назначение, содержание. 

Юмористические произведения. Круг чтения 

(не менее двух произведений): юмористические 

произведения на примере рассказов М.М.Зощенко, 



В.Ю.Драгунского, Н.Н.Носова, В.В.Голявкина. Герои 

юмористических  произведений. Средства 

выразительности  текста юмористического 

содержания: гипербола.  Юмористические 

произведения в кино и театре. 

Зарубежная литература. Расширение круга 

чтения произведений зарубежных писателей. 

Литературные сказки Ш.Перро, Х.К.Андерсена, 

братьев Гримм, Э.Т.А.Гофмана, Т.Янссон и др.) 

Приключенческая литература: произведения 

Дж.Свифта, Марка Твена. 

Библиографическая культура (работа с детской 

книгой и справочной литературой). Польза чтения и 

книги: книга — друг и учитель. Правила читателя и 

способы выбора книги (тематический, 

систематический каталог). Виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги), её справочно- иллюстративный 

материал. Очерк как повествование о реальном 

событии. Типы книг (изданий): книга- произведение, 

книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания. Работа с источниками 

периодической печати. 

Изучение    содержания     учебного     предмета 

«Литературное чтение» в четвёртом классе 

способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий. 

Познавательные универсальные учебные 

действия: 

 читать вслух целыми словами без пропусков 

и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения (без отметочного 

оценивания);

 читать про себя (молча), оценивать своё



чтение с точки зрения понимания и запоминания 

текста; 

 анализировать текст: определять главную 

мысль, обосновывать принадлежность к жанру, 

определять тему и главную мысль, находить в тексте 

заданный эпизод, устанавливать взаимосвязь между 

событиями, эпизодами текста;

 характеризовать героя и давать оценку его 

поступкам; сравнивать героев одного произведения 

по предложенным критериям, самостоятельно 

выбирать критерий сопоставления героев, их 

поступков (по контрасту или аналогии);

 составлять план (вопросный, номинативный, 

цитатный) текста, дополнять и восстанавливать 

нарушенную последовательность;

 исследовать текст: находить средства 

художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение, метафора), описания в 

произведениях разных жанров (пейзаж, интерьер), 

выявлять особенности стихотворного текста (ритм, 

рифма, строфа).

Работа с текстом: 

 использовать справочную информацию для 

получения дополнительной информации 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 произведений;

 сочинять небольшие тексты 

повествовательного и описательного характера по 

наблюдениям, на заданную тему.

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 понимать значение чтения для 

самообразования и саморазвития; самостоятельно 

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;

 осуществлять  контроль процесса и 

результата деятельности, устанавливать причины 

возникших ошибок и трудностей, проявлять 

способность предвидеть их в предстоящей работе. 

Совместная деятельность:

 участвовать в театрализованной 

деятельности: инсценировании и драматизации 

(читать по ролям, разыгрывать сценки); соблюдать 

правила взаимодействия;

 ответственно относиться к своим 

обязанностям в процессе совместной деятельности, 



оценивать свой вклад в общее дело. 

II. Планируемые результаты освоения учебного 

предмета «Литературное чтение» 

Личностные результаты освоения программы 

предмета «Литературное чтение» достигаются в 

процессе единства учебной и воспитательной 

деятельности, обеспечивающей позитивную 

динамику развития личности младшего школьника, 

ориентированную на процессы самопознания, 

саморазвития и самовоспитания. Личностные 

результаты освоения программы предмета 

«Литературное чтение» отражают освоение 

младшими школьниками социально значимых норм и 

отношений, развитие позитивного отношения 

обучающихся к общественным, традиционным, 

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 родине, проявление 

интереса к изучению родного языка, истории и 

культуре Российской Федерации, понимание 

естественной связи прошлого и настоящего в 

культуре общества;

 осознание своей этнокультурной и 

российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и 

будущему своей страны и родного края, проявление 

уважения к традициям и культуре своего и других 

народов в процессе восприятия и анализа 

произведений выдающихся представителей русской 

литературы и творчества народов России;

 первоначальные представления о человеке



как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно- 

этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 освоение опыта человеческих 

взаимоотношений, признаки индивидуальности 

каждого человека, проявление сопереживания, 

уважения, любви, доброжелательности и других 

моральных качеств к родным, близким и чужим 

людям, независимо от их национальности, 

социального статуса, вероисповедания;

 осознание этических понятий, оценка 

поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации 

нравственного выбора;

 выражение своего видения мира, 

индивидуальной позиции посредством накопления 

и систематизации литературных впечатлений, 

разнообразных по эмоциональной окраске;

 неприятие любых форм поведения, 

направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям

Эстетическое воспитание: 

 проявление уважительного отношения и 

интереса к художественной культуре, к различным 

видам искусства, восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, готовность выражать своё отношение в 

разных видах художественной деятельности;

 приобретение эстетического опыта слушания, 

чтения и эмоционально-эстетической оценки 

произведений фольклора и художественной 

литературы;



 понимание образного языка художественных 

произведений, выразительных средств, создающих 

художественный образ

Физическое воспитание, формирование культуры 

здоровья эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного 

(для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной);

 бережное отношение к физическому и 

психическому здоровью

Трудовое воспитание: 

 осознание ценности труда в жизни человека 

и общества, ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям.

Экологическое воспитание: 

 бережное отношение к природе, осознание 

проблем взаимоотношений человека 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 словесно-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 произведений



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: 

 сравнивать произведения по теме, главной 

мысли (морали), жанру, соотносить произведение и 

его автора, устанавливать основания для сравнения 

произведений, устанавливать аналогии;

 объединять произведения по жанру, 

авторской принадлежности;

 определять существенный признак для 

классификации, классифицировать произведения по 

темам, жанрам и видам;

 находить закономерности и противоречия при 

анализе сюжета (композиции), восстанавливать 

нарушенную последовательность событий 

(сюжета), составлять аннотацию, отзыв по 

предложенному алгоритму;

 выявлять недостаток информации для 

решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма;

 устанавливать причинно-следственные связи 

в сюжете фольклорного и художественного текста, 

при составлении плана, пересказе текста, 

характеристике поступков героев;

Базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов;

 формулировать с помощью учителя цель,



планировать изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения 

задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев);

 проводить по предложенному плану опыт, 

несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между 

объектами (часть — целое, причина — следствие);

 формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов 

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 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) 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.

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 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

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 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 

промежуточных шагов и сроков;

 принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы;

 проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться;

 ответственно выполнять свою часть работы;

 оценивать свой вклад в общий результат;

 выполнять совместные проектные задания с 

опорой на предложенные образцы.

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 представлены по 

годам обучения. 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся 

научится: 

 понимать ценность чтения для решения 

учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о 

важности чтения для личного развития, находить в 

художественных произведениях отражение 

нравственных ценностей, традиций, быта разных



народов; 

 владеть техникой слогового плавного чтения 

с переходом на чтение целыми словами, читать 

осознанно вслух целыми словами без пропусков и 

перестановок букв и слогов доступные для 

восприятия и небольшие по объёму произведения в 

темпе не менее 30 слов в минуту (без отметочного 

оценивания);

 читать наизусть с соблюдением 

орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной 

природе в разные времена года;

 различать прозаическую (нестихотворную) и 

стихотворную речь;

 различать 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 прослушанного/прочитанного произведения: 

определять последовательность событий в 

произведении, характеризовать поступки 

(положительные или отрицательные) героя, 

объяснять значение незнакомого слова с 

использованием словаря;

 участвовать в  обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения: 

отвечать на вопросы о впечатлении от 

произведения, использовать в беседе изученные 

литературные понятия (автор, герой, тема, идея,



заголовок, содержание произведения), 

подтверждать свой ответ примерами из текста; 

 пересказывать (устно) содержание 

произведения с соблюдением последовательности 

событий, с опорой на предложенные ключевые 

слова, вопросы, рисунки, предложенный план;

 читать по ролям с соблюдением норм 

произношения, расстановки ударения;

 составлять высказывания по содержанию 

произведения (не менее 3 предложений) по 

заданному алгоритму;

 сочинять небольшие тексты по 

предложенному началу 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 

предложенному алгоритму;

 обращаться к справочной литературе для 

получения дополнительной информации 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 выборочное), находить в фольклоре и 

литературных произведениях



отражение нравственных ценностей, традиций, быта, 

культуры разных народов, ориентироваться в 

нравственно-этических понятиях в контексте 

изученных произведений; 

 читать вслух целыми словами без пропусков 

и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения в темпе не менее 40 слов 

в минуту (без отметочного оценивания);

 читать наизусть с соблюдением 

орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной 

природе в разные времена года;

 различать прозаическую и стихотворную 

речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма);

 понимать содержание,  смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: 

отвечать и формулировать вопросы по фактическому 

содержанию произведения;

 различать и называть отдельные жанры 

фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 

небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о 

животных, бытовые и волшебные) и 

художественной литературы (литературные сказки, 

рассказы, стихотворения, басни);

 владеть элементарными умениями анализа и 

интерпретации текста: определять тему и главную 

мысль, воспроизводить последовательность событий 

в тексте произведения, составлять план текста 

(вопросный, номинативный);

 описывать характер героя, находить в тексте 

средства изображения (портрет) героя и выражения 

его чувств, оценивать поступки героев



произведения, устанавливать взаимосвязь между 

характером героя и его поступками, сравнивать 

героев одного произведения по предложенным 

критериям, характеризовать отношение автора к 

героям, его поступкам; 

 объяснять значение незнакомого слова с 

опорой на контекст и с использованием словаря; 

находить в тексте примеры использования слов в 

прямом и переносном значении;

 осознанно применять для анализа текста 

изученные понятия (автор, литературный герой, 

тема, идея, заголовок, содержание произведения, 

сравнение, эпитет);

 участвовать в  обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения: 

понимать жанровую принадлежность произведения, 

формулировать устно простые выводы, 

подтверждать свой ответ примерами из текста;

 пересказывать (устно) содержание 

произведения подробно, выборочно, от лица героя, 

от третьего лица;

 читать по ролям с соблюдением норм 

произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения;

 составлять высказывания на заданную тему 

по содержанию произведения (не менее 5 

предложений);

 сочинять по аналогии с прочитанным загадки, 

небольшие сказки, рассказы;

 ориентироваться в книге/учебнике по 

обложке, оглавлению, аннотации, иллюстрациям, 

предисловию, условным обозначениям;

 выбирать    книги     для     самостоятельного



чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной 

книге; 

 использовать справочную литературу для 

получения дополнительной информации 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 

произведениях отражение нравственных ценностей, 

традиций, быта, культуры разных народов, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях 

в контексте изученных произведений;

 читать вслух и про себя в соответствии с 

учебной задачей, использовать разные виды чтения 

(изучающее, ознакомительное, поисковое 

выборочное, просмотровое выборочное);

 читать вслух целыми словами без пропусков 

и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения в темпе не менее 60 слов 

в минуту (без отметочного оценивания);

 читать наизусть не менее 4 стихотворений в 

соответствии с изученной тематикой произведений;

 различать художественные произведения и 

познавательные тексты;

 различать прозаическую и стихотворную 

речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать 

лирическое произведение от эпического;

 понимать      жанровую       принадлежность,



содержание, смысл прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать и формулировать вопросы к 

учебным и художественным текстам; 

 различать и называть отдельные жанры 

фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 

небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о 

животных, бытовые и волшебные) и 

художественной литературы (литературные сказки, 

рассказы, стихотворения, басни), приводить 

примеры произведений фольклора разных народов 

России;

 владеть элементарными умениями анализа и 

интерпретации текста: формулировать тему и 

главную мысль, определять последовательность 

событий в тексте произведения, выявлять связь 

событий, эпизодов текста; составлять план текста 

(вопросный, номинативный, цитатный);

 характеризовать героев, описывать характер 

героя, давать оценку поступкам героев, составлять 

портретные характеристики персонажей; выявлять 

взаимосвязь между поступками, мыслями, 

чувствами героев, сравнивать героев одного 

произведения и сопоставлять их поступки по 

предложенным критериям (по аналогии или по 

контрасту);

 отличать автора произведения от героя и 

рассказчика, характеризовать отношение автора к 

героям, поступкам, описанной картине, находить в 

тексте средства изображения героев (портрет), 

описание пейзажа и интерьера;

 объяснять значение незнакомого слова с 

опорой на контекст и с использованием словаря; 

находить в тексте примеры использования слов в 

прямом и переносном значении, средств 

художественной выразительности (сравнение,



эпитет, олицетворение); 

 осознанно применять изученные понятия 

(автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, 

характер, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения, эпизод, смысловые части, 

композиция, сравнение, эпитет, олицетворение);

 участвовать в  обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения: 

строить монологическое и диалогическое 

высказывание с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм, устно и письменно 

формулировать простые выводы, подтверждать свой 

ответ примерами из текста; использовать в беседе 

изученные литературные понятия;

 пересказывать произведение (устно) 

подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, 

с изменением лица рассказчика, от третьего лица;

 при анализе и интерпретации текста 

использовать разные типы речи (повествование, 

описание, рассуждение) с учётом специфики 

учебного и художественного текстов;

 читать по ролям с соблюдением норм 

произношения, инсценировать небольшие эпизоды 

из произведения;

 составлять устные и письменные 

высказывания на основе 

прочитанного/прослушанного текста на заданную 

тему по содержанию произведения (не менее 8 

предложений), корректировать собственный 

письменный текст;

 составлять краткий отзыв о прочитанном 

произведении по заданному алгоритму;



 сочинять тексты, используя аналогии, 

иллюстрации, придумывать продолжение 

прочитанного произведения;

 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 информации в соответствии с 

учебной задачей.

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе 

обучающийся научится: 

 осознавать значимость художественной 

литературы и фольклора для всестороннего 

развития личности человека, находить в 

произведениях отражение нравственных ценностей, 

фактов бытовой и духовной культуры народов 

России и мира, ориентироваться в нравственно- 

этических понятиях в контексте изученных 

произведений;

 демонстрировать интерес и положительную 

мотивацию к систематическому чтению и слушанию 

художественной литературы и произведений 

устного народного творчества: формировать 

собственный круг чтения;

 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 

стихотворные произведения в темпе не менее 80 слов 

в минуту (без отметочного оценивания);

 читать наизусть не менее 5 стихотворений в 

соответствии с изученной тематикой произведений;

 различать художественные произведения и 

познавательные тексты;

 различать прозаическую и стихотворную 

речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать 

лирическое произведение от эпического;

 понимать жанровую принадлежность, 

содержание, смысл прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать и формулировать вопросы (в 

том числе проблемные) к познавательным, учебным 

и художественным текстам;

 различать и называть отдельные жанры 

фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 

небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о 

животных, бытовые и волшебные), приводить 

примеры произведений фольклора разных народов 

России;

 соотносить читаемый текст с жанром 

художественной литературы (литературные сказки, 

рассказы, стихотворения, басни), приводить 

примеры разных жанров литературы России и стран 

мира;

 владеть элементарными умениями анализа и 

интерпретации текста: определять тему и главную 

мысль, последовательность событий в тексте



произведения, выявлять связь событий, эпизодов 

текста; 

 характеризовать героев, давать оценку их 

поступкам, составлять портретные характеристики 

персонажей, выявлять взаимосвязь между 

поступками и мыслями, чувствами героев, 

сравнивать героев одного произведения по 

самостоятельно выбранному критерию (по аналогии 

или по контрасту), характеризовать собственное 

отношение к героям, поступкам; находить в тексте 

средства изображения героев (портрет) и выражения 

их чувств, описание пейзажа и интерьера, 

устанавливать причинно-следственные связи 

событий, явлений, поступков героев;

 объяснять значение незнакомого слова с 

опорой на контекст и с использованием словаря; 

находить в тексте примеры использования слов в 

прямом и переносном значении, средства 

художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение, метафора);

 осознанно применять изученные понятия 

(автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, 

характер, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения, эпизод, смысловые части, 

композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, 

метафора, лирика, эпос, образ);

 участвовать в  обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения: 

строить монологическое и диалогическое 

высказывание с соблюдением норм русского 

литературного языка (норм произношения, 

словоупотребления, грамматики); устно и письменно 

формулировать простые выводы на основе 

прослушанного/прочитанного текста, подтверждать 

свой ответ примерами из текста;



 составлять план текста (вопросный, 

номинативный, цитатный), пересказывать (устно) 

подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, 

с изменением лица рассказчика, от третьего лица;

 читать по ролям с соблюдением норм 

произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения;

 составлять устные и письменные 

высказывания на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 10 предложений), писать 

сочинения на заданную тему, используя разные типы 

речи (повествование, описание, рассуждение), 

корректировать собственный текст с учётом 

правильности, выразительности письменной речи;

 составлять краткий отзыв о прочитанном 

произведении по заданному алгоритму;

 сочинять по аналогии с прочитанным, 

составлять рассказ по иллюстрациям, от имени 

одного из героев, придумывать продолжение 

прочитанного произведения (не менее 10 

предложений);

 использовать в соответствии с учебной 

задачей аппарат издания (обложку, оглавление, 

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 информации в соответствии с 

учебной задачей. 

III. Тематическое планирование 

Тематическое планирование представлено по 

годам обучения, в нём указано количество часов, 

отводимое на изучение тем, повторение и различного 

вида контрольные работы. Жирным шрифтом 

выделены авторы и произведения, изучаемые по УМК 

«Перспектива». Основные виды деятельности 

обучающихся перечислены при изучении каждой 

темы и направлены на достижение планируемых 

результатов обучения. 



 

 

 

 

 

 

 

 

1 класс- 40 часов 

Тематическое планирование   рассчитано   на   классы,   закончившие   изучение   курса 

«Обучение грамоте» 

№ 

р 

а 

з 

д 

е 

л 
а 

Раздел. 

Тема. 

Количест 

во часов 

Основное 

содержание 

Основные виды деятельности Цифровые 

образовател 

ьные 

ресурсы 

1 Сказка Восприятие Слушание чтения учителем фольклорных Российская 
 народная текстапроизведений произведений (на примере русских народных электронна 
 (фолькло художественной сказок: «Кот, петух и лиса», «Кот и лиса», я школа 
 рная) и литературы и «Жихарка», «Лисичка-сестричка и волк» и https://resh.e 
 литерату устного литературных (авторских): К.И.Чуковский du.ru 
 рная народноготворчеств «Путаница», «Айболит», «Муха-Цокотуха»,  

 (авторска а. С.Я.Маршак «Тихая сказка», В.Г.Сутеев  

 я) (6 ч) Фольклорная и «Палочка-выручалочка»)  

  литературная Учебный диалог: обсуждение вопросов — какова  

  (авторская) сказка: тема сказки, кто её герои, что произошло (что  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  сходство и 
различия. 

Реальность и 

волшебство в 

сказке. 

Событийная 

сторона сказок: 

последовательность 

событий  в 

фольклорной 

(народной) и 

литературной 

(авторской) сказке. 

Отражение сюжета 

в иллюстрациях. 

Герои сказочных 

произведений. 

Нравственные 

ценности и идеи, 

традиции,   быт, 
культура в русских 

происходило) в сказке 
Задание на формулирование предложений с 

использованием вопросительного слова с учётом 

фактического содержания текста (где? как? когда? 

почему?) 

Упражнение в самостоятельном чтении вслух 

целыми словами с постепенным увеличением 

скорости  чтения  (в  соответствии с 

индивидуальными возможностями учащегося) 

Смысловое чтение народных (фольклорных) и 

литературных (авторских) сказок. Например, 

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

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

козлят», «Лиса и заяц», татарская народная 

сказка «Два лентяя», ингушская народная 

сказка «Заяц  и черепаха», литературные 

(авторские) сказки: К.Д.Ушинский «Петух и 

собака», «Лиса и козёл», В.Г.Сутеев «Кораблик», 

В.В.Бианки «Лис и Мышонок», Е.И.Чарушин 

«Теремок», А.С.Пушкин «Сказка о царе 

Салтане…» (отрывок) и др. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  народных  и 

литературных 

(авторских) сказках, 

поступки, 

отражающие 

нравственные 

качества 

(отношение  к 

природе, людям, 

предметам). 

(не менее 4 произведений по выбору) 
Работа с текстом произведения: поиск описания 

героев сказки, характеристика героя с 

использованием примеров из текста. 

Воображаемая ситуация: представление, как бы 

изменилась сказка, если бы её герои были 

другими. Например, лиса—добрая, а волк— 

умный 

Дифференцированная работа: упражнение в 

чтении по ролям 

Работа в парах: сравнение литературных 

(авторских) и народных (фольклорных) сказок: 

сходство и различия тем, героев, событий. 

Коллективная работа: восстановление 

последовательности событий сказки с опорой на 

иллюстрацию (рисунок) 

Пересказ (устно) сказки с соблюдением 

последовательности событий с опорой на 

иллюстрации (рисунки). 

Учебный диалог: определение нравственного 

содержания прочитанного произведения и ответ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   на вопрос «Чему учит сказка?», объяснение 

смысла пословиц, которые встречаются в тексте 

сказки, отражают её идею или содержание. 

Творческое задание: коллективное придумывание 

продолжения текста сказки по предложенному 

началу (не менее 3 предложений). 

Группировка книг с фольклорными (народными) 

и литературными (авторскими) сказками, называть 

и аргументировать выбор книги, рассказывать о 

самостоятельно прочитанной книге, ориентируясь 

на обложку, иллюстрации, оглавление. 

Дифференцированная работа: работа в парах по 

заполнению таблицы, проверка работы под 

руководством учителя 

 

 Народные 

(фольклорные) сказки 

Литературные (авторские) 

сказки 

  

 

2 Произвед 
ения о 

Понятие «тема 
произведения» 

Упражнение   в   чтении   вслух   разножанровых 
произведений о детях (использовать слоговое 

Инфоурок 
https://infourok 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 детях и (общее плавное чтение с переходом на чтение словами .ru 

для детей представление): без пропусков и перестановок букв и слогов) не  

(9 ч) чему посвящено, о менее шести произведений по выбору, например:  

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

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

 произведения: его «Косточка», В.Г.Сутеев «Чей же гриб?»,  

 основная идея Е.А.Пермяк «Самое страшное», «Торопливый  

 (чему учит? какие ножик», В.А.Осеева «Плохо», «Три товарища»,  

 качества А.Л.Барто «Подари, подари…», «Я — лишний»,  

 воспитывает?). Н.М.Артюхова «Саша-дразнилка»,  

 Произведения Ю.И.Ермолаев «Лучший друг», Р.С.Сеф «Совет»  

 одной темы, но Беседа по выявлению понимания прочитанного  

 разных жанров: произведения: ответы на вопросы о впечатлении  

 рассказ, от произведения, определение темы (о детях) и  

 стихотворение, главной мысли произведения, анализ заголовка  

 сказка (общее Работа с текстом произведения: читать по частям,  

 представление на характеризовать героя, отвечать на вопросы к  

 примере тексту произведения, подтверждая ответ  

 произведений примерами из текста  

 К.Д.Ушинского, Выразительное чтение по ролям диалогов героев  

 Л.Н.Толстого, Учебный диалог: обсуждение прочитанного  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  В.Г.Сутеева, 

Е.А.Пермяка, 

В.А.Осеевой, 

А.Л.Барто, 

Ю.И.Ермолаева, 

Р.С.Сефа и др.). 

Характеристика 

героя произведения, 

общая оценка 

поступков. 

Понимание 

заголовка 

произведения, его 

соотношения  с 

содержанием 

произведения и его 

идеей 

Осознание 

нравственно- 

этических понятий: 

друг, дружба, 

произведения, оценивание поступков героев 

произведений, осознание нравственно-этического 

содержания произведения, высказывание и 

аргументация своего мнения 

Составление рассказа о герое по предложенному 

алгоритму 

Упражнение в формулировании предложений с 

использованием вопросительного слова с учётом 

фактического содержания текста (где? как? когда? 

почему?) 

Задание на восстановление последовательности 

событий в прочитанных произведениях 

Пересказ (устно) содержания произведения с 

опорой на вопросы и на предложенный план 

Работа в парах: сравнение предложенных 

учителем произведений по указанным критериям 

и заполнение таблицы 
Проверка работы по готовому образцу 

 

 Фамилияав 

тора 

Заголов 

ок 

Жан 

р 

Те 

ма 

Гер 

ои 

 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  забота, труд, Работа по группам с книгами о детях:  
взаимопомощь рассматривание, чтение заголовка и автора 

 произведения, нахождение указанного 
 произведения, ориентируясь на содержание 
 (оглавление) 
 Выбор книги для самостоятельного чтения по 
 совету взрослого или с учётом 
 рекомендательного списка 
 Рассказ о прочитанной книге (произведении): 
 составление высказывания   о   содержании   (не 
 менее 2 предложений) 

3 Произвед Восприятие и само- Слушание и чтение поэтических описаний картин Педагогиче 
 ения о стоятельное чтение природы (пейзажной лирики) ское 
 родной поэтических произ- Беседа по выявлению понимания настроения, сообщество 
 природе ведений о природе переданного автором (радость, грусть, удивление https://урок. 
 (6 ч) (на примере и др.), определение темы стихотворных рф 
  доступных произведений (трёх-четырёх по выбору.)  

  произведений Работа с текстом произведения: различение на  

  А.С.Пушкина, слух стихотворного и нестихотворного текста,  

  Ф.И.Тютчева, определение особенностей   стихотворной   речи  

  С.А.Есенина, (ритм, созвучные слова (рифма), нахождение слов  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  А.Н.Плещеева, и словосочетаний, которые определяют звуковой  
А.Н.Майков, рисунок текста (например, «слышать» в тексте 

Е.А.Баратынского, звуки весны, «журчание воды», «треск и грохот 
И.С.Никитина, ледохода») 

Е.Ф.Трутневой, Анализ стихотворного текста, составление 

А.Л.Барто, интонационного рисунка   с   опорой   на   знаки 

С.Я.Маршака) препинания 

Тема поэтических Выразительное чтение стихотворений с опорой 

произведений: на интонационный рисунок 

звуки и краски Сравнение произведений на одну тему разных 

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

года, человек и А.Н.Плещеев «Весна» (отрывок), «Травка 

природа; Родина, зеленеет…», С.Д.Дрожжин «Пройдёт зима 

природа родного холодная…», С.А.Есенин «Черёмуха», 

края И.З.Суриков «Лето»,   «Зима»,   Т.М.Белозёров 

Особенности «Подснежники», С.Я.Маршак «Апрель», 

стихотворной речи, И.П.Токмакова «Ручей», «Весна», И.С.Соколов- 

сравнение с Микитов «Русский лес» 

прозаической: Учебный диалог о своих впечатлениях, 

рифма, ритм эстетическом восприятии прослушанных 

(практическое произведений и составление высказывания (не 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ознакомление) менее 3 предложений)  
Настроение, Рассматривание репродукций картин и 

которое рождает характеристика зрительных образов, переданных 

поэтическое в художественном произведении. Например, 

произведение. И.Э.Грабарь «Март», «Иней. Восход солнца», 

Отражение А.А.Рылов «Цветистый луг», И.И.Шишкин 

нравственной идеи «Рожь», В.Д.Поленов «Золотая осень», 

в И.И.Левитан «Осень» и др. 

произведении:любо Чтение наизусть стихотворений о родной 

вь к Родине, природе (не менее 2) 

природе родного Выбор книги по теме «Произведения о родной 

края природе» с учётом рекомендованного списка. 

Иллюстрация к Работа с книгами: рассматривание, 

произведению как самостоятельное чтение, представление 

отражение прочитанного произведения 

эмоционального Составление списка авторов, которые писали  о 

отклика на природе (с помощью учителя) 

произведение.  

Выразительное  

чтение поэзии  

Роль интонации при  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  выразительном 

чтении 

Интонационный 

рисунок 

выразительного 

чтения: ритм, темп, 

сила голоса 

  

4 Устное Многообразие Упражнение в чтении вслух (использовать Библиотека 
 народное малых жанров слоговое плавное чтение с переходом на чтение видеоуроко 
 творчест устного народного словами без пропусков и перестановок букв и в 
 во — 

малые 
творчества: 

потешка, загадка, 

слогов), соблюдение норм произношения, 

расстановка ударений при выразительном чтении. 

https://internet 

urok.ru 

 фольклор пословица, их Анализ потешек, считалок, загадок: поиск  

 ные назначение ключевых слов, помогающих охарактеризовать  

 жанры (4 (веселить, жанр произведения и назвать его (не менее шести  

 ч) потешать, играть, произведений)  

  поучать) Учебный диалог: объяснение смысла пословиц,  

  Особенности соотнесение их с содержанием произведения.  

  разных малых Разыгрывание в совместной деятельности  

  фольклорных небольших диалогов с учётом поставленной цели  

  жанров (организация начала игры, веселить, потешать).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Потешка — 

игровой народный 

фольклор 

Загадки  — 

средство 

воспитания 

живости ума, 

сообразительности. 

Пословицы  — 

проявление 

народной мудрости, 

средство 

воспитания 

понимания 
жизненных правил 

Драматизация потешек  
Игра «Вспомни и назови»: определение жанров 

прослушанных и   прочитанных   произведений: 

потешка, загадка, сказка, рассказ, стихотворение 

5 Произвед Животные — герои Слушание произведений о животных. Например, Образовате 
 ения о произведений произведения Н.И.Сладкова «Без слов», «На льная 
 братьях Цельи назначение одном бревне», Ю.И.Коваля «Бабочка», платформа 
 наших произведений о Е.И.Чарушина «Про Томку», А.Л.Барто https://uchi.ru 

 меньших взаимоотношениях «Страшная птица», «Вам не нужна сорока?»  

 (7 ч) человека и Беседа по выявлению понимания прослушанного  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  животных — произведения, ответы на вопросы о впечатлении  
воспитание добрых от произведения 

чувств и бережного Самостоятельное чтение произведений о 

отношения к животных, различение прозаического и 

животным стихотворного текстов. Например, 

Виды текстов: Е.А.Благинина «Котёнок», «В лесу смешная 

художественный и птица», «Жук, жук, где твой дом?», Э.Ю.Шим 

научно- «Жук на   ниточке»,   В.Д.Берестов   «Выводок», 

познавательный, «Цыплята», 

их сравнение С.В.Михалков «Мой щенок», «Трезор», 

Характеристика «Зяблик», И.П.Токмакова   «Купите   собаку», 

героя: описание его «Разговор синицы и дятла», И.А.Мазнин 

внешности, «Давайте дружить» 

поступки, речь, Учебный диалог по обсуждению прочитанного 

взаимоотношения с произведения: определение темы и главной 

другими героями мысли, осознание нравственно-этического 

произведения содержания произведения (любовь и забота о 

Авторское братьях наших меньших, бережное отношение к 

отношение природе) 

к герою Работа с текстом: нахождение в тексте слов, 

Осознаниенравстве характеризующих героя (внешность, поступки) в 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  нно-этических произведениях разных авторов (трёх-четырёх по  
понятий: любовь и выбору). Например, Н.И.Сладков «Лисица и 

забота о животных Ёж», М.М.Пришвин «Ёж», Ю.Н.Могутин 
 «Убежал», Б.В.Заходер   «Ёжик»,   Е.И.Чарушин 
 «Томка», «Томка и корова», «Томкины сны» 
 Упражнение на восстановление 
 последовательности событий   в   произведении: 
 чтение по частям, придумывание заголовка к 
 каждой части, составление плана (под 
 руководством учителя) 
 Пересказ (устно)   содержания   произведения   с 
 соблюдением последовательности событий с 
 опорой на ключевые слова 
 Работа с текстом произведения: характеристика 
 героев 
 Задание на сравнение художественного и научно- 
 познавательного текстов: сходство и различия, 
 цель создания, формулировка вопросов к 
 фактическому содержанию текста. Например, 
 В.Д.Берестов «Лягушата», В.В.Бианки «Голубые 
 лягушки», М.С.Пляцковский   «Цап   Царапыч», 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Г.В.Сапгир «Кошка», загадки о животных 

Обращение  к   справочной литературе для 

расширения   своих  знаний   и получения 

дополнительной  информации    о  животных 

Составление    высказывания  (не менее  3 

предложений) о своём отношении к животным, 

природе, сочинение рассказа о любимом питомце 

(собаке, кошке) с использованием рисунков 

Работа в парах:  сравнение    предложенных 

произведений по автору, теме, главной мысли, 

заполнение таблицы 

Проверка своей работы и оценка своей 

деятельности (по предложенным критериям) 

 

 

 
Интерпретация произведения в творческой 

деятельности: инсценирование отдельных 

эпизодов, отрывков из произведений о животных. 
Составление выставки книг по изучаемой теме 

 

Фамилия 
автора 

Заголовок Жанр Тема Герои 

     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Произвед 

ения о 

маме (3 

ч) 

Восприятие      и 

самостоятельное 

чтение 

разножанровых 

произведений    о 

маме (на примере 

доступных 

произведений 

Е.А.Благининой, 

А.Л.Барто, 

П.Н.Воронько, 

Н.Н.Бромлей, 

А.В.Митяева, 

В.Д.Берестова, 

Э.Э.Мошковской, 

Г.П.Виеру  и  др.) 

Осознание   нрав- 

ственно-этических 

понятий: чувство 

любви     как 
привязанность 

Беседа по выявлению понимания прослушанного/ 

прочитанного произведения, ответы на вопросы о 

впечатлении от произведения, понимание идеи 

произведения: любовь к своей семье, родным, 

Родине — самое дорогое и важное чувство в 

жизни человека. Например, слушание и чтение 

произведений П.Н.Воронько «Лучше нет 

родного края», М.Ю.Есеновского «Моя 

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

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

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

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

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

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

одного автора) 

Работа с текстом произведения: поиск и анализ 

ключевых слов, определяющих главную мысль 

произведения, объяснение заголовка, поиск 

значения незнакомого слова с использованием 

словаря 
Учебный     диалог:      обсуждение      значения 

Российская 

электронна 

я школа 

https://resh.e 

du.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  одного человека к 

другому (матери к 

ребёнку, детей к 

матери, близким), 

проявле-ние любви 

и заботы о родных 

людях 

выражений «Родина-мать», «Родина любимая — 

что мать родная», осознание нравственно- 

этических понятий, обогащение духовно- 

нравственного опыта учащихся: заботливое 

отношение к родным в семье, внимание и любовь 

к ним 

Выразительное чтение стихотворений с 

выделением ключевых слов, с соблюдением норм 

произношения 

Рассказ по предложенному плану о своём родном 

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

Задания на проверку знания названия страны, в 

которой мы живём, её столицы 

Работа в парах: заполнение схемы, проверка и 

оценка своих результатов 

Чтение наизусть с соблюдением интонационного 

рисунка произведения (не менее 2 произведений 

по выбору) 

Самостоятельное чтение книг, выбранных по 

теме     «О     Родине,     о     семье»     с     учётом 
рекомендованного        списка,        представление 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (рассказ) о прочитанном произведении по 

предложенному алгоритму 

 

7 Фольклор 

ные и 

авторски 

е 

произвед 

ения 

о чудесах 

и 

фантазии 

(4 ч) 

Способность автора 

произведения 

замечать чудесное в 

каждом жизненном 

проявлении, 

необычное в 

обыкновенных 

явлениях 

окружающего мира 

Сочетание в 

произведении 

реалистических 

событий с 

необычными, 

сказочными, 

фантастическими 

Упражнение в чтении стихотворных 

произведений о чудесах и превращении, 

словесной игре и фантазии (не менее трёх 

произведений).       Например,       К.И.Чуковский 

«Путаница», И.П.Токмакова «Мы играли в 

хохотушки», И.М.Пивоварова «Кулинаки- 

пулинаки», «Я палочкой волшебной…», 

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

Б.В.Заходер   «Моя   вообразилия»,   Ю.П.Мориц 

«Сто фантазий», Ю.Тувим «Чудеса», английские 

народные песни и небылицы в переводе 

К.И.Чуковского и С.Я.Маршака 

Работа с текстом произведения: выделение 

ключевых слов, которые определяют 

необычность, сказочность событий произведения, 

нахождение созвучных слов (рифм), наблюдение 

за ритмом стихотворного текста, составление 

интонационного   рисунка   с   опорой   на   знаки 
препинания,    объяснение    значения    слова    с 

Российская 

электронна 

я школа 

https://resh.e 

du.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   использованием словаря 
Беседа на тему «О каком чуде ты мечтаешь», 

передача своих впечатлений от прочитанного 

произведения в высказывании (не менее 3 

предложений) или в рисунке 

Задание на сравнение произведений на одну тему 

разных авторов: прозаическое или стихотворное, 

жанр (рассказ, стихотворение, сказка, загадка, 

скороговорка, потешка) 

Выразительное чтение стихотворений с опорой на 

интонационный рисунок 

Задание на развитие творческого воображения: 

узнай зрительные образы, представленные в 

воображаемой ситуации (например, задание «Кто 

живёт в кляксах?», «Каких животных ты видишь 

в проплывающих облаках?») 

Дифференцированная работа: определение 

фрагмента для устного словесного рисования, 

выделение слов, словосочетаний, отражающих 

содержание этого фрагмента 

 

8 Библиогр Представление о Экскурсия в библиотеку, нахождение книги по Российская 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 афическа 

я 

культура 

(работа 

с детской 

книгой) 

(1 ч) 

том, что книга — 

источник 

необходимых 

знаний 

Обложка, 

оглавление, 

иллюстрации — 

элементы 

ориентировки  в 

книге 

Умение 

использовать 

тематический 

каталог при выборе 
книг в библиотеке 

определённой теме 
Участие в беседе: обсуждение важности чтения 

для развития и обучения, использование 

изученных понятий в диалоге 

Группировка книг по изученным разделам и темам 

Поиск необходимой информации в словарях и 

справочниках об авторах изученных 

произведений 

Рассказ о своих любимых книгах по 

предложенному алгоритму 

Рекомендации по летнему чтению, оформление 

дневника читателя 

электронна 

я школа 

https://resh.e 

du.ru 

 Резерв на весь учебный год — 12 ч  

2 класс (136 часов) 

Тематическое планирование рассчитано на изучение предмета «Литературное чтение» в 

течение 34 недель (4 ч в неделю) 

№ 

р 

Раздел. 

Тема. 

Основное 

содержание 

Основные виды деятельности Цифровые 

образовател 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

а 

з 

д 

е 

л 
а 

Количест 

во часов 

  ьные 

ресурсы 

1 О нашей 

Родине (6 

ч) 

Круг чтения: 

произведения о 

Родине (на примере 

стихотворений 

И.С.Никитина, 

Ф.П.Савинова, 

А.А.Прокофьева, 

Н.М.Рубцова, 

З.Н.Александрова, 

С.Т.Романовская) 

Патриотическое 

звучание 

произведений о 

родном крае и 

природе. 

Учебный диалог: определение учебной задачи 

изучения произведений данного раздела 

Слушание стихотворных произведений, оценка 

своей эмоциональной реакции на прослушанное 

произведение, определение темы (не менее трёх 

стихотворений). Например, стихотворения 

И.С.Никитина «Русь», Ф.П.Савинова «Родина», 

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

«Россия Русь — куда я ни взгляну…», 

З.Н.Александровой «Родина» 
Участие в учебном диалоге: выделение и 

обсуждение главной мысли произведения — 

любовь к Родине неотделима от любви к родной 

земле и её природе 
Работа с текстом произведения: читать отдельные 

Российская 

электронна 

я школа 

https://resh.e 

du.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Отражение  в 

произведениях 

нравственно- 

этических понятий: 

любовь к Родине, 

родному краю, 

Отечеству 

Анализ заголовка, 

соотнесение его 

с главной мыслью 

и идеей 
произведения 

Иллюстрация   к 

произведению как 

отражение 

эмоционального 

отклика  на 

произведение. 

Отражение темы 

Родины  в 

изобразительном 

строфы, задание на поисковое чтение: ответы на 

вопросы. Например: в чём раскрывается истинная 

красота родной земли? 

Беседа на тему «Родина бывает разная, но у всех 

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

высказывания по содержанию произведения (не 

менее 5 предложений) 

Чтение вслух прозаических произведений по 

изучаемой теме. Например, С.Т.Романовский 

«Русь», К.Г.Паустовский «Мещёрская сторона» 

(отрывки) и др. 

Распознавание прозаического и стихотворного 

произведений, сравнение произведений разных 

авторов на одну тему, заполнение таблицы, 

проверка результатов своей работы 

 
 

Задания на поисковое выборочное чтение: 

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

«Отечество» с подтверждением своего ответа 

примерами из текста, нахождение значения слов в 

 

Автор Заголовок Жанр Тема 
    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  искусстве (пейзажи 

И.И.Левитана, 

И.И.Шишкина, 

В.Д.Поленова и 

др.) 

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

Выразительное чтение наизусть стихотворений о 

Родине (одно по выбору) 

Составление устного рассказа по репродукциям 

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

В.Д.Поленов и др.) 

Представление выставки книг, прочитанных 

летом, рассказ «Любимая книга» 

 

2 Фолькло 

р (устное 

народное 

творчест 

во) (16 ч) 

Произведения 

малых жанров 

фольклора 

(потешки, 

считалки,пословиц 

ы, скороговорки, 

небылицы, загадки) 

Шуточные 

фольклорные 

произведения — 

скороговорки, 

небылицы 

Особенности 

Работа со схемой «Малые жанры фольклора»: 

заполнение, подбор примеров (на материале 

изученного в 1 классе) 

Малые жанры фольклора 
Участие в учебном диалоге: обсуждение значения 

пословицы, пословица как главная мысль 

произведения 

Упражнение в чтении вслух целыми словами 

малых жанров фольклора: потешек, считалок, 

скороговорок, небылиц, загадок (по выбору) 

Групповая работа: чтение скороговорок с 

увеличением  темпа,  проведение конкурса 
«Лучший чтец скороговорок» 

Российская 

электронна 

я школа 

https://resh.e 

du.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  скороговорок,их 

роль в речи 

Игра со словом, 
«перевёртыш 

событий» как 

основа построения 

небылиц 

Ритм и счёт— 

основные средства 

выразительностии 

построения 

считалки 

Народные песни, их 

особенности 

Загадка как жанр 

фольклора, 

Тематические 

группы  загадок 

Сказка—выражение 

народной мудрости, 
нравственная идея 

Работа с текстом: анализ юмористических 

событий в небылицах, нахождение созвучных 

(рифмованных) слов 

Упражнение в чтении народных песен с учётом 

их назначения (колыбельные  — спокойно, 

медленно, чтобы  убаюкать, хороводные — 

весело, радостно для передачи состояний разных 

явлений природы), выделение ключевых слов 

Чтение загадок и объединение их по темам 

Упражнение на распознавание отдельных малых 

жанров фольклора (потешка, пословица, загадка, 

считалка, небылица) 

Сочинение по аналогии небылиц, загадок, 

считалок 

Чтение молча (про себя) небольших по объёму 

сказок о животных: «Петушок и бобовое 

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

журавль», «Заячья избушка», «Зимовье 

зверей», «Лисичка-сестричка и серый волк» 

(1—2 произведения по выбору) 
Контроль восприятия произведения, 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  фольклорных 

сказок Особенности 

сказок разного вида 

(о животных, 

бытовые, 

волшебные) 

Особенности сказок 

о животных: сказки 

народов России 

Бытовая  сказка: 

герои, место 

действия, 

особенности 

построения и языка 

Диалог в сказке 

Понятие  о 

волшебной сказке 

(общее 

представление): 

наличие 
приисказки, 

прочитанного молча (про себя): ответы на 

вопросы по фактическому содержанию текста 

Сравнение сказок о животных народов России: 

тема, основная идея, герои 

Слушание сказок, различение бытовой и 

волшебной сказок, характеристика особенностей 

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

страха глаза велики», «Снегурочка», «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка», «Не плюй в 

колодец — пригодится воды напиться», «Гуси- 

лебеди» (по выбору) 

Анализ структуры сказки: выделение присказки, 

нахождениезавязки 

Сравнение героев бытовых и волшебных сказок, 

нахождение и выразительное чтение диалогов 

Работа  с текстом  сказок:  определение 

последовательности событий, выделение опорных 

слов, составление плана произведения 

(номинативный) 

Пересказ (устно) текста произведения подробно 

(с учётом всех сюжетных линий) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  постоянные 

эпитеты, 

волшебные  герои 

Фольклорные 

произведения 

народов  России: 

отражение   в 

сказках народного 

быта и культуры 

Задание на поисковое выборочное чтение: 

нахождение в тексте сказки национальных 

особенностей (например, имя героя, название 

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

«Хитрая лиса» (корякская народная сказка), 

«Три сестры» (татарская народная сказка), 

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

ленивца» (мордовская народная сказка) 

Учебный  диалог: обсуждение  нравственно- 

этических понятий (о труде, дружбе, добре, 

семье) в фольклорных произведениях 

Дифференцированная  работа в  группах: 

составление сценария   народной   сказки, 

определение фрагмента для чтения по ролям, 

освоение ролей для инсценирования, разучивание 

текста, представление  отдельных эпизодов 
(драматизация) или всей сказки 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Звуки 
и краски 

родной 

природы 

в разные 

времена 

года 

(осень) (8 

ч) 

Тема природы в 

разные   времена 

года  (осень) в 

произведениях 

литературы 

Формирование 

эстетического 

восприятия явлений 

природы  (звуки, 

краски  осени) 

Использование 

средств 

выразительности 

при описании 

природы: сравнение 

и  эпитет 

Настроение, 

которое создаёт 

пейзажная  лирика 

(об   осени) 
Иллюстрация к 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, 

определение учебной задачи, обсуждение 

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

учиться?» 

Слушание стихотворных произведений: 

А.С.Пушкин «Уж небо осенью дышало…», 

Ф.И.Тютчев «Есть в осени первоначальной…», 

А.Н.Плещеев «Осень», К.Д.Бальмонт «Осень», 

В.Я.Брюсов «Сухие листья, сухие листья…», 

А.К.Толстой «Осень. Обсыпается весь наш 

бедный сад…», Е.Ф.Трутнева «Осень», 

В.Ю.Голяховский «Листопад», И.П.Токмакова 

«Опустел скворечник» (по выбору не менее пяти 

авторов), выражение своего отношения к 

пейзажной лирике 

Обсуждение прослушанного произведения: ответ 

на вопрос «Какое настроение вызывает 

произведение? Почему? С чем сравнивает поэт 

осенний лес?» 

Работа с текстом произведения: упражнение в 

нахождении сравнений и эпитетов, выделение в 

Образовате 

льная 

платформа 
https://uchi.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  произведению  как 

отражение 

эмоционального 

отклика   на 

произведение 

Отражение темы 

«Осенняя природа» 

в картинах 

художников 

(пейзаж): 

И.И.Левитана, 

В.Д.Поленова, 

А.И.Куинджи, 

И.И.Шишкина и 

др. и музыкальных 

произведениях 

композиторов 

тексте слов, использованных в прямом и 

переносном значении, наблюдение за рифмой и 

ритмом стихотворения, объяснение образных 

слов и выражений, поиск значения слова по 

словарю 

Выразительное чтение с интонационным 

выделением знаков препинания, с соблюдением 

орфоэпических и пунктуационных норм 

Чтение молча (про себя) небольших по объёму 

прозаических произведений об осени, доступных 

для восприятия младшими школьниками 

Например, С.Т.Аксаков «Осень, глубокая 

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

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

«Четыре художника. Осень» 
Контроль  восприятия произведения, 

прочитанного молча (про себя): определение 

формы (прозаическое или стихотворное), ответы 

на вопросы по фактическому содержанию текста 

Упражнение на сравнение произведений 
писателей на одну тему, определение 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   понравившегося, объяснение своего выбора 

Дифференцированное задание: выборочный 

пересказ (устно) отдельного эпизода 

Чтение наизусть стихотворения об осенней 

природе (1—2 по выбору) 

Рассматривание репродукций картин художников 

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

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

устного рассказа-описания по репродукциям 

картин художников и/или на основе личного 

опыта с использованием средств 

выразительности: сравнений, эпитетов 

Выбор книги для самостоятельного чтения с 

учётом рекомендательного списка произведений 

об осени 

 

4 О детях и 

дружбе 

(12 ч) 

Тема дружбы в 

художественном 

произведении 

(расширение круга 

чтения: 
произведения 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, 

определение учебной задачи, обсуждение 

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

учиться?» 

Чтение целыми словами без пропусков и 

перестановок, постепенно переходя от чтения 

Образовате 

льная 

платформа 
https://uchi.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  С.А.Баруздина, 

Н.Н.Носова, 

В.А.Осеевой, 

А.Гайдара, 

М.С.Пляцковский, 

В.В.Лунина и др.) 

Отражение  в 

произведениях 

нравственно- 

этических понятий: 

дружба, терпение, 

уважение,  помощь 

друг другу 

Главная мысль 

произведения 

Герой 

произведения 

(введение понятия 

«главный герой»), 

его характеристика 
(портрет), оценка 

вслух к чтению про себя произведений о детях: 

А.Л.Барто «Катя», Ю.И.Ермолаев «Два 

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

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

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

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

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

А.Гайдар «Совесть», М.С.Пляцковский 

«Настоящий друг» (по выбору, не менее четырёх 

произведений) 

Учебный диалог: определение темы и главной 

мысли произведения, соотнесение главной мысли 

с пословицей, подбор пословиц к тексту 

Работа с текстом произведения (изучающее и 

поисковое выборочное чтение): ответы на 

вопросы, характеристика героя, установление 

взаимосвязи между характером героя и его 

поступками, нахождение описания героя, оценка 

его поступков (с опорой на текст) 

Упражнение на сравнение героев одного 

произведения по предложенному алгоритму 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  поступков Обсуждение авторской позиции, выражение 

своего отношения к героям с подтверждением 

примерами из текста 

Работа в парах: определение последовательности 

событий в произведении, составление вопросного 

плана текста с выделением эпизодов, обсуждение 

результатов деятельности 

Подробный пересказ (устно) содержания 

произведения 

Упражнение в умении формулировать вопрос по 

фактическому содержанию прочитанного 

произведения 

Работа в группах: сравнение предложенных 

текстов художественных произведений 

(распознавание жанров), заполнение таблицы, 

проверка своего результата 

Дифференцированная работа: пересказ (устно) 

текста произведения от третьего лица 

Проверочная работа: демонстрация начитанности 

и сформированности специальных читательских 
умений: соотнесение фамилий авторов с 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   заголовками произведений, определение тем 

указанных произведений, различение жанров 

произведения, нахождение ошибки в 

предложенной последовательности событий 

одного из произведений, приведение примеров 

пословиц на определённую тему и другие задания 

Проверка своей работы по предложенному образцу 

Составление выставки книг писателей на тему о 

детях, о дружбе 

Рассказ о главном герое прочитанного 

произведения по предложенному алгоритму 

 

5 Мир 

сказок 

(12 ч) 

Расширение 

представлений о 

фольклорной 

(народной) и 

литературной 

(авторской) сказке: 

«бродячие» сюжеты 

Определение 

фольклорной 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, 

определение учебной задачи, обсуждение 

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

учиться?» 

Упражнение в чтении целыми словами без 

пропусков и перестановок с постепенным 

переходом от чтения вслух к чтению про себя 

фольклорных и литературных сказок. Например, 

русская   народная   сказка   «Золотая   рыбка»   и 

Образовате 

льная 

платформа 
https://uchi.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  основы  авторских 

сказок 

Характеристика 

авторской   сказки: 

герои, особенности 

построения и языка 

Сходство  тем  и 

сюжетов    сказок 

разных народов 

Тема дружбы  в 

произведениях 

зарубежных 

авторов 

Составление плана 

произведения: 

части текста,  их 

главные     темы 

Иллюстрации,  их 

значение       в 

раскрытии 

содержания 

произведение А.С.Пушкина «Сказка о рыбаке 

и рыбке», русская народная сказка «У страха глаза 

велики» и произведение братьев Гримм 

«Маленькие человечки», русская народная сказка 
«Снегурочка» и произведение В.И.Даля «Девочка 

Снегурочка» (по выбору, не менее четырёх 

произведений) 

Задание на  сравнение фольклорной  и 

литературной (авторской) сказки: нахождение 

признаков народной сказки, используемых в 

авторском произведении сказочного жанра 

Учебный диалог: обсуждение ответов на вопросы 

учебника,  приведение  примеров  из  текста, 

установление сходств тем, героев, сюжетов, 

осознание  понятия «бродячий сюжет» (без 

предъявления термина) 

Выполнение заданий при работе с текстом 

(изучающее и поисковое выборочное чтение): 

определение главной мысли сказки, соотнесение 

её     с     пословицей,     характеристика     героя, 
установление   взаимосвязи   между   характером 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  произведения героя и его поступками, описание характера 

героя, нахождение портрета героя 

Работа с текстом произведения: определение 

последовательности событий в произведении, 

конструирование  (моделирование)  плана 

произведения: деление текста на смысловые 

части, определение эпизодов, выделение опорных 

слов для каждой части плана, озаглавливание 

части (формулировать вопрос или назывное 

предложение по каждой части текста) 

Упражнение на формулирование вопросов по 

фактическому содержанию  прочитанного 

произведения 

Пересказ (устно) содержания сказки выборочно 

Упражнение на узнавание по иллюстрациям 

названия сказок 

Работа в группах: выбор сказки, определение 

эпизода, распределение ролей, инсценирование 

отдельных частей произведения 

Работа с книгами по теме «Сказки»: выбирать, 

называть, представлять книги с народными и 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   авторскими сказками 
Чтение книг с авторскими сказками: работа с 

предисловием,  аннотацией, оглавлением, 

составление выставки книг по изучаемой теме 

Работа со схемой: распознавание сказок 

(фольклорные и авторские), приведение примеров 

Поиск информации: получение дополнительной 

информации об авторах литературных сказок, 
представление своего сообщения в классе 

 

6 Звуки 
и краски 

родной 

природы 

в разные 

времена 

года 

(зима) 

(12 ч) 

Тема природы в 

разные времена 

года 

(зима) в 
произведениях 

литературы 

Формирование 

эстетического 

восприятия явлений 

природы (звуки, 

краски зимы) 

Использование 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, 

определение 

учебной задачи, обсуждение вопросов: «О чём ты 

узнаешь?», «Чему ты будешь учиться?» 

Слушание стихотворных произведений о зимней 

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

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

С.А.Есенин «Поёт зима —   аукает…», 

Ф.И.Тютчев   «Чародейкою   Зимою…», 

И.З.Суриков  «Первый  снег»,  И.А.Бунин 

«Зимним холодом пахнуло…», А.А.Прокофьев 
«Как на горке, на горе…», З.Н.Александрова 

Российская 

электронна 

я школа 

https://resh.e 

du.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  средств 

выразительности 

при описании 

природы: 

сравнение 

и эпитет 

Настроение, 

которое создаёт 

пейзажная лирика 

(о зиме) 

Иллюстрация к 

произведению 

как отражение 

эмоционального 

отклика  на 

произведение 

Отражение темы 

«Природа зимой» в 

картинах 

художников 
(пейзаж): 

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

обсуждение эмоционального состояния при 

восприятии описанных картин природы 

Чтение молча (про себя) небольших по объёму 

прозаических произведений о зиме, доступных для 

восприятия младшими 

школьниками. Например, С.Иванов «Каким 

бывает снег», И.С.Соколов-Микитов «Зима в 

лесу», «Узоры на снегу», М.М.Пришвин «Деревья 

в лесу» 

Контроль   восприятия  произведения, 

прочитанного молча  (про себя): ответы на 

вопросы по фактическому содержанию текста 

Работа с текстом произведения:  сравнение 

описаний зимней природы в стихотворных и 

повествовательных текстах, объяснение образных 

слов и выражений, работа со словарём: поиск 

значения незнакомых слов, нахождение в тексте 

сравнений и эпитетов, приведение примеров 

использования   слов   в   прямом   и   переносном 
значении, определение особенностей 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  И.И.Левитана, 

В.Д.Поленова, 

А.И.Куинджи, 

И.И.Шишкина и 

музыкальных 

произведениях 

композиторов 

стихотворного произведения (ритм, рифма) 

Чтение наизусть с интонационным выделением 

знаков препинания,  с соблюдением 

орфоэпических  и пунктуационных норм 

стихотворения о  зимней природе (1—2 по 

выбору) 

Чтение произведений новогодней тематики 

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

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

С.Я.Маршак «Декабрь», Е.А.Пермяк 

«Волшебные краски»), сравнение произведений 

писателей на одну тему, выбор понравившегося, 

объяснение своего выбора 

Рассматривание репродукций картин художников 

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

составление рассказа-описания на тему «Какие 

картины зимней природы мне нравятся?» 

Работа в группе: распределение обязанностей, 

выбор произведений для инсценирования и 

рассказывания наизусть, проведение новогоднего 
праздника в классе 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 О 
братьях 

наших 

меньших 

(18 ч) 

Жанровое 

многообразие 

произведений 

о животных (песни, 

загадки, сказки, 

басни, 

рассказы,стихотвор 

ения) 

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, 

Н.М.Рубцова, 

В.Д.Берестов, 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, 

определение учебной задачи, обсуждение 

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

учиться?» 

Слушание художественных произведений о 

животных и оценка своего эмоционального 

состояния при восприятии произведения 

Например, русская народная песня «Коровушка», 

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

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

В.Д.Берестова «Кошкин щенок», «С 

фотоаппаратом», «Прощание с другом», 

С.В.Михалкова     «Мой     щенок»,     А.Л.Барто 

«Думают ли звери?», «Он был совсем один», 

И.М.Пивоваровой «Жила-была собака» и др. 

Учебный диалог: обсуждение прослушанного 

произведения, ответ на вопрос: «Какова главная 

мысль произведения? Как автор описывает 

отношения людей и животных?», осознание идеи 

произведения о животных: забота о животных 
требует   ответственности,   человек   должен   с 

Инфоурок 
https://infourok 

.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  С.Черного 

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 

заботой относиться к природе 
Упражнение в чтении целыми словами без 

пропусков и перестановок, с постепенным 

переходом от чтения вслух к чтению про себя 

произведений о животных: русская народная 

сказка      «Белые      пёрышки»,      К.Д.Ушинский 

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

спаситель», «Хитрый лис и умная уточка», 

Е.И.Чарушин «Страшный рассказ», 

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

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

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

«Храбрый утёнок», С.В.Образцов «Дружок», 

Г.Я.Снегирёв «Отважный пингвинёнок» (по 

выбору, не менее пяти авторов) 

Работа с текстом произведения: определение темы 

и главной мысли произведения, ответы на 

вопросы, использованиепоискового выборочного 

вида чтения, нахождение портретагероя, средств 

изображения   героев   и выражения   их   чувств, 
объяснение     отношения     автора     к     героям, 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Нравственно  - 

этические понятия: 

отношение 

человека к 

животным (любовь 

и забота) 

Особенности басни 

как жанра 

литературы, 

прозаические 

и стихотворные 

басни 

(на примере 

произведений 

И.А.Крылова, 

Л.Н.Толстого) 

Мораль басни как 

нравственный урок 

(поучение) 

Знакомство с 
художниками- 

поступкам 
Задание на сравнение описания героя-животного 

в художественном и научно-познавательном 

тексте: сходство и различия, определение цели 

сообщения 

Работа в парах: зададим друг другу вопросы по 

прослушанному (прочитанному) тексту 

Работа с текстом произведения: определение 

последовательности событий в произведении, 

составление или дополнение плана по данному 

началу 

Пересказ (устно) текста произведения от лица 

героя 

Знакомство с новым литературным жанром, 

чтение вслух басен И.А.Крылова, Л.Н.Толстого 

(произведения по выбору), сравнение формы: 

прозаическая или стихотворная 

Учебный диалог: обсуждение героев, сюжета 

басни, нахождение морали (поучения) 

Задания на распознавание отдельных жанров 

художественной литературы (рассказы, басни, 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  иллюстраторами, 

анималистами 

(без использования 

термина): 

Е.И.Чарушин, 

В.В.Бианки 

стихотворения, литературные сказки), сравнение 

произведений писателей на одну тему:называть 

понравившееся, объяснять свой выбор 

(составлениевысказывания из не менее 4 

предложений) 

Работа в группе: разыгрывание  небольших 

диалогов с выражением настроения героев 

Создание небольших историй  с  героями 

прочитанных произведений (воображаемая 

ситуация) 

Проверочная работа: демонстрация начитанности 

и сформированности специальных читательских 

умений: выполнение проверочных заданий, 

проверка и оценка своей работы по предложенным 

критериям 

Составление выставки книг писателей на тему о 

животных, рассказ о своей любимой книге по 

предложенному алгоритму 

Творческая работа: составление сказки или 

рассказа с героем-животным по аналогии. 
Например, сказочная история о лисе, ёжике 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Поиск в справочной литературе дополнительной 

информации о художниках-иллюстраторах: 

В.И.Чарушине, В.В.Бианки 

Дифференцированная работа в группе: 

выполнение коллективного проекта «Книжка- 

самоделка „Животные — герои произведений“», 
представление его в классе 

 

8 Звуки 
и краски 

родной 

природы 

в разные 

времена 

года 

(весна, 

лето) (18 

ч) 

Тема природы в 

разные  времена 

года (весна, лето) в 

произведениях 

литературы 

Формирование 

эстетического 

восприятия явлений 

природы  (звуки, 

краски весны, лета) 

Использование 

средств 

выразительности 
при описании 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, 

определение учебной задачи, обсуждение 

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

учиться?» 

Слушание  стихотворных  произведений: 

А.С.Пушкин «Гонимы вешними лучами…», 

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

А.Н.Плещеев   «Весна», Ф.И.Тютчев «Зима 

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

пушистая…», С.Я.Маршак «Весенняя песенка», 

А.Л.Барто «Апрель» (по выбору  2—3 

произведения), выражение своего отношения к 

пейзажной лирике 
Обсуждение прослушанного произведения: ответ 

Образовате 

льная 

платформа 
https://uchi.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  природы: сравнение 

и эпитет 

Настроение, 

которое  создаёт 

пейзажная   лирика 

(о весне и  лете) 

Иллюстрация    к 

произведению как 

отражение 

эмоционального 

отклика      на 

произведение 

Отражение     тем 

«Весенняя 

природа», «Летняя 

природа» в 

картинах 

художников 

(пейзаж): 

И.И.Левитана, 
В.Д.Поленова, 

на вопрос «Какое настроение вызывает 

произведение? Почему? Каковы звуки весеннего 

леса?» 

Работа с текстом произведения: различение 

прозаического и стихотворного произведений, 

упражнение в нахождениисравнений и эпитетов, 

выделение в тексте слов, использованных в 

прямом и переносном значении, наблюдение за 

рифмой и ритмом стихотворения, нахождение 

образных слов и выражений, работа со словарём 

Выразительное чтение с интонационным 

выделением знаков препинания, с соблюдением 

орфоэпических и пунктуационных норм 

Чтение молча (про себя) небольших по объёму 

прозаическихпроизведений о весне, доступных 

для восприятия младшими школьниками 

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

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

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

«Весна», контроль восприятия произведения, 

прочитанного молча  (про себя): ответы на 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  А.И.Куинджи, 

И.И.Шишкина 

и музыкальных 

произведениях 

композиторов 

вопросы по фактическому содержанию текста 

Дифференцированное задание: выборочный 

пересказ (устно) отдельного эпизода 

Сравнение произведений писателей на одну тему, 

определение понравившегося, объяснение своего 

выбора 

Чтение наизусть стихотворения  о весенней 

(летней) природе (1—2 по выбору) 

Рассматривание репродукций картин художников 

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

устного  рассказа-описания по репродукциям 

картин художников и/или на основе личного 

опыта 

Выбор книги для самостоятельного чтения с 

учётом рекомендательного списка произведений 
о весенней природе 

 

9 О наших 

близких, 

о семье 

(13 ч) 

Тема семьи, 

детства, 

взаимоотношений 

взрослых и детей в 

творчестве 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, 

определение учебной задачи, обсуждение 

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

учиться?» 
Чтение   целыми    словами    без    пропусков    и 

Российская 

электронна 

я школа 

https://resh.e 

du.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  писателей и 

фольклорных 

произведениях 

Отражение 

нравственных 

семейных 

ценностей в 

произведениях 

о семье: любовь 

и сопереживание, 

уважение и 

внимание 

к старшему 

поколению, радость 

общения  и 

защищенность  в 

семье 

Международный 

женский день, День 

Победы — тема 
художественных 

перестановок, постепенно переходя от чтения 

вслух к чтению про себя произведений о детях: 

Л.Н.Толстой «Отец и сыновья», «Лучше всех», 

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

Ю.А.Яковлев «Мама», татарская народная 

сказка «Три дочери», А.Л.Барто «Зажигают 

фонари», Л.Ф.Воронкова «Катин подарок», 

Ю.И.Коринец «Март» (по выбору) 

Работа с текстом произведения: определение темы 

и главной мысли произведения, соотнесение 

главной мысли с пословицей, ответы на вопросы, 

используя изучающее и поисковое выборочное 

чтение 

Характеристика героя: установление взаимосвязи 

между характером героя и его поступками, поиск 

описания  героя, оценка его поступков, 

нахождение в тексте средств изображения героев 

и выражения их чувств, сравнение героев одного 

произведения по предложенному алгоритму 

Чтение народных  колыбельных  песен и 
авторских произведений, их сравнение. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  произведений Например, М.Ю.Лермонтов «Спи, младенец мой 

прекрасный…», А.Н.Плещеев «В бурю»: 

схожесть и различие тем, языка 

Работа в парах: определение последовательности 

событий в произведении, составление вопросного 

плана текста с выделением эпизодов, обсуждение 

результатов деятельности 

Подробный пересказ (устно) содержания 

произведения 

Упражнение в умении формулировать вопрос по 

фактическому содержанию прочитанного 

произведения 

Работа с таблицей: сравнение текстов 

художественных произведений (распознавание 

жанров) и заполнение таблицы 

 
 

Слушание и чтение произведений о Великой 

Отечественной войне: С.В.Михалков «Быль для 

детей»,   С.А.Баруздин   «Салют»,   С.А.Васильев 
«Белая       берёза»,       Л.А.Кассиль       «Сестра», 

 

Автор Заголовок Жанр Тема 
    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Б.А.Лавренёв  «Большое   сердце», обсуждение 

авторской позиции, выражение своего отношения 

к героям с подтверждением примерами из текста 

Составление выставки книг писателей на тему о 

детях, о дружбе, рассказ о героях прочитанных 

произведений по предложенному алгоритму 

Работа в  группах:  составление    сценария 

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

произведений,   исполнение песен,   слушание 

музыки,     посвящённой   праздникам 

Дифференцированная   работа:   подготовка 

сообщения о  своих родных —  участниках 
Великой Отечественной войны 

 

10 Зарубежн 

ая 

литерату 

ра (11 ч) 

Литературная 

(авторская) сказка: 

зарубежные 

писатели- 

сказочники 

(Ш.Перро, братья 

Гримм, 

Х.К.Андерсен) 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, 

определение учебной задачи, обсуждение 

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

учиться?» 

Упражнение в чтении произведений зарубежных 

писателей: братья Гримм «Бременские 

музыканты», Ш.Перро «Кот в сапогах», Дж. 
Харрис «Братец Лис и Братец Кролик», Э.Распэ 

Образовате 

льная 

платформа 
https://uchi.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Характеристика 

авторской  сказки: 

герои, особенности 

построения и языка 

Сходство тем  и 

сюжетов   сказок 

разных народов 

Тема дружбы  в 

произведениях 

зарубежных 

авторов 

Составление плана 

художественного 

произведения: 

части текста,  их 

главные    темы 

Иллюстрации,  их 

значение       в 

раскрытии 

содержания 
произведения 

«Необыкновенный       олень»,       Х-К.Андерсен 

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

двух произведений по выбору) 

Характеристика героя: установление взаимосвязи 

между характером героя и его поступками, 

описание характера героя, нахождение портрета 

героя 

Работа с текстом произведения: определение 

последовательности событий в произведении, 

конструирование  (моделирование)  плана 

произведения: деление текста на смысловые 

части, определение эпизодов, выделение опорных 

слов для каждой части плана, озаглавливание 

части (формулировать вопрос или назывное 

предложение по каждой части текста) 

Упражнение на формулирование вопросов по 

фактическому содержанию  прочитанного 

произведения 

Пересказ (устно) содержания сказки выборочно 

Упражнение на узнавание по иллюстрациям 
названия сказок 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Работа в группах: выбор сказки, определение 

эпизода, распределение ролей, инсценирование 

отдельных частей произведения 

Работа со схемой: обобщение информации о 

писателях-сказочниках, работа со схемой 

Зарубежные писатели-сказочники 

Составление выставки книг на тему «Зарубежные 

писатели» 

Ролевая игра: выполнение роли экскурсовода по 

выставке книг писателей-сказочников 
(рассказывание о книгах изучаемой тематики) 

 

11 Библиогр 

афическа 

я 

культура 

(работа 

с детской 

книгой 

и 

справочн 

ой 

Книга как источник 

необходимых 

знаний 

Элементы книги: 

содержание  или 

оглавление, 

аннотация, 

иллюстрация 

Выбор книг  на 
основе 

Экскурсия в библиотеку, ориентировка в 

пространстве школьной библиотеки, работа с 

тематическим каталогом 

Беседа с библиотекарем на тему важности чтения 

для обучения и развития 

Выбор книги с учётом рекомендательного списка, 

по тематическому каталогу в библиотеке 

Сравнение   книг   по   теме,   автору,   заголовку, 

ориентировка в содержании книги/учебника по 

оглавлению, аннотации, предисловию, условным 

Инфоурок 
https://infourok 

.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 литерату 

рой) (2 ч) 

рекомендательного 

списка, 

тематические 

картотеки 

библиотеки 

Книга учебная, 

художественная, 

справочная 

обозначениям 
Рассказ о прочитанной книге с использованием 

изученных понятий 

Составление списка прочитанных книг 

Группировка книг по изученным разделам и темам 

Поиск необходимой информации в словарях и 

справочниках об авторах изученных 

произведений 

Рассказ о своих любимых книгах по 

предложенному алгоритму 

Рекомендации по летнему чтению, оформление 

дневника читателя 

 

 Резерв — 8 ч   
 

3 класс (136 часов) 

Тематическое планирование рассчитано на изучение предмета «Литературное чтение» в 

течение 34 недель (4 ч в неделю) 

№ 

р 

а 

Раздел. 

Тема. 

Количест 

Основное 

содержание 

Основные виды деятельности Цифровые 

образовател 

ьные 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

з 

д 

е 

л 

а 

во часов   ресурсы 

1 О 
Родине 

и её 

истории 

(6 ч) 

Любовь к Родине и 

её история  — 

важные темы 

произведений 

литературы 

Чувство любви к 

Родине, 

сопричастность 

к прошлому и 

настоящему своей 

страны 

и родного края — 

главные идеи, 

нравственные 

ценности, 

выраженные в 

Учебный диалог: работа с названием 

темы/раздела: прогнозирование содержания 

произведений в этом разделе, установление 

мотива изучения 

Восприятие на слух поэтических и прозаических 

произведений, понимание их фактического 

содержания и ответы на вопросы по содержанию 

текста, осознание нравственно-этических 

понятий: любовь к родной стране и земле — на 

примере произведений о Родине. Например, 

К.Д.Ушинский «Наше отечество», Ф.Н.Глинка 

«Москва», М.М.Пришвин «Моя Родина», 

К.М.Симонов «Родина» (произведение одного- 

двух авторов по выбору) 

Учебный диалог: обсуждение вопроса «С чего 

начинается Родина?», объяснение своей позиции, 

Российская 

электронна 

я школа 

https://resh.e 

du.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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 

сравнение произведений, относящихся к одной 

теме, но разным жанрам 

Работа с текстом произведения: анализ заголовка, 

определение темы, выделение главной мысли, 

осознание идеи текста, нахождение 

доказательства отражения мыслей и чувств автора 

Упражнение   в  выразительном  чтении, 

соблюдение интонационного рисунка   (пауз, 

темпа, ритма,  логических  ударений)в 

соответствии  с  особенностями текста  для 

передачи эмоционального настроя произведения 

Наблюдение и рассматривание иллюстраций и 

репродукций картин, соотнесение их сюжета с 

соответствующими   фрагментами   текста: 

озаглавливание 

Обсуждение вопросов, например, «Какие слова из 

произведения подходят для описания картины?», 

«Какие слова могли бы стать названием 

картины?» 
Составление рассказа-описания по иллюстрации 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  иллюстрации  к 

произведениям о 

Родине 

Использование 

средств 

выразительности 

при чтении вслух: 

интонация, темп, 

ритм, логические 
ударения 

или картине: пейзажи А.А.Рылова, И.И.Левитана, 

И.И.Шишкина, В.Д.Поленова (по выбору) 

Чтение наизусть стихотворения о Родине: 

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

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

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

(по выбору) 

Составление выставки книг на тему Родины и её 

истории 

 

2 Фолькло 

р (устное 

народное 

творчест 

во) (16 ч) 

Расширение знаний 

о малых жанрах 

фольклора 

(пословицы, 

потешки, считалки, 

небылицы, 

скороговорки, 

загадки) 

Знакомство  с 

видами загадок 
Пословицы народов 

Учебный диалог: работа с названием 

темы/раздела: прогнозирование содержания, 

установление мотива изучения «Чтение» 

информации, представленной в схематическом 

виде, объяснение значения слова «фольклор», 

обобщение представлений о жанрах фольклора 

малой формы, работа со схемой «Назовите жанры 

Приведите примеры» 

Фольклор.    Выразительное    чтение    (потешки, 

считалки, небылицы, скороговорки, пословицы, 

песни), используя интонацию, паузы, темп, ритм, 

Российская 

электронна 

я школа 

https://resh.e 

du.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  России (значение, 

характеристика, 

нравственная 

основа) 

Книги и словари, 

созданные 

В.И.Далем 

Активный словарь: 

образные  слова, 

пословицы и 

поговорки, 

крылатые 

выражения 

в устной речи 

Нравственные 

ценности 

в фольклорных 

произведениях 

народов России 

Фольклорная сказка 
как отражение 

логические ударения в соответствии с 

особенностями текста для передачи 

эмоционального настроя произведения 

Беседа на тему: ценность произведений 

фольклора, их роль и значение в современной 

жизни 

Учебный диалог: обсуждение вопросов: «Какие 

бывают загадки?», «Появляются ли загадки 

сейчас? Почему?», чтение загадок и их 

группировка по темам и видам 

Работа в группе (совместная деятельность): 

сочинение загадок(по аналогии), проведение 

конкурса на лучшего знатока загадок 

Задания на развитие речи: объяснение значения 

пословиц народов России, установление тем 

пословиц, сравнение пословиц на одну тему, 

упражнения на восстановление текста пословиц, 

соотнесение пословиц с текстом произведения 

(темой и главной мыслью), упражнения на 

обогащение речи образными словами, 
пословицами, оценка их значения в устной речи 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  общечеловеческих 

ценностей и 

нравственных 

правил 

Виды сказок  (о 

животных, 

бытовые, 

волшебные) 

Художественные 

особенности сказок: 

построение 

(композиция), язык 

(лексика) 

Характеристика 

героя, волшебные 

помощники, 

иллюстрация  как 

отражение сюжета 

волшебной  сказки 

(например, картины 
В.М.Васнецова, 

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 фольклора с 

включением в собственную речь пословиц, 

крылатых выражений и других средств 

выразительности 

Дифференцированное задание: подготовка 

сообщений о В.И.Дале, представление его сказок, 

написанных для детей 

Работа со схемой: «чтение» информации, 

представленной в схематическом виде, 

обобщение представлений о видах сказок, 

выполнение задания «Вспомните и назовите 

произведения» 

Чтение вслух и про себя (молча) фольклорных 

произведений (народных сказок), определение 

мотива и цели чтения, ответ на вопрос «На какой 

вопрос       хочу       получить       ответ,       читая 
произведение?»,      различение      реальных      и 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  иллюстрации 

Ю.А.Васнецова, 

И.Я.Билибина, 

В.М.Конашевич) 

Отражение в 

сказках народного 

быта и культуры 

Составление плана 

сказки 

Расширение 

представлений о 

народной   песне 

Чувства, которые 

рождают  песни, 

темы песен 

Описание картин 

природы как способ 

рассказать в песне 

о родной земле 

Былина как 
народный 

сказочных событий в народных произведениях, 

определение фольклорной основы литературной 

сказки 

На примере сказок «Дочь-семилетка», «Самое 

дорогое» (сравнение со сказкой А.С.Пушкина 

«Сказка о рыбаке и рыбке»), «Про ленивую и 

радивую» (сравнение со сказкой В.Ф.Одоевского 

«Мороз Иванович»), «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка», «Иван-царевич и Серый 

волк»,    «Сивка-бурка»,    «Летучий    корабль», 

«Морозко», «По щучьему веленью» (по выбору) 

Учебный диалог:  осознание   нравственно- 

этических норм: смелость, храбрость, доброта, 

трудолюбие,  честность в  народных и 

литературных   (авторских)  произведениях, 

нахождение особенностей сказок, определение их 

вида (бытовая, о животных, волшебная) 

Наблюдение  за  особенностями  построения 

волшебной сказки (зачин, троекратные повторы, 

концовка), выделение смысловых частей сказки в 
соответствии с сюжетом, определение 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  песенный сказ о 

важном 

историческом 

событии 

Фольклорные 

особенности 

жанра былин: язык 

(напевность 

исполнения, 

выразительность), 

характеристика 

главного героя (где 

жил, чем 

занимался, 
какими качествами 

обладал) 

Характеристика 

былин как 

героического 

песенного сказа, их 
особенности (тема, 

последовательности событий в произведении 

Работа с текстом произведения: составление 

характеристики героя (описание внешнего вида, 

поступков, языка) с приведением примеров из 

текста, нахождение языковых особенностей 

народных произведений (лексика, сказочные 

выражения), составление номинативного плана 

текста, используя назывные предложения 

Упражнение в составлении вопросов к 

произведению 

Пересказ (устно) содержания подробно 
Работа с иллюстрациями и  картинами: 

рассматривание репродукций картин 

И.Я.Билибина,   В.М.Васнецова,  нахождение 

соответствующего  эпизода  к   картинам 

художников,  составление устного   рассказа- 

описания 

Творческая работа: сочинение сказки по аналогии 

с прочитанными или прослушанными 

произведениями 
Работа в группе: составление сценария сказки, 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  язык) 
Язык былин, 

устаревшие  слова, 

их место в былине 

и представление в 

современной 

лексике 

Репродукции 

картин   как 

иллюстрации   к 

эпизодам 

фольклорного 

произведения 

распределение ролей, подготовка декораций и 

костюмов (масок), инсценирование 

Дифференцированная работа: подготовка мини- 

проекта «По дорогам сказок»: выбрать книгу с 

народными сказками, прочитать понравившееся 

произведение и подготовить о нём рассказ: 

определить вид сказки, охарактеризовать героя, 

перечислить  события, проиллюстрировать  и 

пересказать один из эпизодов, объяснить, чему 

учит произведение, почему оно понравилось 

Обсуждение перед чтением истории создания 

народных песен, особенность жанра — 

напевность,   настроение, которое создаёт 

произведение 

Самостоятельная работа: чтение про себя (молча) 

народных  песен, определение  темы, 

формулирование главной мысли, поиск ключевых 

слов, составление интонационного рисунка 

Сравнение произведений устного народные 

творчества (песни) и авторские произведения: 
тема, настроение, описание природы. Например, 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   народная песня и авторские произведения 

И.З.Сурикова «Рябина», А.В.Кольцова «Русская 

песня» 

Выразительное чтение вслух с  сохранением 

интонационного рисунка произведения 

Сравнение произведений разных видов искусства 

(фольклора, литературы,  живописи, музыки). 

Например, картины А.М.Васнецова «Северный 

край», И.И.Шишкина «Среди долины ровныя», 

поиск и прослушивание на контролируемых 

ресурсах сети Интернет русских народных и 

авторских песен на тему родной природы 

Слушание былин из цикла об Илье Муромце. 

Например, отрывок из былины «Илья Муромец 

и Соловей-разбойник», контроль восприятия 

произведения:  ответы   на  вопросы по 

фактическому содержанию текста 

Учебный диалог: обсуждение главной мысли 

былин «Жить — Родине служить», подвиги 

былинных героев — служение и защита родной 
земли 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Работа с текстом произведения: анализ сюжета 

былины (реальность и сказочность событий), 

ответы на вопросы, наблюдение за 

особенностями языка (напевность, сказ), 

нахождение устаревших слов (архаизмов), подбор 

к ним синонимов 

Работа в парах (поисковое выборочное чтение): 

характеристика русского богатыря (реальность и 

сказочность героя),  составление рассказа- 

описания (словесный портрет Ильи Муромца) 

Рассматривание  репродукций   картин 

художников, поиск эпизода былины, который 

иллюстрирует  картина.  Например,  картина 

В.М.Васнецова «Богатырский скок» 

Выразительное чтение отрывка из былины (темп, 

интонация песенного рассказа) 

Проверочная работа по итогам изученного 

раздела: демонстрация начитанности и 

сформированности специальных читательских 

умений:     соотнесение     фамилий     авторов     с 
заголовками    произведений,    определение    тем 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   указанных произведений, различение жанров 

произведений, нахождение ошибки в 

предложенной последовательности событий 

одного из произведений, приведение примеров 

пословиц на определённую тему и другие задания 

Проверка своей работы по предложенному 

образцу. 

Составление выставки книг на тему «Устное 

народное творчество народов России», написание 

краткого отзыва о самостоятельно прочитанном 
произведении по заданному образцу 

 

3 Творчест 

во 

А.С.Пуш 

кина (9 ч) 

А.С.Пушкин — 

великий русский 

поэт 

Лирические 

произведения 

А.С.Пушкина: 

средства 

художественной 

выразительности 
(сравнение, эпитет); 

Учебный диалог: работа с названием 

темы/раздела: прогнозирование содержания, 

установление мотива изучения и цели чтения, 

ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить 

ответ, читая произведение?» 

Слушание стихотворных произведений 

А.С.Пушкина, обсуждение эмоционального 

состояния   при   восприятии   описанных   картин 

природы, ответ на вопрос «Какое настроение 

вызывает произведение? Почему?» на примере 

Образовате 

льная 

платформа 
https://uchi.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  рифма,      ритм 

Литературные 

сказки 

А.С.Пушкина    в 

стихах: «Сказка о 

царе Салтане,  о 

сыне его славном и 

могучем богатыре 

князе   Гвидоне 

Салтановиче   и  о 

прекрасной царевне 

Лебеди»      — 

нравственный 

смысл 

произведения, 

структура 

сказочного   текста, 

особенности 

сюжета,    приём 

повтора как основа 
изменения сюжета 

отрывков из романа «Евгений Онегин»: «В тот год 

осенняя погода…», «Опрятней модного 

паркета…» 

Работа с текстом произведения: упражнение в 

нахождении сравнений и эпитетов, выделение в 

тексте слов, использованных в прямом и 

переносном значении, наблюдение за рифмой и 

ритмом стихотворения, нахождение образных 

слов и выражений, поиск значения незнакомого 

слова в словаре 

Выразительное чтение и  чтение наизусть 

лирических произведений с  интонационным 

выделением знаков препинания, с соблюдением 

орфоэпических и пунктуационных норм 

Слушание и чтение произведения А.С.Пушкина 

«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди», удержание в памяти 

последовательности событий сказки, обсуждение 

сюжета 
Работа с текстом произведения (изучающее и 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Связь пушкинских 

сказок с 

фольклорными 

Положительные  и 

отрицательные 

герои, волшебные 

помощники,  язык 

авторской сказки 

И.Я.Билибин   — 

иллюстратор сказок 

А.С.Пушкина 

поисковое выборочное чтение): анализ сюжета, 

повтор как основа изменения сюжета, 

характеристика героев (положительные или 

отрицательные, портрет), описание чудес в сказке 

Творческое задание: составление словесных 

портретов главных героев с использованием 

текста сказки 

Работа в группах: заполнение таблицы на основе 

сравнения сказок, сходных по сюжету 

(А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» и 

русская народная сказка «Царевич Нехитёр- 

Немудёр»): сюжеты, герои, чудеса и превращения 

 

 

 

 
Рассматривание репродукций картин 

И.Я.Билибина к сказке А.С.Пушкина, поиск 

эпизода сказки, который иллюстрирует картина 

 

Авт 

ор 

Заголо 

вок 

Главн 
ые 
герои 

Чудес 

а 

Превра 

щения 

     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Дифференцированная работа: составление 

устного или письменного высказывания (не менее 

8 предложений) на тему «Моё любимое 

произведение А.С.Пушкина» 

Составление выставки на тему «Книги 

А.С.Пушкина», написание краткого отзыва о 

самостоятельно прочитанном произведении по 
заданному образцу 

 

4 Творчест 

во 

И.А.Кры 

лова (4 ч) 

Басня — 
произведение- 

поучение, которое 

помогает увидеть 

свои и  чужие 

недостатки 

Иносказание  в 

баснях И.А.Крылов 

— великий русский 

баснописец 

Басни 
И.А.Крылова: 

назначение, темы и 

Учебный диалог: работа с названием 

темы/раздела: прогнозирование содержания, 

установление мотива изучения и цели чтения, 

ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить 

ответ, читая произведение?» 

Слушание басен И.А.Крылова (не менее двух, 

например: «Мартышка и Очки», «Ворона и 

Лисица», «Слон и Моська», «Чиж и Голубь», 

«Лисица и Виноград», «Кукушка и Петух» (по 

выбору), подготовка ответа на вопрос «Какое 

качество высмеивает автор?» 

Обсуждение сюжета басни, осознание 

нравственно-этических понятий: лесть, похвала, 

Образовате 

льная 

платформа 
https://uchi.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  герои, особенности глупость  
языка Работаем с текстом произведения: характеристика 

Явная и скрытая героя (положительный или отрицательный), 

мораль басен поиск в тексте морали (поучения) и крылатых 

Использование выражений 

крылатых Работа в парах: сравнение прочитанных басен: 

выражений в речи тема, герои, мораль 
 Игра «Вспомни   и   назови»:   поиск   басен   по 
 названным героям 
 Дифференцированная работа: знакомство с 
 историей возникновения   басен,   чтение   басен 
 Эзопа (например, «Лисица и виноград», «Ворон и 
 лисица»), работа с таблицей 

 Работа в группе: разыгрывание небольших 

  Автор Заголовок Герои Мораль Формаза 
     писи 
      

 диалогов с выражением настроения героев, 
 инсценирование басен 
 Поиск справочной дополнительной информации 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   о баснописцах, составление выставки их книг  

5 Картины Лирические Учебный диалог: работа с названием Библиотека 
 природы произведения как темы/раздела: прогнозирование содержания, видеоуроко 
 в способ передачи установление мотива изучения и цели чтения, в 

 произвед 
ениях 

чувств людей, 
автора 

ответ на вопрос: «На какой вопрос хочу получить 
ответ, читая произведение?» 

https://internet 

urok.ru 

 поэтов и Картины природы Слушание лирических произведений, обсуждение  

 писателе в лирических эмоционального состояние при восприятии  

 й ХIХ произведениях описанных картин природы, ответ на вопрос  

 века поэтов ХIХ века: «Какое чувство создаёт произведение? Почему?»  

 (8 ч) Ф.И.Тютчева, на примере стихотворений Ф.И.Тютчева  

  А.А.Фета, «Листья», «Весенняя   гроза»,   «Есть   в   осени  

  М.Ю.Лермонтова, первоначальной…», «В небе тают облака»,  

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

  Н.А.Некрасова окошка…», «Кот поёт, глаза прищуря…»,  

  Чувства, И.С.Никитина «Встреча зимы», Н.А.Некрасова  

  вызываемые «Не ветер бушует над бором…», «Славная  

  лирическимипроизв осень! Здоровый, ядрёный…», «Однажды в  

  е-дениями студёную зимнюю пору…», А.Н.Майкова  

  Средства вырази- «Осень», «Весна», И.С.Никитина «Утро»,  

  тельности в И.З.Сурикова «Детство» (не менее пяти авторов  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  произведениях 

лирики: эпитеты, 

синонимы, 

антонимы, 

сравнения 

Звукопись,    её 

выразительное 

значение 

Олицетворение как 

одно из  средств 

выразительности 

лирического 

произведения 

Живописные 

полотна   как 

иллюстрация   к 

лирическому 

произведению: 

пейзаж 

Сравнение средств 

создания пейзажа в 

по выбору) 
Учебный диалог: обсуждение отличия 

лирического произведения от прозаического 

Работа с текстом произведения: упражнение в 

нахождении сравнений и эпитетов, выделение в 

тексте слов, использованных в прямом и 

переносном значении, наблюдение за рифмой и 

ритмом стихотворения, нахождение образных 

слов и выражений, поиск значения незнакомого 

слова в словаре, поиск олицетворения, 

характеристика звукописи, определение вида 

строф 

Работа в парах: сравнение лирических 

произведений по теме, созданию настроения, 

подбор синонимов к заданным словам, анализ 

поэтических выражений и обоснование выбора 

автора Рассматривание репродукций картин и 

подбор к ним соответствующих стихотворных 

строк. Например, картины К.Ф.Юона 

«Мартовское солнце», И.И.Шишкина «Зима в 

лесу», «Дождь в дубовом лесу» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  тексте-описании 

(эпитеты, 

сравнения, 

олицетворения), в 

изобразительном 

искусстве (цвет, 

композиция),   в 

произведениях 

музыкального 

искусства  (тон, 

темп, мелодия) 

Выразительное чтение вслух и наизусть с 

сохранением интонационного рисунка 

произведения 

Дифференцированная   работа:    восстановление 

«деформированного» поэтического текста 
Работа в группах: сопоставление репродукций 

картин, лирических и музыкальных произведений 

по средствам выразительности. Например, 

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

стихотворение М.Ю.Лермонтова «На севере 

диком стоит одиноко…» 

Творческое задание: воссоздание в воображении 

описанных в стихотворении картин 

Составление выставки книг на тему «Картины 

природы в произведениях поэтов ХIХ века» 

 

6 Творчест 

во 

Л.Н.Толс 

того (10 

ч) 

Жанровое 

многообразие 

произведений 

Л.Н.Толстого: 

сказки, рассказы, 
басни, быль 

Учебный диалог: работа с названием 

темы/раздела: прогнозирование содержания, 

установление мотива изучения и цели чтения, 

ответ на вопрос: «На какой вопрос хочу получить 

ответ, читая произведение?» 
Слушание и чтение произведений Л.Н.Толстого: 

Образовате 

льная 

платформа 
https://uchi.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Рассказ  как 

повествование: 

связь содержания с 

реальным событием 

Структурные части 

произведения 

(композиция): 

начало, завязка 

действия, 

кульминация, 

развязка 

Эпизод как часть 

рассказа 

Различные виды 

плана 

Сюжет рассказа: 

основные события, 

главные герои, 

действующие лица, 

различение 
рассказчика и 

рассказы «Акула», «Лебеди», «Зайцы», «Какая 

бывает роса на траве», «Куда девается вода из 

моря?», быль «Прыжок», «Лев и собачка», 

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

др. (не менее трёх произведений по выбору) 

Обсуждение темы  и   главной   мысли 

произведений, определение   признаков    жанра 

(литературная  сказка,   рассказ,  басня), 

характеристика героев с использованием текста 

Анализ сюжета рассказа: определение 

последовательности событий, формулирование 

вопросов по основным событиям сюжета, 

восстановление нарушенной последовательности 

событий, нахождение в тексте заданного эпизода, 

составление цитатного плана текста с выделением 

отдельных эпизодов, смысловых частей 

Работа с композицией произведения: определение 

завязки, кульминации, развязки 

Пересказ содержания произведения, используя 

разные   типы   речи   (повествование,   описание, 
рассуждение) с учётом специфики 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  автора 

произведения 

Художественные 

особенности текста- 

описания, текста- 

рассуждения 

художественного, научно-познавательного и 

учебного текстов 

Работа в парах: сравнение рассказов 

(художественный и научнопознавательный), тема, 

главная мысль, события, герои 

Работа со схемой: «чтение» информации, 

представленной в схематическом виде, 

обобщение представлений о произведениях 

Л.Н.Толстого, выполнение задания «Вспомните и 

назовите произведения» 

 

 

 

Проверочная работа по итогам изученного 

раздела: демонстрация начитанности и 

сформированности специальных читательских 

умений 

Проверка и оценка своей работы по предложенным 

критериям 
Дифференцированная      работа:       составление 

 

ПроизведенияЛН Толстого 

   

Рассказы  Сказки  Басни 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

произведение Л.Н.Толстого» 

Составление выставки на тему «Книги 

Л.Н.Толстого» 

 

7 Литерату 

рная 

сказка (9 

ч) 

Литературная 

сказка русских 

писателей, 

расширение   круга 

чтения на примере 

произведений 

Д.Н.Мамина- 

Сибиряка, 

В.Ф.Одоевского, 

В.М.Гаршина, 

М.Горького, 

И.С.Соколова- 

Микитова 

Особенности 

авторских  сказок 
(сюжет, язык, 

Учебный диалог: работа с названием 

темы/раздела: прогнозирование содержания, 

установление мотива изучения и цели чтения, 

ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить 

ответ, читая произведение?» 

Слушание и чтение литературных сказок (не менее 

двух) Например, произведения Д.Н.Мамина-

Сибиряка «Сказка про храброго зайца — 

длинные уши, косые глаза, короткий хвост», 

«Сказка про Воробья Воробеича, Ерша 

Ершовича и весёлого трубочиста Яшу», «Серая 

шейка», «Умнее всех», И.С.Соколова-Микитова 

«Листопадничек», В.Ф.Одоевского «Мороз 

Иванович», В.М.Гаршина «Лягушка- 

путешественница» 
Работа с текстом произведения (характеристика 

Образовате 

льная 

платформа 
https://uchi.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  герои) 

Составление 

аннотации 

героя): нахождение описания героя, определение 

взаимосвязи между поступками героев, сравнение 

героев по аналогии или по контрасту, оценка 

поступков героев 

Учебный диалог: обсуждение отношения автора к 

героям, поступкам, описанным в сказках 

Анализ сюжета  рассказа:  определение 

последовательности событий, формулирование 

вопросов по  основным событиям  сюжета, 

восстановление нарушенной последовательности 

событий, нахождение в тексте заданного эпизода, 

составление цитатного плана текста с выделением 

отдельных эпизодов, смысловых частей 

Составление вопросного  плана   текста с 

выделением эпизодов, смысловых частей 

Пересказ (устно) содержания произведения 

выборочно 

Работа в парах: чтение диалогов по ролям 
Выбор книги для самостоятельного чтения с 

учётом   рекомендательного   списка,   написание 
аннотации к самостоятельнопрочитанному 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   произведению  

8 Картины 

природы 

в 

произвед 

ениях 

поэтов 

и 

писателе 

й 

ХХ века 

(10 ч) 

Картины природы в 

лирических и 

прозаических 

произведениях 

писателей ХХ века 

(расширение круга 

чтения на примере 

произведений 

И.А.Бунина, 

К.Д.Бальмонта, 

С.А.Есенина, 

С.Черный, 

А.П.Чехов, 

И.С.Соколова- 

Микитова и др.) 

Чувства, 

вызываемые 

описанием природы 

(пейзажа) в 

художественном 

Учебный диалог: работа с названием 

темы/раздела: прогнозирование содержания, 

установление мотива изучения и цели чтения, 

ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить 

ответ, читая произведение?» 

Слушание художественных произведений, 

обсуждение эмоционального состояния при 

восприятии описанных картин природы (пейзажа), 

ответ на вопрос: «Какое чувство создаёт 

произведение? Почему?». На примере 

произведений    И.А.Бунина    «Первый    снег», 

«Полевые цветы», А.П.Чехова «Степь» (отрывок), 

А.А.Блока   «Ворона»,   «Сны»,   К.Д.Бальмонта 

«Снежинка»,   «Золотое   слово»,   С.А.Есенина 

«Нивы сжаты, рощи голы», «Черёмуха», «С 

добрый утром!», «Берёза», Саши Чёрного 

«Летом», С.Я.Маршака «Гроза днём», «В лесу 

над росистой поляной», «Ландыш» (по выбору) 

Учебный диалог: обсуждение отличия 
лирического произведения от эпического 

Российская 

электронна 

я школа 

https://resh.e 

du.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  произведении 

Средства 

художественной 

выразительности 

при описании 

пейзажа 

(расширение 

представления): 

эпитеты, 

олицетворения, 

синонимы, 

антонимы, 

сравнения, 

звукопись 

Повтор как приём 

художественной 

выразительности 

Репродукция 

картины 

как иллюстрация 
к художественному 

Работа с текстом произведения: упражнение в 

нахождении сравнений и эпитетов, выделение в 

тексте слов, использованных в прямом и 

переносном значении, наблюдение за рифмой и 

ритмом стихотворения, нахождение образных 

слов и выражений, поиск значения незнакомого 

слова в словаре, поиск олицетворения, 

характеристика звукописи, определение вида 

строф 

Работа в парах: сравнение лирических 

произведений по теме, созданию настроения, 

подбор синонимов к заданным словам, 

анализ поэтических выражений и обоснование 

выбора автора 

Рассматривание репродукций картин и подбор к 

ним соответствующих стихотворных строк 

Например, картины В.Д.Поленова «Первый 

снег», А.К.Саврасова «Зима», «Сосновый бор на 

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

«Февральская лазурь», В.И.Сурикова «Взятие 

снежного городка» и др. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  произведению Работа в парах: составление устного рассказа по 

иллюстрации (репродукции картины) 

Выразительное чтение вслух и наизусть с 

сохранением  интонационного  рисунка 

произведения 

Творческое задание: воссоздание в воображении 

описанных в стихотворении картин 

Дифференцированная работа: составление 

устного или письменного высказывания (не менее 

8 предложений) на тему «Моё любимое 

произведение о природе» 

Составление выставки книг на тему «Природа в 

произведениях поэтов» 

 

9 Произвед 

ения о 

взаимоот 

ношения 

х 

человека 

и 

животны 

Человек и его 

отношения    с 

животными: 

верность, 

преданность, забота 

и  любовь 

(расширение круга 

чтения на примере 

Учебный диалог: обсуждение цели чтения, выбор 

формы чтения (вслух или про себя (молча), 

удерживание учебной задачи и ответ на вопрос 

«На какой вопрос хочу получить ответ, читая 

произведение?» 

Чтение   вслух   и   про   себя   (молча)   рассказов 

К.Г.Паустовского «Заячьи лапы», «Барсучий 

нос», «Кот-ворюга», Д.Н.Мамина-Сибиряка 

Образовате 

льная 

платформа 
https://uchi.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 х (16 ч) произведений 

Д.Н.Мамина- 

Сибиряка, 

К.Г.Паустовского, 

М.М.Пришвина, 

С.В.Образцова, 

В.Л.Дурова, 

Б.С.Житкова и др.) 

Особенности 

рассказа:    тема, 

герои, реальность 

событий, 

композиция, 

объекты  описания 

(портрет   героя, 

описание 

интерьера) 

«Приёмыш», А.И.Куприн «Барбос и Жулька», 
«Слон», М.М.Пришвина «Выскочка», «Жаркий 

час», Б.С.Житкова «Про обезьянку», 

стихотворений А.Л.Барто, Саши Чёрного и других 

писателей и поэтов 

Обсуждение темы и главной мысли произведений 

(по выбору), определение признаков жанра 

(стихотворение, рассказ) 

Работа с текстом произведения: составление 

портретной характеристики персонажей с 

приведением примеров из текста, нахождение в 

тексте средства изображения героев и выражения 

их чувств, сравнение героев по их внешнему виду 

и поступкам, установление взаимосвязи между 

поступками, чувствами героев 

Упражнение в составлении вопросов к 

произведению 

Анализ сюжета рассказа: определение 

последовательности событий, формулирование 

вопросов    по    основным    событиям    сюжета, 
восстановление нарушенной последовательности 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   событий, нахождение в тексте заданного эпизода, 

составление вопросного плана текста с 

выделением отдельных эпизодов, смысловых 

частей 

Работа с композицией произведения: определение 

завязки, кульминации, развязки 

Пересказ содержания произведения от лица героя 

с изменением лица рассказчика 

Работа в парах: сравнение рассказов (тема, 

главная мысль, герои) 

Проверочная работа по итогам изученного 

раздела: демонстрация начитанности и 

сформированности специальных читательских 

умений 

Проверка и оценка своей работы по предложенным 

критериям 

Дифференцированная работа:  составление 

рассказа от имени одного из героев-животных 

Составление выставки  книг (тема дружбы 

человека и животного), рассказ о любимой книге 
на эту тему 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Произвед 

ения о 

детях (18 

ч) 

Дети — герои 

произведений: 

раскрытие тем 

«Разные детские 

судьбы», «Дети на 

войне» 

Отличие автора от 

героя 

и рассказчика 

Герой 

художественного 

произведения: 

время и  место 

проживания, 

особенности 

внешнего вида и 

характера 

Историческая 

обстановка как фон 

создания 
произведения: 

Учебный диалог: обсуждение цели чтения, выбор 

формы чтения (вслух или про себя (молча), 

удерживание учебной задачи и ответ на вопрос 

«На какой вопрос хочу получить ответ, читая 

произведение?», обсуждение событий из истории 

страны: жизнь крестьянских детей, нелёгкие 

судьбы детей в период войны 

Чтение вслух и про себя (молча) произведений о 

жизни детей в разное время (по выбору не менее 

двух-трёх авторов): А.П.Чехов «Ванька», 

В.Г.Короленко «Слепой музыкант», М.Горький 

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

ялике», Л.А.Кассиль «Алексей Андреевич», 

А.П.Гайдар «Горячий камень», «Тимур и его 

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

«Дедушкин характер», В.Ф.Панова «Серёжа», 

С.В.Михалков «Данила Кузьмич», А.И.Мусатов 

«Оружие», И.Никулина «Бабушкин кактус» и др. 

Учебный диалог: обсуждение проблем: нелёгкая, 

тяжёлая жизнь крестьянских детей, на войне 
ребёнок становится раньше времени взрослым, 

Библиотека 

видеоуроко 

в 
https://internet 

urok.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  судьбы 

крестьянских детей, 

дети на войне 

Основные события 

сюжета, отношение 

к ним героев 

произведения 

Оценка 

нравственных 

качеств, 

проявляющихся в 

военное время 

понимание нравственно-этического смысла 

понятий «ответственность», «совесть», 

«честность», «долг», «смелость», ответ на вопрос 
«Какие качества мы ценим в людях?» (с 

примерами из текста произведений) 

Работа с текстом произведения: составление 

портретной характеристики персонажей с 

приведением примеров из текста, нахождение в 

тексте средств изображения героев и выражения 

их чувств, сравнение героев по их внешнему виду 

и поступкам, установление взаимосвязи между 

поступками, чувствами героев, определение 

авторского отношения к героям 

Анализ заголовка 
Упражнение в составлении вопросов к 

произведению Анализ сюжета рассказа: 

определение последовательности событий, 

формулирование вопросов по основным 

событиям сюжета, восстановление нарушенной 

последовательности 
событий, нахождение в тексте заданного эпизода, 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   составление вопросного плана текста с 

выделением отдельных эпизодов, смысловых 

частей, определение завязки, кульминации, 

развязки (композиция произведения) 

Работа в парах: составление цитатного плана, 

оценка совместной деятельности 

Упражнения в выразительном чтении небольших 

эпизодов с соблюдением орфоэпических и 

интонационных норм при чтении вслух 

Пересказ (устно) произведения от лица героя или 

от третьего лица 

Дифференцированная работа: составление 

рассказа от имени одного из героев 

Работа в группе: выбор книги по теме «Дети на 

войне», представление самостоятельно 

прочитанного произведения и выбранной книги с 

использованием аппарата издания (обложка, 

оглавление, аннотация, предисловие, 

иллюстрации, сноски, примечания) 

 

11 Юморист 

ические 

Комичность как 

основа сюжета 

Учебный диалог: анализ юмористических 

ситуаций (с опорой на текст), постановка мотива 

Образовате 

льная 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 произвед 

ения (6 ч) 

Герой 

юмористического 

произведения 

Средства 

выразительности 

текста 

юмористического 

содержания: 

преувеличение 

Авторы 

юмористических 

рассказов: 

М.М.Зощенко, 

Н.Н.Носов 

и цели чтения 
Слушание чтения художественных произведений, 

оценка эмоционального  состояния при 

восприятии юмористического произведения, 

ответ на вопрос: «Какое чувство вызывает сюжет 

рассказа? Почему?» На примере произведений 

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

М.М.Зощенко  «Великие путешественники», 

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

произведений) 

Обсуждение комичности сюжета, 

дифференциация этических понятий «врать, 

обманывать» и «фантазировать» 

Работа с текстом произведения: составление 

портретной характеристики персонажей с 

приведением примеров из текста, нахождение в 

тексте средства изображения героев и выражения 

их чувств 

Работа в парах: чтение диалогов по ролям, выбор 

интонации, отражающей комичность ситуации 
Дифференцированная    работа:     придумывание 

платформа 
https://uchi.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   продолжения прослушанного/прочитанного 

рассказа 

Проверочная работа по итогам изученного 

раздела: демонстрация начитанности и 

сформированности специальных читательских 

умений 

Проверка и оценка своей работы по предложенным 

критериям 

Составление выставки на тему «Книги 

Н.Н.Носова», написание краткого отзыва о 

самостоятельно прочитанном произведении по 

заданному образцу 

Поиск дополнительной справочной информации 

о творчестве Н.Н.Носова: представление своего 

сообщения в классе 

 

12 Зарубежн 

ая 

литерату 

ра (10 ч) 

Круг чтения: 

литературные 

сказки Ш.Перро, 

Х-К.Андерсена, 

Ц.Топелиуса, 
Р.Киплинга, 

Учебный диалог: работа с названием 

темы/раздела: прогнозирование содержания, 

установление мотива изучения и цели чтения, 

ответ на вопрос: «На какой вопрос хочу получить 

ответ, читая произведение?» 
Чтение     литературных      сказок      зарубежных 

Инфоурок 
https://infourok 

.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Дж.Родари 

Особенности 

авторских сказок 

(сюжет, 

язык,.герои) 

Рассказы  о 

животных 

зарубежных 

писателей 

Известные 

переводчики 

зарубежной 

литературы: 

С.Я.Маршак, 

К.И.Чуковский, 

Б.В.Заходер 

писателей (произведения двух-трёх авторов по 

выбору) Например, произведения Ш.Перро 

«Подарки феи», Х-К.Андерсена «Гадкий утёнок», 

Ц.Топелиуса «Солнечный Луч в ноябре», 

Р.Киплинга «Маугли», Дж.Родари 

«Волшебный барабан» 

Работа с текстом произведения (характеристика 

героя): нахождение описания героя, определение 

взаимосвязи между поступками героев, сравнение 

героев по аналогии или по контрасту, оценка 

поступков героев 

Учебный диалог: обсуждение отношения автора к 

героям, поступкам, описанным в сказках 

Анализ сюжета сказки: определение 

последовательности событий, формулирование 

вопросов по основным событиям сюжета, 

восстановление нарушенной последовательности 

событий, нахождение в тексте заданного эпизода, 

составление цитатного плана текста с выделением 

отдельных      эпизодов,      смысловых      частей 
Составление     вопросного     плана     текста     с 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   выделением эпизодов, смысловых частей 

Пересказ (устно) содержания произведения 

выборочно 

Работа в парах: чтение диалогов по ролям 

Слушание произведений зарубежных писателей о 

животных. Например, рассказы Дж.Лондона 

«Бурый волк», Э.Сетон-Томпсона «Чинк» 

Работа с текстом произведения (характеристика 

героя): нахождение описания героя, определение 

взаимосвязи между поступками героев, сравнение 

героев по аналогии или по контрасту, оценка 

поступков героев, определение завязки, 

кульминации, развязки (композиция 

произведения) 

Поиск дополнительной справочной информации 

о писателях-переводчиках: С.Я.Маршаке, 

К.И.Чуковском, Б.В.Заходере, представление 

своего сообщения в классе, составление выставки 

книг зарубежных сказок, книг о животных 

Выбор книги для самостоятельного чтения с 

учётом рекомендательного списка, написание 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   аннотации к самостоятельно прочитанному 

произведению 

 

13 Библиогр 

афическа 

я 

культура 

(работа с 

детской 

книгой 

и 

справочн 

ой 

литерату 

рой) (4 ч) 

Ценность чтения 

художественной 

литературы  и 

фольклора, 

осознание важности 

читательской 

деятельности 

Использование 

с учётом учебных 

задач  аппарата 

издания (обложка, 

оглавление, 

аннотация, 

предисловие, 

иллюстрации) 

Правила юного 

читателя 

Книга как особый 

вид искусства 

Экскурсия в школьную или ближайшую детскую 

библиотеку: знакомство с правилами и способами 

выбора необходимой книги, выполнение правил 

юного читателя: культура поведения в библиотеке, 

работа с каталогом 

Учебный диалог: обсуждение проблем значения 

чтения для развития личности, роли книги в жизни 

человека 

Работа в парах: сравнение художественного и 

научно-познавательного  текстов. Например, 

используя отрывок из произведения 

Н.П.Кончаловской «Наша древняя столица» и 

информационный текст из справочника или 

энциклопедии о первом книгопечатнике Иване 

Фёдорове 

Обсуждение (устно) ответа на вопрос «Для чего 

нужна книга?» и написание небольшого текста- 

рассуждения    на    тему    «Почему    так    важно 
читать?»,     корректирование     (редактирование) 

Инфоурок 
https://infourok 

.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Общее 

представление 

о первых книгах на 

Руси, знакомство 

с рукописными 

книгами 

собственного текста с использованием словаря 

Выбор книги  с  учётом учебных задач: 

ориентировка в  аппарате  учебника/книги 

(обложка, оглавление (содержание), аннотация, 

предисловие, иллюстрации) 

Упражнения в выразительном чтении 

стихотворных и прозаических произведений с 

соблюдением орфоэпических и интонационных 

норм при чтении вслух. Например, произведения 

С.Я.Маршака «Книжка про книжку», 

Н.А.Найдёновой «Мой друг», Б.В.Заходера «Что 

такое стихи» (по выбору) 

Составление аннотации (письменно) на любимое 

произведение 

Экскурсия в музей (при наличии условий) 

рукописной книги 

Коллективная работа: подготовка творческого 

проекта на темы «Русские писатели и их 

произведения», «Сказки народные и 

литературные», «Картины природы в творчестве 
поэтов», «Моя любимая книга» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Рекомендации по летнему чтению, оформлению 

дневника 
летнего чтения 

 

 Резерв — 10 ч   

4 класс (136 ч) 

Тематическое планирование рассчитано на изучение предмета «Литературное чтение» в 

течение 34 недель (4 ч в неделю) 
№ 

р 

а 

з 

д 

е 

л 
а 

Раздел. 

Тема. 

Количест 

во часов 

Основное 

содержание 

Основные виды деятельности Цифровые 

образовател 

ьные 

ресурсы 

1 О 
Родине, 

героичес- 

кие 

страницы 
истории 

Наше Отечество, 

образ родной земли 

в стихотворных и 

прозаических 

произведениях 

писателей и поэтов 

Разговор перед чтением: страницы истории 

родной страны — тема фольклорных и авторских 

произведений (не менее четырёх по выбору), 

объяснение пословицы «Родной свой край делами 

прославляй» 
Восприятие на слух поэтических и прозаических 

Российская 

электронна 

я школа 

https://resh.e 

du.ru 

8
97
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (12 ч) ХIХ и ХХ веков 

(произведения 

И.С.Никитина, 

Н.М.Языкова, 

С.Т.Романовского, 

А.Т.Твардовского, 

С.Д.Дрожжина, 

В.М.Пескова, 

Н.П.Кончаловская 

и др.) 

Представлениео 

проявлении любви 

к родной земле в 

литературе 

разныхнародов (на 

примереписателей 

родного края, 

народов России) 

Знакомство 

с культурно- 

историческим 

произведений, выражающих нравственно- 

этические понятия: любовь к Отчизне, родной 

земле. Например, Н.М.Языков «Мой друг! Что 

может быть милей…», А.Т.Твардовский «О 

родине большой и малой», А.В.Жигулин «О, 

Родина!   В   неярком   блеске…»,   В.М.Песков 

«Отечество», С.Д.Дрожжин «Родине», 

Р.Г.Гамзатов   «О   Родине,   только   о   Родине», 

«Журавли» 

Учебный диалог: обсуждение проблемы 
«Понятие  Родины   для каждого  из нас», 

объяснение   своей  позиции с  приведением 

примеров из текстов, раскрытие смысла пословиц 

о Родине, соотнесение    их  с 

прослушанными/прочитанными произведениями 

Чтение произведений о героях России. Например, 

С.Т.Романовский «Ледовое побоище», 

Н.П.Кончаловская    «Слово  о    побоище 

Ледовом», историческая песня «Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский   во  главе   ополчения», 
Ф.Н.Глинка   «Солдатская песня» и   другие 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  наследием России, 

великие  людии 

события: образы 

Александра 

Невского, Дмитрия 

Пожарского, 

Дмитрия Донского, 

Александра 

Суворова, Михаила 

Кутузоваи других 

выдающихся 

защитников 

Отечества  (по 

выбору) 

Отражение 

нравсвенной   идеи: 

любовь к   Родине 

Героическое 

прошлое   России, 

тема  Великой 
Отечественной 

произведения Работа с текстом произведения: 

анализ заголовка, определение темы, выделение 

главной мысли, осознание идеи текста, 

нахождение доказательства отражения мыслей и 

чувств автора, наблюдение и рассматривание 

иллюстраций и репродукций картин (например, 

П.Д.Корин «Александр Невский», И.С.Глазунов 

«Дмитрий Донской»), соотнесение их сюжета с 

соответствующими фрагментами текста: 

озаглавливание 

Обсуждение вопросов, например, «Какие слова из 

произведения подходят для описания картины?», 

«Какие слова могли бы стать названием картины?» 

Поиск дополнительной информации о 

защитниках Отечества, подготовка 

монологического высказывания, составление 

письменного высказывания на основе 

прочитанного/прослушанного текста (не менее 10 

предложений) 
Работа   в    парах:    сравнение    произведений, 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  войны в 
произведениях 

литературы 

Осознание понятий: 

поступок, подвиг 

Расширение 

представлений о 

народной и 

авторской песне: 

понятие 

«историческая 

песня», знакомство 

с песнями на тему 

Великой 

Отечественной 

войны 

относящихся к одной теме, но разным жанрам 

(рассказ, стихотворение, народная и авторская 

песня) 

Слушание произведений о народном подвиге в 

Великой Отечественной войне: 

Р.И.Рождественский «Если б камни могли 

говорить…», «Реквием», Е.А.Благинина «Папе 

на фронте» и др. 

Учебный диалог: обсуждение проблемного 

вопроса «Почему говорят, что День Победы — это 

„радость со слезами на глазах“?», осознание 

нравственно-этических понятий «поступок», 

«подвиг» 
Упражнение   в   выразительном чтении, 

соблюдение  интонационного  рисунка   (пауз, 

темпа,  ритма,   логических   ударений)  в 

соответствии  с  особенностями  текста  для 

передачи эмоционального настроя произведения 

Поиск и  слушание  песен о  войне  (поиск 

информации об авторе слов, композиторе) на 
контролируемых ресурсах сети Интернет 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Учить наизусть стихотворения о Родине (по 

выбору) 

Групповая работа: коллективный проект «Нам не 

нужна война» (в форме литературного вечера, 

вечера песни, книги воспоминаний родных, книги 

памяти и другие варианты) 

Дифференцированная работа: подготовка 

сообщения об известном человеке своего края 

 

2 Фолькло 

р 

(устное 

народное 

творчест 

во) 

(11 ч) 

Фольклор как 

народная духовная 

культура 

Представление  о 

многообразии 

видов фольклора: 

словесный, 

музыкальный, 

обрядовый 

(календарный) 

Понимание 

культурного 

значения фольклора 

Разговор перед чтением: обсуждение вопросов: 
«Что такое фольклор? какие произведения 

относятся к фольклору?», объяснение, приведение 

примеров 

Игра «Вспомни и назови»: анализ предложенных 

произведений малых жанров фольклора, 

определение жанра, объяснение и ответ на вопрос 

«К каким жанрам относятся эти тексты?», 

аргументация своего мнения 

Чтение произведений малого фольклора (по 

выбору): загадок, пословиц, скороговорок, 

потешек, песен, небылиц, закличек, используя 
интонацию,    паузы,    темп,    ритм,    логические 

Российская 

электронна 

я школа 

https://resh.e 

du.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  для появления 

художественной 

литературы 

Обобщение 

представлений о 

малых  жанрах 

фольклора 

Сказочники 

Собиратели 

фольклора 

(А.Н.Афанасьев, 

В.И.Даль) 

Углубление 

представлений о 

видах сказок: 

о животных, 

бытовые, 

волшебные 

Отражение в 

произведениях 
фольклора 

ударения в соответствии с особенностями текста 

для передачи эмоционального настроя 

произведения 

Учебный диалог: обсуждение цитаты 

А.С.Пушкина о пословицах «Что за золото! А 

что за роскошь, что за смысл, какой толк в 

каждой пословице нашей! », составление 

монологического высказывания 

Работа в парах: сравнение пословиц разных 

народов, объяснение значения, установление тем, 

группировка пословиц на одну тему, упражнения 

на восстановление текста пословиц, соотнесение 

пословиц с текстом произведения (темой и 

главной мыслью) 

Работа со схемой: «чтение» информации, 

представленной 

в схематическом виде, обобщение представлений 

о видах сказок, выполнение задания «Вспомните и 

назовите произведения» 

Чтение вслух и про себя (молча) фольклорных 

произведений (народных сказок), определяя 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  нравственных 

ценностей, быта и 

культуры народов 

мира 

Сходство 

фольклорных 

произведений 

разных народов по 

тематике, 

художественным 

образам и форме 

(«бродячие» 

сюжеты) 

Расширение 

представлений  о 

былине   как 

эпической песне о 

героическом 

событии 

Герой былины — 

защитник страны 

мотив и цель чтения, отвечая на вопрос: «На 

какой вопрос хочу получить  ответ, читая 

произведение?»,  различение реальных и 

сказочных событий в народных произведениях 

Учебный диалог:  осознание  ценности 

нравственно-этических понятий для всех народов: 

трудолюбие, дружба, честность 

Наблюдение за особенностями построения 

волшебной сказки (зачин, троекратные повторы, 

концовка), выделение смысловых частей сказки в 

соответствии с сюжетом, определение 

последовательности событий в произведении, 

поиск устойчивых выражений 

Составление номинативного плана 

Пересказ (устно) содержания подробно 

Рассказ о собирателях фольклора (В.И.Даль , 

А.Н.Афанасьев, , братья Гримм), знакомство с их 

книгами, составление высказывания о культурной 

значимости художественной литературы и 

фольклора с включением в собственную речь 
пословиц, крылатых выражений и других средств 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Образы русских 

богатырей: Ильи 

Муромца, Алёши 

Поповича, Добрыни 

Никитича (где жил, 

чем занимался, 

какими качествами 

обладал) 

Средства художес- 

твенной 

выразительности в 

былине: 

устойчивые 

выражения, 

повторы, гипербола 

Устаревшие слова, 

их место в былине 

и представление в 

современной 

лексике 
Народные 

выразительности 
Работа в группе (совместная деятельность): 

сочинение сказок (по аналогии), проведение 

конкурса на лучшего знатока фольклорных жанров 

Поиск дополнительной информации о 

собирателях фольклора, представление своего 

сообщения в классе 

Разговор перед чтением: история возникновения 

былин,      их      особенностей (напевность, 

протяжность исполнения) 

Слушание былин об Илье Муромце, Алёше 

Поповиче, Добрыне Никитиче и других 

богатырях, контроль восприятия произведения: 

ответы на вопросы по фактическому содержанию 

текста. Например, былины «Исцеление Ильи 

Муромца», «Ильины три поездочки», 

«Добрыня и Змей», «Вольга и Микула» 
Учебный диалог: обсуждение главной мысли 

былинного эпоса — стремление богатырей 
защищать родную землю 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  былинно-сказочные 

темы в творчестве 

В.М.Васнецова 

Работа с текстом произведения: анализ сюжета 

былины (реальность и сказочность событий), 

ответы на вопросы, наблюдение за 

особенностями языка (устаревшие слова, повторы, 

эпитеты, гиперболы), нахождение устаревших 

слов (архаизмов), подбор к ним синонимов 

Работа в парах (поисковое выборочное чтение): 

характеристика русского богатыря (реальность и 

сказочность героя) 

Пересказ былины от лица её героя 
Работа в группе (совместная работа): сравнение 

волшебной сказки и былины (тема, герои, наличие 

волшебства), оценка результатов работы группы 

Рассказ о творчестве В.М.Васнецова, 

рассматривание репродукций картин художника 

«Три     богатыря»,     «Витязь     на     распутье», 
«Гусляры», «Баян», составление рассказа- 

описания     (словесный     портрет     одного     из 
богатырей) с использованием былинных слов и 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   выражений 

Дифференцированная работа: составление 

словаря устаревших слов 

 

3 Творчест 

во 

А.С.Пуш 

кина (12 

ч) 

Картины природы 

В лирических 

произведениях 

А.С.Пушкина 

Углубление 

представления 

о средствах 

художественной 

выразительности в 

стихотворном 

произведении 

(сравнение, эпитет, 

олицетворение, 

метафора) 

Расширение 

представления о 

литературных 
Сказках 

Разговор перед чтением: понимание общего 

настроения лирического произведения 

Слушание стихотворных произведений 

А.С.Пушкина   («Осень»  (отрывки):  «Унылая 

пора! Очей очарованье!  », «Октябрь уж 

наступил…»,  «Туча», «Гонимы вешними 

лучами…», «Зимняя дорога», «Зимнее утро» (по 

выбору), обсуждение эмоционального состояния 

при восприятии описанных картин природы, 

ответ на вопрос: «Какое настроение создаёт 

произведение? Почему?» 

Работа с текстом произведения: упражнение в 

нахождении сравнений, эпитетов, олицетворений, 

выделение в тексте слов, использованных в 

прямом и переносном значении, наблюдение за 

рифмой и ритмом стихотворения, нахождение 

образных слов и выражений, поиск значения 
незнакомого слова в словаре 

Образовате 

льная 

платформа 
https://uchi.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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 

Выразительное чтение и чтение наизусть 

лирических произведений с интонационным 

выделением знаков препинания, с соблюдением 

орфоэпических и пунктуационных норм 

Чтение наизусть лирических произведений 

А.С.Пушкина (по выбору) 

Слушание и чтение произведения А.С.Пушкина 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях», 

удержание в памяти событий сказки, обсуждение 

сюжета 

Работа с текстом произведения (изучающее и 

поисковое выборочное чтение): анализ сюжета, 

повтор как  основа   изменения  сюжета, 

характеристика  героев  (положительные или 

отрицательные, портрет), волшебные помощники, 

описание чудес в сказке, анализ композиции 

Творческое задание: составление словесных 

портретов главных героев с использованием 

текста сказки 

Работа в группах: заполнение таблицы на основе 

сравнения сказок, сходных по сюжету 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (В.А.Жуковский «Спящая царевна», «Белоснежка 

и семь гномов»): сюжеты, герои, чудеса и 

превращения 

Дифференцированная    работа:    чтение    очерка 
К.Г.Паустовского        «Сказки        Пушкина», 

«чтение» информации, представленной в 

схематическом виде, обобщение представлений о 

сказках    А.С.Пушкина,    выполнение    задания 

«Вспомните и назовите произведения» 

Составление выставки на тему «Книги 

А.С.Пушкина», написание краткого отзыва о 

самостоятельно прочитанном произведении по 
заданному образцу 

 

4 Творчест 

во 

И.А.Кры 

лова (4 ч) 

Представление  о 

басне как 

лиропическом 

жанре 

Расширение круга 

чтения басен на 

примере 
произведений 

Игра «Вспомни и назови»: анализ предложенных 

произведений, определение жанра (басня) и 

автора (И.А.Крылов, Л.Н.Толстой), объяснение 

и ответ на вопрос «К каким жанрам относятся эти 

тексты? Почему?», аргументация своего мнения 

Разговор перед чтением: история возникновения 

жанра, Эзоп — древнегреческий баснописец, его 

басни, рассказ о творчестве И.А.Крылова 

Образовате 

льная 

платформа 
https://uchi.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  А.И.Крылова, 

И.И.Хемницера 

Слушание    и     чтение     басен:     И.А.Крылов 
«Стрекоза и Муравей», «Квартет», «Кукушка и 

Петух», И.И.Хемницер «Стрекоза и муравей», 

Л.Н.Толстой «Стрекоза и муравьи» (не менее трёх 

по выбору), подготовка ответа на вопрос «Какое 

качество высмеивает автор?» 

Учебный диалог: сравнение  басен (сюжет, 

мораль, форма, герои), заполнение таблицы 

Работа с текстом произведения: характеристика 

героя (положительный или отрицательный), 

понимание аллегории, работа с иллюстрациями, 

поиск в тексте морали (поучения) и крылатых 

выражений 

Упражнение в выразительном чтении вслух и 

наизусть с сохранением интонационного рисунка 

произведения (конкурс чтецов «Басни русских 

баснописцев») 

Дифференцированная работа: «чтение» 

информации, представленной в схематическом 

виде, обобщение представлений о баснописцах, 
выполнение задания «Вспомните и назовите» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Групповая работа: проведение конкурса на 

инсценирование басен 

Поиск книг И.А.Крылова, рассматривание и 

чтение их, анализ библиографического аппарата 

книги: обложка, оглавление, предисловие, 
иллюстрации, составление аннотации 

 

5 Творчест 

во 

М.Ю.Лем 

онтова (4 

ч) 

Лирические 

произведения 

М.Ю.Лермонтова: 

средства 

художественной 

выразительности 

(сравнение, эпитет, 

олицетворение); 

рифма, ритм в 

стихотворениях 

М Ю Лермонтова 

Разговор перед чтением: понимание общего 

настроения лирического произведения, 

творчество М.Ю.Лермонтова 

Слушание стихотворных произведений (не менее 

трёх) М.Ю.Лермонтова: «Горные вершины…», 

«Утёс», «Парус», «Москва, Москва! Люблю тебя 

как сын…» и др. 

Учебный диалог: обсуждение эмоционального 

состояния при восприятии описанных картин 

природы, ответ на вопрос «Какое чувство создаёт 

произведение?» 

Работа с текстом произведения: упражнение в 

нахождении сравнений и эпитетов, выделение в 

тексте    слов,    использованных    в    прямом    и 
переносном значении, наблюдение за рифмой и 

Образовате 

льная 

платформа 
https://uchi.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ритмом стихотворения, нахождение образных 

слов и выражений, поиск значения незнакомого 

слова в словаре, поиск олицетворения и метафор, 

определение вида строф 

Рассматривание репродукций картин и подбор к 

ним соответствующих стихотворных строк 

Упражнение в выразительном чтении вслух и 

наизусть с сохранением интонационного рисунка 

произведения 

Творческое задание: воссоздание в воображении 

описанных в стихотворении картин 

 

6 Литерату 

рная 

сказка (9 

ч) 

Тематика авторских 

стихотворных 

сказок 

Расширение 

представлений о 

героях 

литературных 

сказок 

(произведения 
М.Ю.Лермонтова, 

Разговор перед чтением: уточнение 

представлений о жанре сказки, расширение знаний 

о том, как и почему из глубины веков дошли до нас 

народные сказки, первые авторы литературных 

сказок 

Слушание и чтение литературных сказок 

Например, М.ЮЛермонтов «Ашик-Кериб», 

П.П.Ершов «Конёк-Горбунок», В.Ф.Одоевский 

«Городок в табакерке», С.Т.Аксаков «Аленький 

цветочек», Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном 

Образовате 

льная 

платформа 
https://uchi.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  П.П.Ершова, 

П.П.Бажова, 

С.Т.Аксакова) 

Связь литературной 

сказки с 

фольклорной: 

народная речь — 

особенность 

авторской  сказки 

Иллюстрации  в 

сказке: назначение, 

особенности 

времени» 
Работа с текстом произведения (характеристика 

героя): нахождение описания героя, определение 

взаимосвязи между поступками героев, сравнение 

героев по аналогии или по контрасту, оценка 

поступков героев (две-три сказки по выбору) 

Учебный диалог: обсуждение отношения автора к 

героям, поступкам, описанным в сказках 

Анализ сюжета рассказа: определение 

последовательности событий, формулирование 

вопросов (в том числе проблемных) по основным 

событиям сюжета, восстановление нарушенной 

последовательности событий, нахождение в 

тексте заданного эпизода, составление цитатного 

плана текста с выделением отдельных эпизодов, 

смысловых частей 

Составление вопросного плана  текста с 

выделением эпизодов, смысловых частей 

Пересказ (устно) содержания произведения 

выборочно 
Работа в парах: чтение диалогов по ролям 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Знакомство со сказом П.П.Бажова «Серебряное 

копытце», выделение особенностей жанра 

Работа с текстом произведения: упражнение в 

нахождении народной лексики, устойчивых 

выражений, выделение в тексте слов, 

использованных в прямом и переносном значении, 

нахождение образных слов и выражений, поиск 

устаревших слов, установление значения 

незнакомого слова в словаре 

Дифференцированная работа: драматизация 

отрывков из сказки П.П.Ершова «Конёк- 

Горбунок» 

Проверочная работа по итогам изученного 

раздела: демонстрация начитанности и 

сформированности специальных читательских 

умений. Проверка и оценка своей работы по 

предложенным критериям 

Выбор книги для самостоятельного чтения с 

учётом   рекомендательного   списка,   написание 
аннотации    к    самостоятельно    прочитанному 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   произведению 

Составление (письменно) рассказа-рассуждения 

«Моя любимая литературная сказка», раскрытие 

своего отношения к художественной литературе 

 

7 Картины 

природы 

в 

творчест 

ве поэтов 

и 

писателе 

й ХIХ 

века (7 ч) 

Лирика, лирические 

произведения как 

описание  в 

стихотворной 

форме чувств поэта, 

связанных  с 

наблюдениями, 

описаниями 

природы 

Расширение круга 

чтения лирических 

произведений 

поэтов ХIХ века: 

В.А.Жуковский, 

Е.А.Баратынский, 

Ф.И.Тютчев, 
А.А.Фет, 

Разговор перед чтением: стихотворные 

произведения как способ передачи чувств автора, 

лирические и эпические произведения: сходство и 

различия ответ на вопрос «Какое настроение 

создаёт произведение? Почему?» На примере 

стихотворений Ф.И.Тютчева «Ещё земли 

печален вид…», «Как неожиданно и ярко…», 

А.А.Фета «Весенний дождь», «Бабочка», 

В.А.Жуковского «Ночь», «Песня», 

Е.А.Баратынского «Весна, весна! Как воздух 

чист!», «Где сладкий шёпот…» (не менее пяти 

авторов по выбору) 

Работа с текстом произведения: упражнение в 

нахождении сравнений и эпитетов, метафор, 

олицетворений,    выделение    в    тексте    слов, 

использованных в прямом и переносном значении,   

наблюдение   за   рифмой   и   ритмом 

Российская 

электронна 

я школа 

https://resh.e 

du.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Н.А.Некрасов 
Темы стихотворных 

произведений, 

герой 

лирического 

произведения 

Авторские приёмы 

создания 

художественного 

образа в лирике 

Углубление 

представлений о 

средствах 

выразительности 

в произведениях 

лирики: эпитеты, 

синонимы, 

антонимы, 

сравнения, 

олицетворения, 
метафоры 

стихотворения, нахождение образных слов и 

выражений, поиск значения незнакомого слова в 

словаре, характеристика звукописи, определение 

вида строф 

Работа в парах: сравнение лирических 

произведений по теме, созданию настроения; 

подбор синонимов к заданным словам, анализ 

поэтических выражений и обоснование выбора 

автора 

Упражнение в выразительном чтении вслух и 

наизусть с сохранением интонационного рисунка 

произведения (конкурс чтецов стихотворений) 

Рассматривание репродукций картин и подбор к 

ним соответствующих стихотворных строк 

Творческое задание: воссоздание в воображении 

описанных в стихотворении картин 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Репродукция 

картины 

как иллюстрация 

к лирическому 

произведению 

  

8 Творчест 

во 

Л.Н.Толс 

того (7 ч) 

Расширение 

представлений о 

творчестве 

Игра «Вспомни и назови»: анализ предложенных 

отрывков из произведений Л.Н.Толстого, 

определение жанра, объяснение и ответ на вопрос 

«К каким жанрам относятся эти тексты? 

Почему?», аргументация своего мнения 

Разговор перед чтением: общее представление об 

эпосе (на  примере рассказа), знакомство с 

повестью как эпическим жанром, в основе 

которого лежит повествование о каком-либо 

событии Слушание и чтение произведений 

Л.Н.Толстого «Детство» (отрывки из повести), 

«Мужик и водяной», «Русак», «Черепаха» и др. 

Обсуждение темы и главной мысли 

произведений, определение признаков  жанра 

(автобиографическая повесть, рассказ, басня), 

характеристика героев с использованием текста 

Образовате 

льная 

платформа 
https://uchi.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (не менее трёх произведений) 
Анализ сюжета рассказа: определение 

последовательности событий, формулирование 

вопросов по основным событиям сюжета, 

восстановление нарушенной последовательности 

событий, нахождение в тексте заданного эпизода, 

составление цитатного плана текста с выделением 

отдельных эпизодов, смысловых частей 

Работа с композицией произведения: определение 

завязки, кульминации, развязки 

Пересказ содержания произведения, используя 

разные типы речи (повествование, описание, 

рассуждение) с учётом специфики 

художественного, научно-познавательного и 

учебного текстов 

Работа в парах: сравнение рассказов 

(художественный и научно-познавательный), тема, 

главная мысль, события, герои: «Черепаха» и 

«Русак» 

Работа со схемой: «чтение» информации, 

представленной в схематическом виде, 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   обобщение представлений о произведениях 

Л.Н.Толстого 

Проверочная работа по итогам изученного 

раздела: демонстрация начитанности и 

сформированности специальных читательских 

умений. Проверка и оценка своей работы по 

предложенным критериям 

Дифференцированная работа: составление 

устного или письменного высказывания (не менее 

10 предложений) на тему «Моё любимое 

произведение Л Н Толстого» 

Поиск    и     представление     книг     на     тему 

«Произведения Л.Н.Толстого», составление 

списка произведений ЛН.Толстого 

 

9 Картины 

природы 

в 

творчест 

ве поэтов 

и 
писателе 

Лирика, лирические 

произведения как 

описание  в 

стихотворной 

форме чувств поэта, 

связанных 
с наблюдениями, 

Разговор перед чтением: стихотворные 

произведения как способ передачи чувств автора, 

лирические и эпические произведения: сходство и 

различия 

Слушание лирических произведений, обсуждение 

эмоционального состояния при восприятии 

описанных картин природы, ответ на вопрос 

Российская 

электронна 

я школа 

https://resh.e 

du.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 й ХХ 

века (6 ч) 

описаниями 

природы 

Расширение круга 

чтения лирических 

произведений 

поэтов ХХ века: 

И.А.Бунин, 

А.А.Блок, 

К.Д.Бальмонт, 

М.И.Цветаева 

Темы стихотворных 

произведений, 

герой лирического 

произведения 

Авторские приёмы 

создания 

художественного 

образа в лирике 

Углубление 

представлений о 
средствах 

«Какое настроение создаёт произведение? 

Почему?» На примере стихотворений И.А.Бунина   

«Гаснет   вечер,   даль   синеет…», 

«Ещё     и     холоден     и     сыр…»,     А.А.Блока 
«Рождество», К.Д.Бальмонта «К зиме», 

М.И.Цветаевой «Наши царства», «Бежит 

тропинка с бугорка», С.А.Есенина «Бабушкины 

сказки», «Лебёдушка» (по выбору) 

Работа с текстом произведения: упражнение в 

нахождении 

сравнений и эпитетов, олицетворений, метафор, 

выделение в тексте слов, использованных в 

прямом и переносном значении, наблюдение за 

рифмой и ритмом стихотворения, нахождение 

образных слов и выражений, поиск 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 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  выразительности в 

произведениях 

лирики: эпитеты, 

синонимы, 

антонимы, 

сравнения, 

олицетворения, 

метафоры 

автора 
Упражнение в выразительном чтении вслух и 

наизусть с сохранением интонационного рисунка 

произведения (конкурс чтецов стихотворений) 

Рассматривание репродукций картин и подбор к 

ним соответствующих стихотворных строк 

Творческое задание: воссоздание в воображении 

описанных в стихотворении картин 

Написание   сочинения-описания   (после 

предварительной подготовки) на тему «Картины 

родной природы в изображении художников» 

Составление выставки книг на тему «Картины 

природы в произведениях поэтов  ХIХ—ХХ 

веков», написание краткого отзыва о 

самостоятельно прочитанном произведении по 
заданному образцу 

 

10 Произвед 

ения о 

животны 

х и 
родной 

Углубление 

представлений о 

взаимоотношениях 

человека и 
животных, защита и 

Разговор перед чтением: взаимоотношения 

человека и животных, обсуждение цели чтения, 

выбор формы чтения (вслух или про себя (молча), 

удержание учебной задачи и ответ на вопрос «На 

какой вопрос хочу получить ответ?» 

Российская 

электронна 

я школа 

https://resh.e 

du.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 природе 

(12 ч) 

охрана природы — 

тема произведений 

литературы 

Расширение круга 

чтения на примере 

произведений 

А.И.Куприна, 

В.П.Астафьева, 

К.Г.Паустовского, 

М.М.Пришвина 

Чтение вслух и про себя (молча) произведений о 

животных: В.П.Астафьев «Стрижонок Скрип», 

«Капалуха», «Весенний остров», А.И.Куприн 
«Скворцы», К.Г.Паустовский «Какие бывают 

дожди» (не менее двух произведений по выбору) 

Учебный диалог: обсуждение темы и главной 

мысли произведений, определение признаков 

жанра 

Работа с текстом произведения: составление 

портретной характеристики персонажей с 

приведением примеров из текста, нахождение в 

тексте средств изображения героев и выражения 

их чувств, сравнение героев по их внешнему виду 

и поступкам, установление взаимосвязи между 

поступками, чувствами героев 

Упражнение в составлении вопросов (в том числе 

проблемных) к произведению 

Анализ сюжета рассказа: определение 

последовательности событий, формулирование 

вопросов    по    основным    событиям    сюжета, 
восстановление нарушенной последовательности 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   событий, нахождение в тексте заданного эпизода, 

составление вопросного плана текста с 

выделением отдельных эпизодов, смысловых 

частей 

Работа с композицией произведения: определение 

завязки, кульминации, развязки 

Пересказ содержания произведения от лица героя 

с изменением лица рассказчика 

Работа в парах: сравнение рассказов (тема, главная 

мысль, герои) 

Проверочная работа по итогам изученного 

раздела: демонстрация начитанности и 

сформированности специальных читательских 

умений. Проверка и оценка своей работы по 

предложенным критериям 

Составление высказывания-рассуждения (устно и 

письменно) на тему «Почему надо беречь 

природу?» (не менее 10 предложений) Составление 

выставки книг (тема дружбы человека и 

животного), рассказ о любимой книге 
на эту тему 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 Произвед 

ения о 

детях (13 

ч) 

Расширение 

тематики 

произведений о 

детях, их  жизни, 

играх  главной 

мысли 

Основные события 

сюжета, отношение 

к ним героев 

Разговор перед чтением: обсуждение цели чтения, 

выбор формы чтения (вслух или про себя (молча), 

удерживание учебной задачи и ответ на вопрос 

«На какой вопрос хочу получить ответ, читая 

произведение?» 

Чтение вслух и про себя (молча) произведений о 

жизни детей в разное время: А.П.Чехов 

«Мальчики», Н.Г.Гарин-Михайловский «Детство 

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

К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 

(не менее трёх авторов) 

Работа с текстом произведения: составление 

портретной характеристики персонажей с 

приведением примеров из текста, нахождение в 

тексте средств изображения героев и выражения 

их чувств, сравнение героев по их внешнему виду 

и поступкам, установление взаимосвязи между 

поступками, чувствами героев, определение 

авторского отношения к героям 

Упражнение в составлении вопросов (в том числе 

проблемных) к произведению 

Образовате 

льная 

платформа 
https://uchi.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Анализ сюжета рассказа: определение 

последовательности событий, формулирование 

вопросов по основным событиям сюжета, 

восстановление нарушенной последовательности 

событий, нахождение в тексте заданного эпизода, 

составление вопросного плана текста с 

выделением отдельных эпизодов, смысловых 

частей, определение завязки, кульминации, 

развязки (композиция произведения) 

Работа в парах: составление цитатного плана, 

оценка совместной деятельности 

Упражнения в выразительном чтении небольших 

эпизодов с соблюдением орфоэпических и 

интонационных норм при чтении вслух 

Пересказ (устно) произведения от лица героя или 

от третьего лица 

Дифференцированная работа: составление 

рассказа от имени одного из героев 

Проверочная работа по итогам изученного 

раздела:       демонстрация       начитанности       и 
сформированности    специальных    читательских 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   умений. Проверка и оценка своей работы по 

предложенным критериям 

Работа в группе: выбор книги по теме «О детях», 

представление самостоятельно прочитанного 

произведения и выбранной книги с 

использованием аппарата издания (обложка, 

оглавление, аннотация, предисловие, 

иллюстрации, сноски, примечания) 

Составление рассказа-рассуждения о любимой 

книге о детях 

 

12 Пьеса (5 

ч) 

Знакомство с 

новым жанром — 

пьесой-сказкой 

Пьеса - 

произведение 

литературы и 

театрального 

искусства 

Пьеса как жанр 

драматического 

произведения 

Чтение вслух и про себя (молча) пьес. Например, 

С.Я.Маршак  «Двенадцать месяцев», 

Е.Л.Шварц «Красная Шапочка» (одна по выбору) 

Ориентировка в понятиях: пьеса,  действие, 

персонажи, диалог, ремарка, реплика 

Учебный диалог: анализ действующих лиц, 

обсуждение проблемы: является ли автор пьесы 

действующим лицом, ответ на вопрос «Почему в 

тексте приводятся авторские замечания (ремарки), 

каково их назначение?» 
Работа    в     парах:     анализ     и     обсуждение 

Российская 

электронна 

я школа 

https://resh.e 

du.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Пьеса и сказка: 

драматическое и 

эпическое 

произведения 

Авторские ремарки: 

назначение, 

содержание 

драматического произведения (пьесы) и 

эпического (сказки) — определение сходства и 

различий, диалог как текст пьесы, возможность 

постановки на театральной сцене 

Чтение по ролям 
Работа в группах (совместная деятельность): 

готовим спектакль — выбор эпизода пьесы, 

распределение ролей, подготовка ответов на 

вопросы: «С какой интонацией говорят герои?», 

«Какая мимика и какие жесты нужны в данной 

сцене?», подготовка к инсценированию эпизода 

Экскурсия в театр (при наличии условий) и 

просмотр детского спектакля 

Дифференцированная работа: создание 

(рисование) афиши спектакля 

 

13 Юморист 

ические 

произвед 

ения (6 ч) 

Расширение круга 

чтения 

юмористических 

произведений на 

примере рассказов 
В.Ю.Драгунского, 

Разговор перед чтением: обсуждение 

проблемного вопроса: «Какой текст является 

юмористическим?» 

Слушание        и        чтение        художественных 

произведений, оценка эмоционального состояния 

при восприятии юмористического произведения, 

Образовате 

льная 

платформа 
https://uchi.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Н.Н.Носова, 

В.В.Голявкина, 

М.М.Зощенко 

Герои 

юмористических 

произведений 

Средства 

выразительности 

текста 

юмористического 

содержания: 

гипербола 

Юмористические 

произведения в 

кино и театре 

ответ на вопрос «Какое чувство вызывает сюжет 

рассказа? Почему?» 

Рассказы В.Ю.Драгунского «Главные реки», 

В.В.Голявкина «Никакой горчицы я не ел», 

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

Н.Н.Носова «Метро»  (не  менее  двух 

произведений по выбору) 

Работа с текстом произведения: составление 

портретной характеристики персонажей с 

приведением примеров из текста, нахождение в 

тексте средства изображения героев и выражения 

их чувств 

Работа в парах: чтение диалогов по ролям, выбор 

интонации, отражающей комичность ситуации 

Дифференцированная работа: придумывание 

продолжения рассказа 

Проверочная работа по итогам изученного 

раздела: демонстрация начитанности и 

сформированности специальных читательских 

умений. Проверка и оценка своей работы по 
предложенным критериям 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Литературная викторина по произведениям 

Н.Н.Носова, В.Ю.Драгунского 

Слушание записей (аудио) юмористических 

произведений, просмотр фильмов 

 

14 Зарубежн 

ая 

литерату 

ра (8 ч) 

Расширение круга 

чтения 

произведений 

зарубежных 

писателей 

Литературные 

сказки Ш.Перро, 

Х-К.Андерсена, 

братьев Гримм 

Приключенческая 

литература: 

произведения 

Дж.Свифта, Марка 

Твена 

Разговор перед чтением: установление цели 

чтения, ответ на вопрос «На какой вопрос хочу 

получить ответ, читая произведение?» 

Чтение литературных сказок зарубежных 

писателей      (по      выбору):      братья      Гримм 

«Белоснежка     и    семь     гномов»,    Ш.Перро 
«Спящая красавица», Х-К.Андерсен «Дикие 

лебеди», «Русалочка» 

Работа с текстом произведения (характеристика 

героя): нахождение описания героя, определение 

взаимосвязи между поступками героев, сравнение 

героев по аналогии или по контрасту, оценка 

поступков героев 

Учебный диалог: обсуждение отношения автора к 

героям, поступкам, описанным в сказках 

Анализ сюжета сказки: определение 

последовательности событий, формулирование 

Образовате 

льная 

платформа 
https://uchi.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   вопросов по  основным событиям  сюжета, 

восстановление нарушенной последовательности 

событий, нахождение в тексте заданного эпизода, 

составление цитатного плана текста с выделением 

отдельных эпизодов, смысловых частей 

Составление вопросного  плана  текста с 

выделением эпизодов, смысловых частей 

Пересказ (устно) содержания произведения 

выборочно 

Работа в парах: чтение диалогов по ролям 

Чтение приключенческой литературы: Дж.Свифт 

«Путешествие Гулливера» (отрывки), Марк Твен 

«Приключения Тома Сойера» (отрывки) 
Работа с текстом произведения (характеристика 

героя): нахождение описания героя, определение 

взаимосвязи между поступками героев, 

сравнивание героев по аналогии или по контрасту, 

оценка поступков героев 

Поиск дополнительной справочной информации 

о зарубежных писателях: Дж.Свифт, Марк Твен, 
Л.Кэрролл, представление своего сообщения в 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   классе, составление выставки книг зарубежных 

сказок, книг о животных 

Выбор книги для самостоятельного чтения с 

учётом рекомендательного списка, написание 

аннотации к самостоятельно прочитанному 
произведению 

 

15 Библиогр 

афическа 

я 

культура 

(работа с 

детской 

книгой и 

справочн 

ой 

литерату 

рой) (7 ч) 

Польза чтения  и 

книги: книга — 

друг и учитель 

Расширение знаний 

о  правилах 

читателя и способах 

выбора   книги 

(тематический, 

систематический 

каталог) 

Виды информации в 

книге: научная, 

художественная   (с 

опорой на внешние 

показатели   книги), 

Экскурсия в школьную или ближайшую детскую 

библиотеку: тема экскурсии «Зачем нужны книги» 

Чтение очерков С.Я.Маршака «Книга — ваш друг 

и учитель», В.П.Бороздина «Первый в космосе», 

И.С.Соколова-Микитова «Родина», Н.С.Шер 

«Картины-сказки» 
Работа в парах: «чтение» информации, 

представленной в схематическом виде, 

заполнение схемы 

Проверочная работа по итогам изученного 

раздела: демонстрация начитанности и 

сформированности специальных читательских 

умений. Проверка и оценка своей работы по 

предложенным критериям 

Инфоурок 
https://infourok 

.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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 

Упражнения в выразительном чтении 

стихотворных и прозаических произведений с 

соблюдением орфоэпических и интонационных 

норм при чтении вслух 

Поиск информации в справочной литературе, 

работа с различными периодическими изданиями: 

газетами и журналами для детей 

Составление аннотации (письменно) на любимое 

произведение 

Коллективная работа: подготовка творческого 

проекта на темы «Русские писатели и их 

произведения», «Сказки народные и 

литературные», «Картины природы в творчестве 

поэтов», «Моя любимая книга» 

Рекомендации по летнему чтению, оформление 

дневника летнего чтения 

 

 Резерв — 13 ч   



Последовательность тематических блоков и 

выделенное количество учебных часов на их изучение 

носят рекомендательный характер и могут быть 

скорректированы с учётом резервных уроков для 

обеспечения возможности реализации 

дифференциации содержания с учётом 

образовательных потребностей и интересов 

обучающихся: на дополнительное включение в 

планирование тем, авторов, произведений, на 

рекомендации по организации самостоятельного 

чтения, на подготовку проектных заданий. 



 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 

Пояснительная записка 

Программа по предмету «Литературное чтение» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г), на основе Основной 

образовательной программы начального общего образования МАОУ Школы "Эврика-развитие"г. Томска, которая имеет инновационный 

характер и отображает специфику нашего образовательного учреждения, как школы индивидуализации образования и поддерживается 

авторской программой Развивающего обучения системы Эльконина-Давыдова. Она содержит дифференцированные требования к результатам 

освоения и условия её реализации, обеспечивающие удовлетворение образовательных потребностей учащихся. Программа составлена с 

учетом: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»(редакция от 30.12.2021г.,с изм.и доп.,вступ.в силу с 

01.01.2022г.); 

2. Приказ Минпросвещения от 31.05.2021г.№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025г.(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г.№ 996-р); 

4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; 

Москва, «Просвещение», 2009г. 

5. Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ(утверждена распоряжением Правительства РФ от 03.июня 2017г. 

№1155-р); 

6. Примерная ООП НОО (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 15 

сентября 2022 г. № 6/22) 

 
 

Программа по литературному чтению ориентирована на достижение целей, задач современного образования, определенных 

Федеральными государственными образовательными стандартами. 

Литературное чтение – особый предмет школьной программы 1-ой ступени образования, дающий представление о многообразии 

литературы как явлении национальной и мировой культуры, средстве сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. Этот 

предмет значим для личностного развития ребенка, поскольку формирует представление о мире, культуре, этических понятиях, добре и зле, 

нравственности; создает условия для успешности обучения по всем предметам; формирует потребность в систематическом чтении. 

Литературное чтение предназначено для освоения системы научных понятий в формирующейся учебной и читательской деятельности 

в условиях новой социальной ситуации, связанной с расширением информационного поля. 

Литературное чтение  является  фундаментом для всего  последующего обучения читателя,  способного  самостоятельно добывать 

http://school-evrika.tomsk.ru/files/img/%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%9D%D0%9E%D0%9E%20%D0%AD%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://school-evrika.tomsk.ru/files/img/%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%9D%D0%9E%D0%9E%20%D0%AD%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf


 

 

знания, обладающего основным умением – умением учиться. Этот предмет закладывает основу формирования учебной деятельности – 

систему учебно-познавательных мотивов, умение ставить, принимать и реализовывать учебные цели, решать учебные и учебно- практические 

задачи, планировать, контролировать, оценивать учебные действия, их результат. 

Система развивающего обучения Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова способствует реализации в ребенке скрытых возможностей, росту 

творческого потенциала. В качестве системообразующей задачи развивающего обучения в начальной школе указывается формирование 

учебной деятельности учащегося, создание условий для превращения ученика в субъект учения, заинтересованного в самоизменении и 

способного к нему. 

Предметное содержание литературного чтения и логика его построения в данной образовательной системе определяются 

закономерностями формирования учебной деятельности. В этом процессе создаются условия и для решения собственно предметных задач. 

В области литературы – это задачи, связанные с формированием читательской компетентности, расширением литературного кругозора, 

развитием «чувства художественного слова», литературного вкуса. Очевидно, что предмет литературного чтения обладает специфическими 

средствами решения указанной системообразующей задачи развивающего обучения. В то же время реализация перечисленных 

внутрипредметных задач литературного чтения в контексте формирования учебной деятельности имеет большие, на данный момент 

недостаточно раскрытые, перспективы. 

В основу программы положены идеи отечественных и зарубежных исследователей: М. М. Бахтина, В. С. Библера, Л. С. Выготского, 

Г.- Г. Гадамера, М. М. Гиршмана, Ю. М. Лотмана. В их работах основной акцент делается на диалогическую «встроенность» сознания 

современного читателя в культурное пространство мира, создаваемого особым подбором изучаемых произведений. 

При построении курса литературного чтения учитывается тот факт, что в отличие от других предметов школьной программы 

(математики, русского языка, естествознания), литература рассматривает образ, которому свойственна не логическая, а конкретно- 

чувственная и эмоциональная убедительность. В связи с этим литературное чтение, в первую очередь, обращается к образной природе 

произведений, обладающих эстетическим достоинством, эстетической ценностью, являющейся важной составляющей формирующейся 

личности читателя. Воспитание культуры чтения невозможно без особой организованной деятельности в культурном пространстве урока и 

вне него. 

Культурного человека, способного к саморазвитию, отличает сформированность самостоятельной читательской позиции, которая 

немыслима без культуры грамотного, внимательного, «тщательного» чтения, без умения внятно высказывать собственную точку зрения о 

прочитанном тексте, точно, полно и глубоко раскрывать художественный потенциал произведения, одним словом, «честно читать» (А. П. 

Скафтымов). 

Исходя из этих позиций, мы определяем предметом рассмотрения литературного чтения именно способ чтения, а его объектом – 

литературный текст. 

Цель предлагаемого курса чтения – обеспечение интенсивного совершенствования чтения учащихся через освоение «смыслов» 

литературного текста; открытие разных способов (техник) понимания произведения для развития творческих и коммуникативных 

способностей ребенка; воспитание культуры восприятия текста; стимулирование потребности ребенка в творческом чтении. 

Достижение данной цели предполагает решение 



 

 

1) образовательных задач: 

 развитие потребности читать любой текст (художественный и нехудожественный) через освоение приемов синтагматического 

чтения, способов интонирования текста и техник понимания произведения; 

 развитие способности творческого «видения» смыслов художественного текста; 

 открытие и освоение учениками позиций читателя и автора; 

 формирование в сознании читателя эстетических (эмоционально-ценностных) и герменевтических (образно-понятийных, 

смысловых) установок для постижения сущности изучаемого предмета; 

2) развивающих задач: 

 развитие «чувства художественного слова», литературного вкуса; 

 развитие коммуникативных способностей; 

 развитие речи; 

3) воспитательных задач: 

 формирование культуры творческого восприятия литературного произведения; 

 воспитание эстетического отношения к книге как источнику духовности, отражающему многогранность жизни. 

Достижение указанной цели есть планируемые личностные, метапредметные (универсальные учебные действия), предметные 

результаты. Данный курс органически связывает в себе следующие содержательные моменты: 

– открытие мира литературы (знакомство с новыми именами авторов, новыми произведениями, разными жанрово-видовыми 

особенностями текстов, приемами выражения авторской позиции; рассмотрение одной темы в представлении разных авторов); 

– овладение приемами понимания художественного текста (развитие образного мышления на этапе восприятия текста и создания 

собственного высказывания; освоение способов «тщательного» чтения; формирование умения раскрывать творческий потенциал любого 

произведения; применение открытых приемов для создания собственного высказывания, выражения личной авторской позиции); 

– совершенствование навыка синтагматического чтения; 

– применение законов русской речи в ситуациях речемыслительной деятельности (овладение законами и нормами этикетного 

общения). 

Реализовать поставленные задачи учителю поможет специально созданный для этого учебно-методический комплект, включающий 

1) учебники: 

«Введение в литературное чтение. Где прячется чудо?» – 1 класс; 

«Литературное чтение. Каким бывает слово?» – 1 книга 2-го класса; 

«Литературное чтение. Слово в сказке» – 2 книга 2-го класса; 

«Литературное чтение. Мир, созданный автором» – 1 книга 3-го класса; «Литературное чтение. Секреты рождения образа» – 2 книга 

3-го класса; 

«Литературное чтение. Детства чудная страна» – 1 книга 4-го класса; «Литературное чтение. «Все мы – родом из детства» – 1 книга 4- 

го класса; 



 

 

2) методическое пособия «Обучение литературному чтению» (для каждого класса); 

3) рабочие тетради (для каждого класса); 

4) проверочные работы (для каждого класса) 

Место в учебном плане: 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 540 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 132 ч (4 ч в неделю, 33 

учебных недель), во 2, 3, 4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного курса «Литературное чтение» 

 

1 класс 
 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– мотивация к процессу чтения, они проявляют интерес и желание познавать во время чтения и слушания произведений разных жанров; 

– внутренняя позиция, принимающая мысль о разнообразии мнений по прочитанному произведению, терпимо относятся к мнению 

других читателей; 

– представление о ценности жизни, доброты к людям и всему живому, знания и дружбы; 

– представление об этикетных нормах поведения в процессе коммуникации с другими читателями; 

–  представление о разнообразии человеческих эмоций, чувств, настроений, которые проявляются в ответ на мнение о прочитанном 

произведении. 

–..·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

–..действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

–..·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

–..·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

–..·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, 

–..гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за 

общее благополучие; 

–..·ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

–..·знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие 



 

 

–..морального сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

–..·развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

–..·эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

–..·основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

–..природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

–..·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

·компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

·морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

·эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

и обеспечение благополучия. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

–..·принимать и сохранять учебную задачу; 

–..·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

–..·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

–..Выпускник получит возможность научиться: 

–..·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– ·использовать знаково-символические средства, в том числе модели; 

– ·строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ·основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

– разных видов (в первую очередь текстов); 



 

 

– ·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– ·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– ·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– ·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– ·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе 

– выделения сущностной связи; 

– ·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– ·устанавливать аналогии; 

Выпускник получит возможность научиться: 

– ·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

– ·создавать и преобразовывать модели и схемы; 

– ·осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

– операций; 

– ·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– ·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить 

– монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

– коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– ·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

– ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

– ·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– ·формулировать собственное мнение и позицию; 

– ·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– ·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

– ·задавать вопросы; 

– ·использовать речь для регуляции своего действия; 

Выпускник получит возможность научиться: 

– ·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

– ·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– ·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 



 

 

– ·аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

– совместной деятельности; 

– ·с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

– ориентир для построения действия; 

– ·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– ·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– ·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

– ·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

Чтение. Работа с текстом 

поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– ·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– ·определять тему и главную мысль текста; 

– ·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака; 

– ·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– ·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства 

текста; 

– ·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с 

целью 

– чтения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

– ·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 
– ·пересказывать текст подробно и сжато, устно; 
– ·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

– ·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– ·высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– ·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– ·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

 

– ·соотносить позицию автора с собственной точкой зрения. 
 

 

 
 

Выпускник научится: 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обработка и поиск информации 

– ·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, 

системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием 

ссылок); 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 
 

 

 
 

Выпускник научится: 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Литературное чтение» 

1 класс 

– иметь представление об авторе, художественном произведении, персонаже; 
– различать прозаический и стихотворный тексты; 

– связывать заглавие произведения с его содержанием; 

– иметь представление об элементах интонации (речевом звене, ключевом слове, паузе, ритме); 

– иметь представление о разнообразии интонации в произведении; 

– определять некоторые оттенки интонации в произведении (радость, грусть, равнодушие, печаль, тревогу и др.); 

– в ходе коллективного обсуждения прочитанного в классе произведения выделять персонажей, события, эмоционально 

окрашенные слова в тексте; 

– пересказать кратко эпизод произведения: перечислить события; 

– кратко описать образа персонажа; 

– иметь представления о некоторых особенностях жанров сказки, юмористического стихотворения, рассказа. 

 
 

2 класс 



 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– принятие как ценности жизнь, родину, доброту, семью, любовь, знание, дружбу, справедливость, сострадание, взаимопомощь; 

– представляние многообразие народов, живущих в России, в их языках и устном народном творчестве; 

– принятие различных точек зрения от прочтения художественного произведения, терпимо относятся к ним; 

– принятие этикетных норм поведения в коллективе, в паре, в группе в процессе анализа и интерпретации художественных 

произведений; 

– различение эмоций и чувств персонажа, присутствующие в художественном произведении; 

– различение эмоций и чувств, проявляющиеся в процессе анализа и интерпретации художественных произведений; 

– проявление интереса к пониманию замысла художественного произведения в определенном жанре. 

– ·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной 

– действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– ·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– ·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

– ·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

– ·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, 

– гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за 

общее 

– благополучие; 

– ·ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

– ·знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и конвенциональных норм, 

развитие 

– морального сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

– ·развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

– ·эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– ·установка на здоровый образ жизни; 

– ·основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

– природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– ·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– ·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания 



 

 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний;·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– ·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– ·адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– ·положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли 

«хорошего ученика»; 

– ·компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

– ·морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров 

в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– ·установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

– ·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

– ·эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– ·принимать и сохранять учебную задачу; 

– ·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– ·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– ·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа выполнения заданий; 

– ·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– ·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям заданий; 

– ·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

–..·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

–..·преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

–..·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

–..·самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. 

 
Познавательные универсальные учебные действия 



 

 

Выпускник научится: 

– ·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

– ·осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

– ·использовать знаково-символические средства, в том числе модели; 

– ·строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ·основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

– разных видов (в первую очередь текстов); 

– ·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– ·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– ·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– ·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– ·строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте; 

– ·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи; 

– ·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– ·устанавливать аналогии; 

Выпускник получит возможность научиться: 

– ·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

– ·записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

– ·создавать и преобразовывать модели и схемы; 

– ·осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ·осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– ·осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

– ·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– ·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 



 

 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– ·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

– ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

– ·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– ·формулировать собственное мнение и позицию; 

– ·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– ·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

– ·задавать вопросы; 

– ·контролировать действия партнёра; 

– ·использовать речь для регуляции своего действия; 

– ·адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– ·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

– ·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– ·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– ·аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

– ·с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

– ·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– ·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– ·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

– ·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 
 

 

 

Чтение. Работа с текстом 

Поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– ·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– ·определять тему и главную мысль текста; 

– ·делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 



 

 

– ·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

– ·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака; 

– ·понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– ·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– ·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства 

текста; 

– ·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с 

целью чтения; 

– ·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– ·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– ·работать с несколькими источниками информации; 

– ·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
 

Преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– ·пересказывать текст подробно и сжато, устно; 

– ·соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

– ·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

– ·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– ·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Оценка информации 

Выпускник научится: 

– ·высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– ·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– ·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– ·сопоставлять различные точки зрения; 

– ·соотносить позицию автора с собственной точкой зрения. 



 

 

 

 
 

Выпускник научится: 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обработка и поиск информации 

– ·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, 

системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием 

ссылок); 

Выпускник получит возможность научиться: 

– ·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 
 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– ·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную 

поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

– ·представлять данные. 

 
 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Литературное чтение» 

2 класс 

 

– имеют представление о пословице, басне, сказке, поэтической сказке, сказке-пьесе, притче, сказке-притче; 

– имеют представление об образных средствах языка сказки: преувеличении, повторах, постоянных эпитетах; 

– определяют вид народной сказки (о животных, бытовую, волшебную) и авторскую сказку о волшебстве по характерным 

признакам; 

– имеют опыт наблюдения рифмы и ритма в стихотворных произведениях, особенностей сказочного героя; 

– составляют «партитуру» поэтического текста для интонирования наизусть (коллективно и индивидуально); 

– критически оценивают свое интонирование и чтение (и других) в соответствии с выработанными критериями выразительного 

чтения; 

– наблюдают композицию (построение) сказки (народной и авторской); 

– соотносят классические сказочные сюжеты, находят общие и различные признаки русских, зарубежных сказок; 

– в ходе коллективного обсуждения прочитанного в классе произведения определяют отношение автора к персонажу, главную 

мысль сказки; 



 

 

– раскрывают смысл предложенных учебником пословиц, соотносят их с содержанием другого прочитанного произведения; 

– пересказывают фрагмент произведения близко к тексту; 

– создают миниатюры на заданную тему, редактируют собственный текст; 

– выразительно и грамотно читают фрагменты предложенных учебником произведений «по ролям». 
 

 

 

 
 

 
У выпускника будут сформированы: 

3 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

– способность видеть в поступках литературных персонажей соответствие или несоответствие нравственным ценностям; 

– понимание общечеловеческого характера нравственных ценностей при многообразии народов, культур и эпох; 

– следованеи этическим нормам поведения в коллективе, в паре, в группе при чтении, слушании и обсуждении художественных 

произведений; 

– проявлянеи взаимопомощи в случае затруднения собеседников во время исследования произведений; 

–  понимание изменения эмоций в художественном произведении и эмоций, проявляющихся при чтении, слушании и обсуждении 

художественного произведения; 

– проявляние интереса к самостоятельном выбору книги для чтения; 

– ·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной 

– действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– ·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– ·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

– ·ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– ·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

– ·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ·ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

– ·знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и конвенциональных норм, 



 

 

развитие морального сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

– ·развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

– ·эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– ·установка на здоровый образ жизни; 

– ·основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

– природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– ·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– ·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

– ·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– ·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– ·адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– ·положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли 

«хорошего ученика»; 

– ·компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

– ·морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров 

в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– ·установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

– ·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

– ·эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– ·принимать и сохранять учебную задачу; 

– ·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– ·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– ·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа выполнения заданий; 

– ·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– ·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 



 

 

требованиям заданий; 

– ·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– ·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата. 

 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

– ·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– ·преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– ·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– ·самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

– ·самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как 

по ходу его реализации, так и в конце действия. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– ·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

– ·осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

– ·использовать знаково-символические средства, в том числе модели; 

– ·строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ·основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

– ·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– ·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– ·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– ·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– ·строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте; 

– ·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи; 

– ·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 



 

 

– ·устанавливать аналогии; 

Выпускник получит возможность научиться: 

– ·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

– ·записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

– ·создавать и преобразовывать модели и схемы; 

– ·осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ·осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– ·осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

– операций; 

– ·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– ·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– ·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

– ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

– ·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– ·формулировать собственное мнение и позицию; 

– ·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– ·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

– ·задавать вопросы; 

– ·контролировать действия партнёра; 

– ·использовать речь для регуляции своего действия; 

– ·адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–..·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

–..·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

–..·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

–..·аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

–..совместной деятельности; 



Выпускник научится:  

 

 

–..·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

–..·с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

–..ориентир для построения действия; 

–..·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

–..·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

–..·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

–..·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 
 

 

 

Выпускник научится: 

Чтение. Работа с текстом 

Поиск информации и понимание прочитанного 

– ·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– ·определять тему и главную мысль текста; 

– ·делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– ·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

– ·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака; 

– ·понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– ·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– ·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства 

текста; 

– ·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с 

целью чтения; 

– ·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– ·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– ·работать с несколькими источниками информации; 

– ·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 



Выпускник научится: 

 

Преобразование и интерпретация информации 



Выпускник научится:  

 

 

– ·пересказывать текст подробно и сжато, устно; 

– ·соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

– ·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

– ·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– ·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– ·делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

– ·составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 
 

Оценка информации 

Выпускник научится: 

– ·высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– ·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– ·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– ·сопоставлять различные точки зрения; 

– ·соотносить позицию автора с собственной точкой зрения. 

 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– ·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, 

системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием 

ссылок); 

Выпускник получит возможность научиться: 

–. .·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 



 

 

 

– ·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную 

поддержку, 

писать пояснения и тезисы для презентации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

– ·представлять данные. 

 

 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Литературное чтение» 

3 класс 

Выпускник научится: 

– имеют представление о лирическом и юмористическом стихотворениях, миниатюре, этюде, строфе, звукописи, аллегории; 

– определять жанры (рассказ, басню, стихотворение, драму) по характерным признакам; 

– в произведениях, предложенных учебником, выделять примеры сравнения, олицетворения, метафоры, эпитета, звукописи, 

звукоподражания; 

– наблюдать пейзаж и портрет в прочитанных в классе произведениях; 

– различать описание и повествование, настроение лирического стихотворения и юмористического; 

– в ходе коллективного обсуждения прочитанного в классе произведения выделять поступки, способы отражения внутреннего 

мира персонажа, авторского отношения к изображаемому; 

– пересказывать сюжет небольшого по объему произведения с использованием авторских изобразительных средств; 

– пересказывать сюжет небольшого по объему произведения от имени определенного лица; 

– восстанавливать порядок событий в произведении (по предложенным пунктам плана); 

– инсценировать фрагмент прочитанного произведения под руководством учителя; 

– отличать художественный текст от научно-популярного по существенным признакам; 

– создавать в устной и письменной форме рассуждение на заданную тему по прочитанному и обсужденному в классе 

произведению; 

– создавать этюды на заданную тему, редактируют собственный текст; 

– делать записи в читательском дневнике об авторе, названии, теме и персонаже самостоятельно прочитанного произведения. 



 

 

 

 

 
У выпускника будут сформированы: 

4 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

– способность понимать нравственные ценности автора, отраженные в его произведениях; 

– способность отзываться на авторскую точку зрения, обосновывая свое мнение о персонаже, поступках; 

– представление о ценности терпения и терпимости, доброте, жестокости, истинном и ложном героизме, уважении традиций разных 

народов, красоты, искусства и творчества; 

– следование этическим нормам поведения при просмотре, слушании и обсуждении художественных произведений вне школы; 

– ощущение потребности в сопереживании художественному произведению, персонажам, автору; 

– способность выбрать книгу для самостоятельного чтения; 

– ·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной 

– действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– ·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– ·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

– ·ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– ·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

– ·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ·ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

– ·знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и конвенциональных норм, 

развитие морального сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

– ·развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

– ·эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– ·установка на здоровый образ жизни; 

– ·основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– ·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– ·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания 



 

 

 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– ·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– ·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– ·адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– ·положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли 

«хорошего ученика»; 

– ·компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

– ·морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров 

в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– ·установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

– ·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– ·принимать и сохранять учебную задачу; 

– ·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– ·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– ·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа выполнения заданий; 

– ·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– ·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям заданий; 

– ·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– ·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– ·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– ·преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– ·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– ·самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 



 

 

 

– ·осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

– ·самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как 

по ходу его реализации, так и в конце действия. 
 

 

 

 

 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– ·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, 

– справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

– ·осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

– ·использовать знаково-символические средства, в том числе модели; 

– ·строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ·основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

– ·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– ·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– ·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– ·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– ·строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте; 

– ·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе 

– выделения сущностной связи; 

– ·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– ·устанавливать аналогии; 

Выпускник получит возможность научиться: 

– ·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 



 

 

 

– ·записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

– ·создавать и преобразовывать модели и схемы; 

– ·осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ·осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– ·осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

– операций; 

– ·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
 

 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– ·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить 

– монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

– коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– ·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

– ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

– ·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– ·формулировать собственное мнение и позицию; 

– ·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– ·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

– ·задавать вопросы; 

– ·контролировать действия партнёра; 

– ·использовать речь для регуляции своего действия; 

– ·адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– ·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

– ·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– ·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– ·аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 



 

 

 

совместной деятельности; 

– ·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

– ·с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

– ·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– ·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– ·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

– ·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 
 

 

 

 
 

 

 

Выпускник научится: 

Чтение. Работа с текстом 

Поиск информации и понимание прочитанного 

– ·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– ·определять тему и главную мысль текста; 

– ·делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– ·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

– ·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака; 

– ·понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– ·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– ·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства 

текста; 

– ·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с 

целью чтения; 

– ·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– ·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– ·работать с несколькими источниками информации; 

– ·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 



 

 

 

Преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– ·пересказывать текст подробно и сжато, устно; 

– ·соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

– ·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

– ·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– ·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– ·делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

– ·составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 
 

 

 

Оценка информации 

Выпускник научится: 

– ·высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– ·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– ·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– ·сопоставлять различные точки зрения; 

– ·соотносить позицию автора с собственной точкой зрения. 
 

 

 
 

Выпускник научится: 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обработка и поиск информации 

– ·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, 

системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием 

ссылок); 

Выпускник получит возможность научиться: 

– грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 



 

 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

–. .·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, 

писать пояснения и тезисы для презентации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

– ·представлять данные; 

 
 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Литературное чтение» 

4 класс 

Выпускник научится: 

– иметь представление о жанровых признаках произведения (рассказе, повести, очерке, автобиографии, мемуарах, отзыве, эссе, 

лирическом стихотворении, драме); 

– наблюдать ритмический рисункок стихотворного произведения, особенности лирического героя; 

– иметь представление об эпосе, лирике, драме; 

– в ходе коллективного обсуждения прочитанного в классе произведения выделять некоторые элементы сюжета эпического и 

драматического произведения, противопоставлять характеристики персонажей; 

– сравнивать два (более) литературных отрывка с целью выявления основной проблематики произведения, выделения авторских 

средств создания образа и определения авторской позиции по отношению к объекту описания; 

– на основе самостоятельного выделения восстанавливать историю персонажа, этапы развития действия в произведении; 

– отличать по общим признакам художественные и нехудожественные произведения, тексты эпического, лирического рода 

литературы; 

– различать художественное произведение и публицистическое; 

– выделять особенности учебного, познавательного текста; 

– определять тему и главную мысль произведений, отнесенных к детскому кругу чтения; 

– в ходе групповой работы создавать сценарий по эпическому произведению, инсценировать фрагмент произведения, создавать 

презентацию какого-либо замысла; 

– выразительно читать наизусть поэтические и прозаические тексты, создавая в чтении индивидуальный образ того, о чем 

написано в тексте; 

– создавать отзывы, эссе на заданную тему; 

– редактировать собственный текст; 

– сжато пересказывать сюжет самостоятельно прочитанного произведения детского круга чтения; 

– пересказывать сюжет произведения выборочно (в соответствии с заданием); 



 

 

 

– самостоятельно работать с книгой, обращаясь к выходным данным книги для поиска необходимого произведения; 

– ориентироваться в мире литературных текстов, знают некоторые творческие биографии изучаемых авторов и самостоятельно 

выбирают книги, Интернет-ресурсы для дополнительного чтения. 

 
 

II. Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

 

Программа литературного чтения по каждому году обучения включает в себя следующие разделы: 

1.1. Открытие мира литературы. Круг детского чтения. 

1.2. Проникновение в смысл произведения – особый способ видения мира. 

2. Совершенствование навыка чтения: освоение синтагматического способа чтения. 

3. Планируемые результаты обучения. 

 

1 класс – 132 часа (обучение грамоте – 92 часа, литературное чтение - 40 ч) 

Обучение грамоте. Литературное чтение (92 ч) 

Содержание добукварного периода начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления его номинативной функции 

в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и 

графической). У первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается фонематический слух и 

умение определять последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой 

анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового 

анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные 

представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На 

уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а 

затем овладевают письмом букв. 

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных обозначений; последующих 

гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не 

обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его 

механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); 

работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными 

видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный(заключительный)– повторительно-обобщающий этап. На данном этапе обучения грамоте осуществляется 

постепенный переход к чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 

сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым 



 

 

 

этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций 

общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений 

и навыков, с развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и включаются в 

проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление полученных в период обучения 

грамоте знаний. 

 

 

1 класс (40 ч) 

Введение в литературное чтение 

1.1. Открытие мира литературы. Круг детского чтения 

Слово и настроение. Оттенки слова и оттенки настроений. Автор и его настроение. 

Герой произведения. Настроение и характер героя произведения. Речь героя. Особенности ее интонации. Способы передачи 

настроения героя. Диалог героев произведения. 

Герой и разные способы передачи его настроения, разные способы изображения. 

 

1.2. Проникновение в смысл произведения – особый способ видения мира 

Читатель и автор. Слушатель и писатель. Освоение ролей слушателя, читателя. 

Тема произведения. Основная мысль произведения. Название произведения – особый авторский прием для раскрытия замысла. 

Прямое и переносное значения слова. Многозначность слова как способ создания особого видения мира. Арсенал художника- 

сочинителя. 

 

2. Совершенствование навыка чтения: освоение синтагматического способа чтения 

Формирование способа синтагматического чтения на основе выделения смысловых частей высказывания и постановки тактового 

ударения. 

Фраза и такт в звучащей речи. Интонация – понижение и повышение тона в звучащей речи. Паузы в звучащей речи, обязательные и 

факультативные. Чтение дидактических (специально составленных) текстов с выделенными тактами и синтагматическим ударением. 

Соблюдение нужной интонации внутри такта, в начале и в конце фразы, пауз на границах речевых тактов и фраз. 

Смысловые части высказывания (о чем или о ком сообщается, что сообщается). Самостоятельное выделение смысловых частей 

высказывания и деление на его основе фраз на такты (синтагмы). Чтение дидактических текстов с предварительным делением учащимися 

фразы на синтагмы и с опорой на выделенное в тексте тактовое ударение. 

Ударение в слове и в такте, состоящем из нескольких слов. Способ выделения тактового и фразового ударения (путем перестановки – 

по аналогии со словесным ударением). Чтение дидактических текстов с предварительным выделением учащимися тактов (на основе 



 

 

 

смысловой структуры высказывания) и самостоятельной постановкой тактового ударения. Мелодика и ритм фразы, состоящей из нескольких 

тактов. 

 

 

2 класс (136 ч) 

1.1. Открытие мира литературы. Круг детского чтения 

Роль слова и коммуникативной культуры в жизни человека, общества. 

Адресность высказывания. Значения слова (лексическое и грамматическое: смысл и форма). Звуковая оболочка слова и смысл. Прямое 

и переносное значения слова. Функции слова. Пословицы о значении слова в жизни человека. Авторы о слове. Слово в притче. 

Иносказательность и поучительность притчевого слова. Слово в художественном тексте. Слово – образ. Слово и настроение. Оттенки слова. 

Слово поэтическое и прозаическое. Слово в лирическом стихотворении. 

Слово в юмористическом, шутливом стихотворении. Диалог-спор «неживых» героев, способы передачи настроения этих героев. 

Выбор лексических средств для передачи настроения. 

Слово и речь человека. Словесные «казусы» в речи героев юмористического стихотворения. Выбор автором языковых средств для 

создания своего образа, передачи настроения, раскрытия темы. 

Слово и передача особых чувств героя (желание выделиться, похвастаться, похвалить себя, возмутиться и т.д.). Слово в речи героев 

русской народной сказки. Поучительность и иносказательность слова в басне. Хвалебное слово в разных литературных жанрах. 

Смыслоразличительна роль ударения в слове. 

Образ героя – словесное выражение главной мысли автора. Способы этого выражения в стихотворении и рассказе. Обидное слово. 

Слово и реакция человека на него. 

Вежливое и невежливое слово. Форма высказывания. Способ исправить форму выражения своего высказывания. Слово-совет. 

Слово авторское. Восприятие авторского слова читателем. Понятие «талантливого читателя». Сравнение как прием автора, создающий 

образ.  

Слово в миниатюре. «Философичность» смысла авторского слова. 

1.2. Проникновение в смысл произведения – особый способ видения мира 

Слово в юмористическом произведении (в рассказе, в стихотворении, притче, миниатюре). 

Замысел юмористического произведения. Герой юмористического произведения. Средства создания его образа. Речь и характер 

героев. Отношение автора к герою юмористического произведения, средства его выражения, проявление иронии. 

Слово в сказке. 

Замысел сказки. Сказочный образ и средства его создания. Иносказательность сказочного текста. Особенности сказочного героя. 



 

 

 

Виды сказок: русская народная (о животных, бытовая, волшебная), сказка-притча, авторская (литературная) сказка. Форма сказки: 

прозаическая и стихотворная. Композиция волшебной сказки: присказка, зачин, общие места, концовка. Экспозиция произведения. 

Композиция авторской сказки. Роль поучения в сказке. Связь сказки и пословицы. Отношение автора к героям сказки, средства его выражения 

через сказочные образы. 

 

2. Совершенствование навыка чтения: освоение синтагматического способа чтения 

Восстановление способа синтагматического чтения на дидактическом тексте (тексте-обращении). Тактовое чтение специально 

отобранных литературных текстов (сказок) с предварительным выделением учащимися синтагм и постановкой ударения. Распространение 

способа синтагматического чтения на поэтические тексты. Составление «партитуры» поэтического текста (коллективно). 

 

 

3 класс (136 ч.) 1. 1. Открытие мира литературы. Круг детского чтения 

Каким бывает авторское слово? Автор-художник и авторская позиция. Авторская оценка изображаемого (на материале 

описания). 

Что такое авторство? Кто такой автор? Авторский замысел. Авторская позиция. Отражение внутреннего мира автора в описании 

природы. Средства выражения авторской оценки (эпитеты, метафоры). 

Описание животного в произведениях разных жанров (рассказе, повести, басне, юмористическом стихотворении)1. Средства 

выражения авторского отношения к героям этих произведений. 

Описание неживого предмета как живого. Средства его изображения (звукопись, метафора, олицетворение и др.). 

Авторская позиция в художественном описании. Авторская позиция в деловом описании (на примере научного текста). Понятие 

художественного произведения, в котором отражен внутренний мир автора-художника через целостный художественный образ. Авторский 

замысел произведения. Отличие художественного произведения от нехудожественного произведения. 

 

1.2.      Проникновение в смысл произведения – особый способ видения мира 

Авторское слово в разных литературных жанрах. Понятие жанра. 

Авторская позиция в послании (автор – «адресант»). Адресность послания. Адресат и адресант. Цели и свойства послания. 

Происхождение послания: бытовые и литературные послания. Виды посланий: эпистола, телеграмма, записка, личное письмо, поздравление, 

деловое письмо, открытое письмо в газету. Жанровые особенности литературного послания. Этикетные нормы послания. Тон послания. 

Комплимент как обязательный компонент послания. Комплимент (антикомплимент) как особое выразительное средство адресности. 

Авторская позиция в басне (автор – «морализатор»). Аллегория (иносказание) как основное средство выражения авторской позиции в 
 

1 Термин произведение вводится в конце данного раздела. Термины жанр, выразительные средства вводятся в конце 3-го класса. 



 

 

 

басне. Ирония в басне. Форма басни. Способы выражения морали. Виды басен: прозаические и стихотворные. Жанровые особенности басни. 

Комплимент и антикомплимент как возможный элемент басни, выражающий авторскую позицию. 

Авторская позиция в сказке (автор – «повествователь»). Жанровые особенности сказки (повторение). Виды сказок (повторение). 

Поучение в сказке как проявление авторской позиции, средства его выражения. Комплимент (антикомплимент) как особое средство 

выражения авторского отношения к героям сказки через героя-посредника. 

Понятие литературного жанра: выбор литературных средств автором в зависимости от его замысла и позиции. Жанровые особенности 

эпистолярного жанра. Сравнение поучительных жанров: сказки, притчи, басни, пословицы. Выявление их общих и специфических жанровых 

особенностей, определяемых авторской позицией и замыслом. Этимология (происхождение) названий жанров (эпистолярного, сказки, притчи, 

басни, пословицы). 

Понятие выразительных средств жанра, используемых автором для реализации его замысла и выражения авторской позиции. 

 

2. Совершенствование навыка чтения: освоение способа синтагматического чтения 

Синтагматическое, интонационно оформленное чтение вслух любого текста: прозаического и поэтического. Чтение прозаического 

текста без предварительной подготовки, чтение поэтического текста по заранее разработанной учащимися «партитуре» (коллективно или 

индивидуально). Формирование навыка чтения «про себя» на основе многократного перечитывания текста в контексте его литературного 

анализа. 

 
 

4 класс(136 ч) 

1.1. Открытие мира литературы. Круг детского чтения 

Художественный образ Детства. Средства его создания. 

Детство – начало творческой биографии автора – ключ к пониманию дальнейшей жизни. Приемы создания художественного образа 

«детства». 

Образ детства в поэзии и прозе разных авторов, рассказывающих о себе. Создание «страны детства» в художественном тексте. 

Приемы создания образа детства. Выбор авторами изобразительных средств с целью замысла показать свою «страну детства». 

Образ детства в миниатюре. Приемы создания образа детства в миниатюре. 

Понятие творческой биографии автора. Понятие биографии и автобиографии. Использование автобиографических черт в 

художественном произведении. 

Личность автора, автор биографии, герой автобиографического произведения. 

Тема, главная мысль, замысел автобиографического произведения. 

Сюжет и композиция автобиографического произведения. 

Автопортрет в художественном тексте. Приемы его создания. 

Автобиографическая проза. Раскрытие личности автора через характер главного героя произведения, через выражение отношения к 



 

 

 

другим героям и событиям. 

Автобиографическая поэзия. Раскрытие личности автора через образ лирического героя. 

Тема материнства. Тема памяти. Тема дружбы и взаимопонимания. 

«Жизненный урок» – кульминация автобиографического повествования. 

Эссе: тематика, проблематика, средства языка. 

 

1. 2. Проникновение в смысл произведения – особый способ видения мира 

Биография – ключ к пониманию личности автора. 

Биография писателя (поэта). Способы изображения детства писателя (поэта) другими авторами. 

Мемуары. Очерк. Художественно-публицистический рассказ (слово о писателе): его содержание, композиция, источники и язык. 

Способы создания словесного портрета писателя (поэта). 

Прием контраста (противопоставления) при создании образа писателя (поэта). 

«Жизненный урок» детства – кульминация биографического повествования. 

Образ «храма науки» (библиотеки), созданный в биографическом и автобиографическом произведении. Описание читательских 

приоритетов ребенка. 

Ирония, юмор в биографических и автобиографических произведениях. 

Тема материнства. Тема памяти. Тема дружбы и взаимопонимания. 

3. «Страна детства» – тема, поднимаемая в литературных произведениях. 

Чудеса детства. Тема любви, взаимоотношений между людьми, переживаний нежной детской души. 

Человек и его выбор в окружающем мире. Тема материнства. Тема памяти. Тема дружбы и взаимопонимания. Тема человеческого горя 

и радости. Способы раскрытия данных тем. Мастерство автора произведения в умении передавать читателю свое отношение к героям в 

повествовательном тексте. Ирония, юмор в биографических и автобиографических произведениях. 

Описание человека. Использование художественной детали для создания словесного портрета. Портрет героя произведения. 

Сопоставление нескольких портретов разных героев. Описание помещения (интерьера) с целью раскрытия характера героя. 

Отзыв о художественном произведении о детстве (об отрывке): тематика, проблематика, средства языка, средства авторской оценки 

изображаемого события. 

 

2. Совершенствование навыка чтения: освоение способа синтагматического чтения 

Синтагматическое, интонационно оформленное чтение вслух любого текста: прозаического и поэтического. Чтение прозаического 

текста без предварительной подготовки, чтение поэтического текста без «партитуры» (индивидуально). Формирование навыка чтения «про 

себя» на основе многократного перечитывания текста в контексте его литературного анализа. Чтение публицистического текста. Чтение 

информативного учебного текста. 



 

 

 

 

 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на усвоение каждой темы 

1 класс – 132ч 

 

Содержание Характеристика деятельности учащихся ЭОР/ЦОР 

Добукварный (подготовительный) период (14 ч)  

Букварь– первая 

учебная книга (1ч) 

Ориентироваться в «Букваре». Называть и показывать элементы учебной книги 

(обложка, титульный лист, иллюстрации, форзац). 

Рассказывать, как правильно пользоваться учебной книгой. 

Пользоваться учебником, соблюдать гигиенические требования при посадке. 
Оценивать результаты своей деятельности. 

 

Речь устная и 

письменная. 

Предложение (1ч) 

Принимать учебную задачу урока и осуществлять ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных действий. 

Различать устную речь и письменную, знать, что речь состоит из предложений. 

Выделять из речи предложения. Определять количество предложений в 

высказывании. 

Познакомиться с понятием «предложение», его графическим изображением – схемой. 

 

Слово и 

предложение (1ч) 

Принимать учебную задачу урока и осуществлять ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных действий. 

Составлять схемы предложений, знать, что предложения состоят из слов. 

Формировать умение составлять предложения; определять в них количество слов. 

Делить слова на слоги. 

Выслушивать точку зрения товарищей. 
Оценивать свою работу на уроке. 

 

Слог (1ч) Принимать учебную задачу урока и осуществлять ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных действий. 

Воспринимать слово как объект изучения, материал для анализа. 

Устанавливать слоговой состав слов, называющих изображенные предметы. 

Приводить примеры слов, состоящих из заданного количества слогов. 

 

Ударение (1ч) Принимать учебную задачу урока и осуществлять ее решение под руководством  



 

 

 
 

 учителя в процессе выполнения учебных действий. 
Отвечать на вопросы учителя по иллюстрации. 

Воспринимать слово как объект изучения, материал для анализа. 

Определять на слух ударный слог в словах. 

Обозначать ударный слог на схеме слова условным знаком. 

Классифицировать слова по количеству слогов и месту ударения. 

Контролировать свои действия при делении слов на слоги, определении ударного 

слога. 

 

Звуки в окружающем 

мире и речи (1ч) 

Принимать учебную задачу урока и осуществлять ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных действий. 

Наблюдать какие неречевые звуки нас окружают. 

Различать и произносить звуки, слышимые в окружающем мире, распознавать звуки 

на слух. 

Приводить примеры неречевых звуков. 
Произносить и слышать изолированные звуки. 

 

Звуки в словах (1ч) Принимать учебную задачу урока и осуществлять ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных действий. 

Воспринимать слово как объект изучения, материал для анализа. 

Воспроизводить заданный учителем образец интонационного выделения звука в слове. 

Анализировать слово с опорой на его модель: определять количество слогов, 

называть ударный слог, определять последовательность звуков в слове, количество 

звуков в каждом слоге, выделять и называть звуки в слове по порядку. 

Группировать слова по первому (последнему) звуку. 

Называть особенности гласных и согласных звуков. Различать графическое 

обозначение гласных и согласных звуков, использовать их при моделировании слов. 

Оценивать свою работу на уроке. 

 

Слог открытый и 

закрытый (1ч) 

Принимать учебную задачу урока и осуществлять ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных действий. 

Различать гласные и согласные звуки, называть основные отличительные признаки. 

Находить и называть слог-слияние с опорой на схему, устанавливать количество 

слогов и их порядок. 

Различать графическое обозначение слогов-слияний, использовать их при 

моделировании слов. 

 



 

 

 
 

 Оценивать свою работу на уроке.  

Повторение и 

обобщение 

пройденного 

материала (1ч) 

Принимать учебную задачу урока и осуществлять ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных действий. 

Использовать термины «речь», «предложение», «слово», «слог», «ударение», «звук», 

«гласный», «согласный», «слог-слияние». 

Вычленять из звучащей речи предложения, делить их на слова. 

Определять количество слогов в слове. 
Выделять ударный слог, слог-слияние и звуки за пределами слияния в словах. 

 

Гласные звуки и 

буквы (5ч) 

Принимать учебную задачу урока и осуществлять ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных действий. 

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. 

Производить слогозвуковой анализ слов с изучаемыми звуками. 

Приводить примеры слов с изучаемыми звуками в начале, середине и конце слова. 

Узнавать, сравнивать и различать заглавные и строчные, печатные и письменные 

буквы. 

Соотносить звуки и буквы их обозначающие. 

Распознавать на слух гласные звуки в словах, определять их место в слове. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 
Контролировать свои действия при решении познавательной задачи. 

 

Букварный период (53 ч)  

Согласные звуки и 

буквы (33ч) 

Принимать учебную задачу урока и осуществлять ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных действий. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Производить слогозвуковой анализ слов с изучаемыми звуками. 

Выделять звуки в процессе слогозвукового анализа, наблюдать над особенностями 

произношения звуков. 

Давать характеристику звукам как твердым, мягким, звонким, составлять предложения 

к предложенным схемам, озвучивать печатные буквы вслух. 

Слышать и различать звуки в словах. Приводить примеры слов с новыми звуками. 

Составлять слоги-слияния. 

Наблюдать употребление заглавной буквы в именах. Определять место изученных букв 

на «ленте букв». 
Соотносить все изученные буквы со звуками. 

 



 

 

 
 

 Сравнивать, группировать и классифицировать все изученные буквы. 
Читать предложения с паузами и интонацией в соответствии со знаками препинания. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения. 

 

Гласные буквы Е, е; 

Ё, ё; Ю, ю; Я, я (7ч) 

Принимать познавательную задачу урока. Осуществлять решение познавательной 

задачи под руководством учителя. 

Производить слогозвуковой анализ слов с изучаемыми звуками. 

Анализировать схему-модель слова. 

Узнавать, сравнивать и различать заглавные и строчные, печатные и письменные 

буквы. 

Выявлять способ чтения букв в начале слов и после гласных в середине и на конце 

слов. 

Сравнивать, группировать и классифицировать все изученные буквы. 

Соотносить звуки и буквы их обозначающие. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 
Наблюдать за образованием новых слов. Находить общую часть в этих словах. 

 

Мягкий и твердый 

разделительные 

знаки (3ч) 

Принимать учебную задачу урока и осуществлять ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных действий. 

Производить звукобуквенный анализ слов с опорой на схему; читать слова с раздели- 

тельными ь и ъ, небольшой текст с изученными буквами, выполнять задания к 

стихотворным текстам. 

Сравнивать, группировать и классифицировать все изученные буквы. 

Соотносить звуки и буквы их обозначающие. 

 

Русский алфавит (1ч) Принимать учебную задачу урока и осуществлять ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных действий. 

Анализировать ленту букв: называть группы букв, объяснять особенности букв каждой 

группы. Правильно называть все буквы. 

Устанавливать, что последовательность букв на «ленте букв» и в алфавите разная. 

Читать алфавит. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения. 

 

Резерв учебного времени на букварный период – 9ч  

1 класс 



 

 

 

4ч. в неделю, всего 40ч. 
 

№ Дат 

а 

Тема урока Кол- 

во 

часо 
в 

Речевая и читательская 

деятельность на уроке 

Литературоведческая 

пропедевтика и 

внеурочная 
деятельность 

Творческая работа 

(выполняется по 

желанию ученика) 

ЭОР/ЦОР 

3 четверть   

Чудеса природы  

1  Чудеса природы. 

Образ весны, 

весеннего листа в 

стихотворениях 

М.Я.Бородицкой, 

Я.Л.Акима 

1 Определение этапов 

синтагматического 

чтения: деление 

высказывания на 

речевые звенья 

(синтагмы), постановка 

тактового ударения 

(выделение ключевых 

слов) 

Наблюдение над 

интонациями в 

стихотворениях. 

Освоение понятия 

«интонация». 

Сочинение- 

продолжение 

истории о Медведе 

https://www.yaklass.ru/ 

2  Оттенки смысла 

слов. Определение 

оттенков слова, 

настроений автора 

в поэтическом и 

прозаическом 
текстах о природе. 

1 

3  Выбор заголовка к 

тексту. Знакомство 

с техникой 

понимания текста 

– «Чтение 

островками» 

1 

4  Тема весеннего 

пробуждения в 

авторских сказках 

Н.И. Сладкова. 

Описание героя – 

животного. 

1 Чтение текста в 

соответствии с этапами 

синтагматического 

чтения: делением 

высказывания на 
речевые звенья, 

Знакомство с 

понятиями «автор» и 

«читатель» 

Рассуждение о 

природе с заменой 

первого слова 

«слышите» в 

авторском тексте на 

слово «видите». 

https://www.yaklass.ru/


 

 

 
 

  Разговор героев. 
Способы передачи 

их речи 

 постановкой тактового 

ударения (выделением 

ключевых слов) 

 Чтение по ролям  

5  Тема весеннего 

пробуждения в 

авторских сказках 

Э.Ю.Шима. 

выделение из 

текста непонятных 

слов, определение 

способов работы с 
ними. 

1 

6  Знакомство с 

разными 

способами 

изображения 

природы разными 

авторами. 

Определение 

«точек 

предпонимания» в 

текстах. 

1 

4 четверть   

7  Тема прихода 

весны в рассказах 

В.В.Бианки. 

описание весенней 

природы. 

1 Рефлексия собственного 

чтения. Определение 

задач «взрослого» 

чтения. 

Пропедевтика 

изучения 

изобразительных 

средств (без названия 

терминологии). 

Знакомство с 

понятием «герой 

произведения» 

Создание образа 

медведя по 

выбранному 

произведению 

https://www.yaklass.ru/ 

8  Тема прихода 

весны в рассказах 

К.Паустовского. 

знакомство со 
способами 

1 

https://www.yaklass.ru/


 

 

 
 

  изображения 
природы разными 

авторами. 

     

9  Образ весеннего 

цветка в рассказе 

Э.Шима . 

Определение темы 

рассказа. 

Выделение слов – 

признаков для 

описания цветка. 

1 Освоение способа 

чтения: выделение 

ключевых слов, 

определение границ в 

речевых звеньях. 

 Сочинение истории 

о весеннем цветке 

от имени главного 

героя. 

10  Образ весеннего 

цветка в рассказе 

И.Соколова- 

Микитова. 

Разговор героев. 

Способы передачи 

их речи, 

настроения. 

1 

11  Образ весеннего 

цветка в 

стихотворениях П. 

Соловьева и 

И.Бунина. 

Определение 

понятия «тон» в 

поэтическом 

тексте. Выделение 

слов-признаков и 

слов-действий для 

описания весенней 

природы. 

1 Определение основного 

настроения 

дидактического текста. 

Поиск информации в 

нем. Иллюстрирование. 

Выразительное чтение 

текста, первичное 

оценивание по двум 

критериям: выделение 

ключевых слов, 

расстановка пауз. 

Пропедевтика 

изучения 

изобразительных 

средств ( без названия 

терминов). 

Экскурсия (в тч 

виртуальная) в музей, 

картинную галерею с 

целью знакомства с 

произведениями 

живописи о весне. 

Чтение произведений 

в разделе для 

самостоятельного 

Сочинение- 

продолжение 

события: «Что 

потом случилось с 

подснежником?» 

12  Образ весеннего 1 



 

 

 
 

  цветка в сказке Г. 

Андерсена. 

Определение 

оттенков 

настроения 

учителя во время 

чтения отрывка из 

сказки. 

  чтения. Выбор 

произведения, которое 

впечатлило читателя. 

Обоснование этого 

выбора. 

  

От дождя до радуги  

13  От дождя до 

радуги. 

Юмористический 

образ погоды в 

«детских» стихах 

Г.Кружков «Пес 

прогноз», 

Ф.Кривин 

«Мечта». 

Определение 

способов передачи 

настроения героев 

в юмористическом 

стихотворении. 

1 Отработка способа 

выделения ключевых 

слов внутри речевых 

звеньев. 

Оценивание способа 

чтения в соответствии с 

предложенными 

критериями. 

Получение опыта 

наблюдения за 

интонацией разных 

текстов. Понимание 

смысла текста со слуха 

и с момента первичного 

чтения. 

Иллюстрирование 

шуточных 

стихотворений о дожде. 

Выразительное чтение 

текста, первичное 

оценивание по 

критериям: выделение 

ключевых слов, 

расстановка пауз, 

Наблюдение за 

изменением тона в 

стихотворном тексте, 

соотнесение причины 

изменения с 

содержанием 

произведения. 

Сочинение: «Мечта 

Лужицы сбылась» 

Раскадровка 

«основных 

событий» 

стихотворения для 

создания 

мультфильма. 

https://www.yaklass.ru/ 

14  Определение темы 

стихотворения и 
рассказа. 

1 

15  Рассуждение о 

мечте. Выделение 

главного смысла 
рассказа. 

1 

16  Образ дождя в 

стихотворениях 
С.Маршака и Л. 

1 Наблюдение за 

изменением темпа в 
стихотворном тексте, 

Выступление в 

роли художника: 
создание образа с 

https://www.yaklass.ru/


 

 

 
 

  Конырева. 

Определение 

понятия «темп» в 

поэтическом 

тексте. С способы 

изображения 

«живого» цветка в 

стихотворениях 

разных авторов. 

 безошибочность. 

Выделение в 

произведениях 

сравнений, способов 

создания автором 

«живого» существа. 

соотнесение причины 

изменения с 

содержанием 

произведения. 

Конкурс 

юмористических 

произведений. 

помощью 

художественных 

средств. 

 

17  Выделение слов- 

признаков и слов- 

действий для 
описания героя. 

1  

18  Определение роли 

похожих по 

звучанию слов 

(омофонов) для 
создания образа. 

1  

19  Художественное 

описание дождя в 

произведении 

Б.Павлова. 

Прогнозирование 

событий по 

рассказу. 

Определение темы 

и основной мысли. 

1  Сочинение истории 

с заданными 

героями, но с 

изменением 

основного тона 

(грустная история 

должна стать 

веселой) 

Наблюдение за 

описанием дождя в 

сказке. 
20  Художественное 

описание дождя в 

произведении Н. 

Абрамцевой. 

Определение 

грустного, 

1 



 

 

 
 

  печального 

настроения 

истории как 

основного 

настроения текста. 

Способы 

изменения 

настроения. 

     

21  Образ радуги в 

рассказе Э.Шима. 

выбор заголовка к 

тексту. 

Определение темы 

и основной мысли. 

Способы ее 

определения. 

1 Наблюдение за 

описанием радуги в 

рассказах, сказке и 

лирическом 

стихотворении. 

Чтение произведений 

в разделе для 

самостоятельного 

чтения. Выбор 

произведения, которое 

впечатлило читателя. 

Обоснование этого 

выбора. 

Сочинение – 

описание радуги. 

Использование 

сравнения для 

создания образа 

явления природы. 

22  Образ радуги в 

рассказе 

И.Соколова- 

Микиткова. Тон и 

темп. Выделение в 

рассказе слов- 

сравнений для 

создания образа 

радуги. 

Определение роли 

сравнения в 

текстах. 

1  

23  Художественное 
описание радуги в 

сказке 

К.Ушинского и 

стихотворении 

1  Пропедевтика 
изучения 

изобразительных 

средств ( без названия 

терминов). Экскурсия 

Сочинение 
сказочной истории: 

Как помирились 

Солнце и Радуга 



 

 

 
 

  В.Жуковского. 

слова –сравнения в 

произведении. 

  (в тч виртуальная) в 

музей, картинную 

галерею с целью 

знакомства с 

произведениями 

живописи о радуге, 
дожде, солнце. 

  

Кто придумал чудеса?  

24  Кто придумал 

чудеса? Образ 

облака в 

стихотворном и 

прозаическом 

тексте. 

Использование 

разных способов 

изображения 

«героев». Способы 

передачи 

настроения 

авторов в сказке и 

в стихотворении. 

1 Различение 

прозаического и 

поэтического текстов по 

признакам. Называние 

признаков текста 

словами, группировка 

(классификация) на 

поэтические и 

прозаические, на разные 

произведения по 

оттенкам настроения. 

Определение роли тире, 

двоеточия, многоточия в 

тексте. 

Выразительное чтение с 

последующим 

оцениванием. 

Составление текста по 

предложенным словам. 

Первичный 

сравнительный анализ 

прозаического и 

поэтического текстов, 

выявление сходства и 

различия в них. 

Сочинение о 

чудаке. 

https://www.yaklass.ru/ 

25,2 
6 

 Образ чудной 

страны и чудака в 

стихотворениях И. 

Токмаковой и 

О.Дриза. 

Определение 

способов создания 

чудес в природе, в 

жизни разными 

авторами 

поэтического 

2 Наблюдение за 

способами 

изображения чудной 

страны и чудака в 

юмористических 

стихотворениях. 

Подготовка выставки 

рисунков по 

темам:»Образ чудной 

страны», «Образ 

чудака» 

Рассказ о чудесах, 

которые 

встречались в 

жизни ребенка. 

https://www.yaklass.ru/


 

 

 
 

  жанра. 

Интонирование 

юмористического 

стихотворения с 

предварительным 

выделением слов- 

признаков, слов- 

действий для 

создания картины 

чуда. 

     

27,2 
8 

 Образы чудес в 

стихотворениях 

В.Лунина. способы 

интонирования 

стихотворного 

текста вслух 

2 Наблюдение за 

способами 

изображения чудес, 

которые «живут» 

рядом. 

Рассказ о том, что 

может быть чудом. 

Создание образа 

чудака. 

29,3 
0 

 Чудесные 

превращения в 

природе и в жизни. 

Стихотворения 

О.Григорьева и 

Н.Кончаловской. 

способ прочтения 

и осмысления 

текста шуточного 

характера со 

словами, 

имеющими корни 

от названий разных 

овощей. Игра слов 

как способ 

создания образа 
чуда с помощью 

2  Пропедевтика 

изучения 

изобразительных 

средств (без названия 

терминов). 

Знакомство с 

понятием 

«художественный 

образ» 

Практическое занятие 

на тему: « Как можно 

быстро выучить 

стихотворение». 

Открытие способа 

быстрого 

запоминания 

шуточного 

стихотворения. 



 

 

 
 

  намеренного 
соединения таких 

корней. 

     

31,3 
2 

 Чудесное 

превращение 

гусеницы в 

бабочку в сказке В. 

Берестова. 

Осмысление 

понятия «диалог 

героев». Способы 

передачи речи 

героев истории, 

выбор тона и темпа 

чтения. 

2  Наблюдение за 

репликами диалога 

героев в разных 

текстах, определение 

роли каждой реплики. 

Сочинение- 

продолжение 

истории о гусенице 

по заданному 

началу. 

33  Образ бабочки и 

солнечного 

зайчика в 

лирическом и 

юмористическом 

стихотворениях. 

Рассказ героя от 

первого лица. 

Способы создания 

автором «живого» 

существа. 

1 Наблюдение за 

описанием бабочки в 

дидактическом тексте. 

Попытка передать в 

чтении состояние 

рассказчика. 

Наблюдение за 

способами 

изображения бабочки 

и солнечного зайчика. 

Знакомство с 

понятиями драма, 

действующие лица, 

ремарка. 

Чтение произведений 

в разделе для 

самостоятельного 

чтения. 

Первое знакомство с 

драмой. 

Распределение ролей. 

Подготовка 

инсценировки. 

 



 

 

 
 

Сквозь волшебное стекло  

34  Сквозь волшебное 

стекло. Образ 

солнечного 

зайчика и 

солнечного луча. 

Способ 

интонирования 

песни, в которой 

создается образ 

добра и света. 

Выбор средств для 

передачи 

радостного 

настроения. 

1 Работа с 

информационными 

источниками. 

Выразительное чтение 

предложений с 

восклицательной и 

вопросительной 

интонацией. 

Классификация 

прочитанных 

произведений по 

настроению, теме, 

персонажам. 

Выразительное чтение 

текста с последующим 

анализом чтения в 

соответствии с 

критериями. 

Наблюдение за 

способами выражения 

авторского отношения 

к миру через поиск 

художественных 

деталей. 

Наблюдение за 

ритмическим 

рисунком 

юмористического 

стихотворения. 

Подготовка 

страницы 

портфолио по теме 

«Чудеса в природе 

и в жизни» 

https://www.yaklass.ru/ 

35  Образ стеклышка в 

сказке 

Н.Абрамцевой и 

стихотворении 

Е.Тараховской. 

повествование о 

чуде. Способы 

проникновения в 

авторский замысел. 

Способ передачи и 

перемены 

настроения героев 

с помощью средств 

языка. 

1 Пропедевтика 

изучения 

повествовательного 

произведения в жанре 

сказки. Наблюдение за 

развитием событий в 

сказке. 

Сочинение- 

продолжение 

истории о котенке 

по заданному 

началу. 

Соотнесение 

собственного 

замысла с 

замыслом автора. 

Продолжение, не 

написанное 

автором истории. 

36  Урок-рефлексия. 1 Беседа о том, каких 

читательских умений 

достигли ученики в 
конце первого класса. 

 Подготовка 

страницы 

портфолио по теме 
«Где прячется 

https://www.yaklass.ru/


 

 

 
 

      чудо?»  

37- 
40 

 резервные часы 4    

 

2 класс – 136ч 

№ Тема урока Основные виды 

учебной 

деятельности 

Формирование УУД ЭОР/ЦОР 

 

1. Знакомство с учебником, его 

справочным аппаратом. Обращение 

автора к читателю. 

Освоение способа 

синтагматического 

чтения на 

дидактических 
текстах. 

выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

в монологе и диалоге, использовать доступные 

речевые средства в соответствии с задачей 

высказывания; 

проявлять устойчивый интерес к общению и 

групповой работе; 

участвовать в проектах, инсценировках, 

спектаклях; 

видеть ошибку и исправлять ее с помощью 

взрослого. 

https://www.yaklass.ru/ 

2. Критерии синтагматического 

чтения (алгоритм чтения). 

Выделение ключевых слов в 

стихотворении. Поэтические 

послания А.С.Пушкина. 

Освоение способа 

синтагматического 

чтения на 

дидактических 
текстах. 

3. Слово в стихотворении. Тон 

стихотворения. Поэтические 

послания А.С.Пушкина. 

Интонация 

литературного 

послания. Образ 

слова  в 

поэтическом и 

прозаическом 

текстах. 

4. Смысл и звучание слова. 

Определение ритмического рисунка 

в стихотворении. 

А.А.Тарковский «Слово только 

оболочка…» 

Чтение по 

партитуре. 

Интонирование 

незнакомого текста. 

отличать художественный текст от научного и 

научно-популярного; 

пересказывать текст по плану; 

применять известные понятия к новому материалу, 

формулировать выводы; 

https://www.yaklass.ru/


 

 

 
 

5. Роль слова в жизни, поучительность 

слова. Дж. Родари «Почему золото 

так дорого ценится?» 

Чтение по 

партитуре. 

Интонирование 

незнакомого текста. 

знать разные виды словарей, справочников, 

энциклопедий. 

 

6. Слово в пословице. Прямое и 

переносное значение слова. 

Пословицы о значении слова 

в жизни человека. 

Чтение по 

партитуре. 

Интонирование 

незнакомого текста. 

7. Крылатые выражения 

(фразеологические обороты) 

Знакомство с фразеологическим 

словарём. В.В.Суслов «Как 

работает слово» 

Слово и 

настроение. 

8. Определение темы рассказа. Е.А 

Пермяк «Волшебные краски». 

Смыслоразличител 
ьная роль ударения 

в слове. 

структурировать знания при сопоставлении 

текстов; 

применять схемы, таблицы как способ 

представления, осмысления и обобщения 

информации; 
9. Настроение рассказа. Выделение 

слов-признаков для описания. 
Е.А.Пермяк «Пастух и Скрипка» 

Слово в 

художественном 
тексте. 

10. Притча. Прямое и переносное 

значение слова в притче. 

В.В.Голявкин «Я пуговицу сам себе 

пришил». 

Слово в притче. 

Иносказательность 

и поучительность 
притчевого слова. 

участвовать в учебном диалоге; 
принимать участие в коллективном выполнении 

заданий, в т.ч. творческих; 

11. Овладение способом чтения 

притчи. Иносказательность и 

поучительность притчевого слова. 
«Притча о талантах» По А.Меню. 

Слово в притче. 

Иносказательность 

и поучительность 
притчевого слова. 

искать информацию, представлять найденную 

информацию; 

уметь различать существенную и дополнительную 

информацию, выделять главное; 

12. Слово в лирическом стихотворении. 

Критерии чтения поэтического 

произведения. 

А.А.Ахматова «Тайны ремесла». 

Слово поэтическое 

и прозаическое. 

Слово в 

лирическом 

стихотворении. 

участвовать в учебном диалоге; 
принимать участие в коллективном выполнении 

заданий, в т.ч. творческих; 



 

 

 
 

13. Прямое и переносное значение 

слова. Диалог героев. Ф.К.Сологуб 
«Глаза». 

Прямое 
ипереносное 

значение слова. 

выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

в монологе и диалоге, использовать доступные 

речевые средства в соответствии с задачей 

высказывания; 

проявлять устойчивый интерес к общению и 

групповой работе; 

участвовать в проектах, инсценировках, 

спектаклях; 

видеть ошибку и исправлять ее с помощью 

взрослого. 

 

14. Описание природы в прозе и 

поэзии. Образ, созданный автором, 

в рассказе, стихотворении. 

М,М.Пришвин «Летний дождь» 

Слово поэтическое 

и прозаическое. 

Слово в 

лирическом 

стихотворении. 

15. Составление чтецкой «партитуры» 

стихотворного текста В.В.Набоков 

«Дождь пролетел» 

Чтение по 

партитуре. 

Интонирование 

незнакомого текста. 

16. Оттенки звука и оттенки слова 

Описание предмета В.Ф.Одоевский 
«Городок в табакерке» (отрывок) 

Интонирование 

незнакомого текста. 

выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

в монологе и диалоге, использовать доступные 

речевые средства в соответствии с задачей 

высказывания; 

проявлять устойчивый интерес к общению и 

групповой работе; 

участвовать в проектах, инсценировках, 

спектаклях; 

видеть ошибку и исправлять ее с помощью 

взрослого. 

17. Способы передачи настроения 

героя.Описание 

«ощущения»герояВ.В.Лунин 
«Музыка» 

Интонирование 

незнакомого текста. 

18. Подведение итогов 

самостоятельного чтения по разделу 

«Читай, удивляйся, размышляй!» 

Выразительное чтение и (или) 

чтение наизусть произведений 

раздела 

Совершенствовани 

е навыка чтения. 

19. Обсуждение прочитанного в 

разделе «Читай, удивляйся, 

размышляй!» Построение 

небольшого монологического 

высказывания о своих 
впечатлениях, о произведении 

Слово авторское. 

Восприятие 

авторского слова 

читателем. 

20. Обсуждение прочитанного в 
разделе «Читай, удивляйся, 

Слово авторское. 
Восприятие 



 

 

 
 

 размышляй!» Построение 

небольшого монологического 

высказывания о своих 
впечатлениях, о произведении 

авторского слова 

читателем. 

  

 

21. Слово в юмористическом 

стихотворении. Диалог-спор 

героев, выбор лексических средств 

для передачи их настроения 

А.К.Дитрих «Говорила туча туче» 

Слово и речь 

человека. 

Словесные 

«казусы» в речи 

героев 

юмористического 

стихотворения. 

выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

в монологе и диалоге, использовать доступные 

речевые средства в соответствии с задачей 

высказывания; 

проявлять устойчивый интерес к общению и 

групповой работе; 

участвовать в проектах, инсценировках, 

спектаклях; 

видеть ошибку и исправлять ее с помощью 

взрослого.Метапредметные результаты: 

• порождение индивидуального замысла и 

попытки его реализации в процессе 

выполнения творческих заданий, 

требующих отбора, переработки и 

оформления собственных жизненных 

впечатлений; 

• опыт участия в коллективной дискуссии- 

обсуждении; 

• выделение и удержание предмета 

обсуждения и критериев его оценки, а также 

использование этих критериев на практике. 

https://www.yaklass.ru/ 

22. Интонация. 

Инсценированиестихотворения 

Э.Э.Мошковская «Косматая - 
косматая» 

Интонирование 

текста 

стихотворения. 

23. Слово и речь человека Критерии 

чтения юмористического 

стихотворения 

Ю.Тимянский «Рассказ школьного 

портфеля» 

Слово и речь 

человека. 

Словесные 

«казусы» в речи 

героев 

юмористического 

стихотворения. 

24. Тон чтения Диалог героев 

Ю.Тувим «Словечки-калечки» 

Словесные 

«казусы» в речи 

героев 

юмористического 

стихотворения. 

25. Сказка. Слово в речи героев русской 

народной сказки. 

Выразительное 
интонирование 

текста 

выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

в монологе и диалоге, использовать доступные 

речевые средства в соответствии с задачей 

высказывания; 26. Чтение сказки по ролям. Обучение Выразительное 

https://www.yaklass.ru/


 

 

 
 

 пересказу «Заяц-хвастун» русская 
народная сказка 

интонирование 
текста 

проявлять устойчивый интерес к общению и 

групповой работе; 

участвовать в проектах, инсценировках, 

спектаклях; 

видеть ошибку и исправлять ее с помощью 

взрослого.Метапредметные результаты: 

• порождение индивидуального замысла и 

попытки его реализации в процессе выполнения 

творческих заданий, требующих отбора, 

переработки и оформления собственных 

жизненных впечатлений; 

• опыт участия в коллективной дискуссии- 

обсуждении; 

• выделение и удержание предмета 

обсуждения и критериев его оценки, а также 

использование этих критериев на практике; 

• направленное наблюдение над текстами по 

заранее определенным параметрам, сравнение 

текстов, формирующее способность выделения 

сходства и различия предметов и явлений; 

 

27. Речевой этикет. О.Е.Григорьев 
«Гостеприимство» 

Словесные 
«казусы» в речи 

героев 

юмористического 

стихотворения. 

Работа в 

группах:Определен 

ие ритмического и 

звукового рисунков. 

Применение 

способа 

синтагматического 

чтения при чтении 

стихов. 

28. Речевой этикет О.И.Выготская 
«Мягкий знак» 

Акцентное 

вычитывание 

стихотворения. 

29. Критерии выразительного чтения 

прозаического текста. 
И.М.Подгаецкая «Ударение» 

Чтение сказки по 

ролям. Способ 
чтения реплик. 

выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

в монологе и диалоге, использовать доступные 

речевые средства в соответствии с задачей 

высказывания; 

проявлять устойчивый интерес к общению и 

групповой работе; 

участвовать в проектах, инсценировках, 

спектаклях; 

видеть ошибку и исправлять ее с помощью 

взрослого.Метапредметные результаты: 

• порождение индивидуального замысла и 

попытки его реализации в процессе выполнения 

30. Словесное выражение главной 

мысли автора. Образ героя. 

Способы его создания 

С.Чёрный «Воробей» 

Работа в группах: 

Составление схемы 

уровней жанра 

«Скороговорка» 

Общеклассное 

обсуждение 

Частично- 

поисковый способ 

действия 



 

 

 
 

31. Слово и реакция человека на него. 

Обидное слово В.И.Белов «Как 

воробья ворона обидела» 

Работа в группах: 

Составление схемы 

уровней жанра 

«Скороговорка» 

Общеклассное 

обсуждение 

Частично- 

поисковый способ 

действия 

творческих заданий, требующих отбора, 

переработки и оформления собственных 

жизненных впечатлений; 

• опыт участия в коллективной дискуссии- 

обсуждении; 

• выделение и удержание предмета 

обсуждения и критериев его оценки, а также 

использование этих критериев на практике; 

• направленное наблюдение над текстами по 

заранее определенным параметрам, сравнение 

текстов, формирующее способность выделения 

сходства и различия предметов и явлений; 

• планирование, осуществляемое детьми в 

процессе подготовки коллективных инсценировок, 

различных видов групповой работы и создания 

собственных сочинений; 

 

32. Басня. Поучительность и 

иносказательность слова в басне . 

Чтение басни по ролям. 

И.А.Крылов «Кукушка и Петух». 

Работа в группах: 

Инсценирование 

басни. 

Общеклассное 

обсуждение 

33. Смыслоразличительная роль 

ударения в слове. Смысловое и 

слоговое ударение. 

И.М.Подгаецкая «Ударение». 

Общеклассное 

обсуждение 

Акцентное 

вычитывание 

рассказа 

Индивидуальная 

работа: 

Чтение 

юмористического 

стихотворения. 

Критерии чтения 

юмористического 

стихотворения. 

выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

в монологе и диалоге, использовать доступные 

речевые средства в соответствии с задачей 

высказывания; 

проявлять устойчивый интерес к общению и 

групповой работе; 

участвовать в проектах, инсценировках, 

спектаклях; 

видеть ошибку и исправлять ее с помощью 

взрослого. 

Метапредметные результаты: 

• порождение индивидуального замысла и 

попытки его реализации в процессе выполнения 

творческих заданий, требующих отбора, 

переработки и оформления собственных 

жизненных впечатлений; 
• опыт участия в коллективной дискуссии- 

34. Интонация. Настроение. Чтение 

стихотворения по ролям. 

Я.Л.Аким «Что говорят двери». 

Общеклассное 

обсуждение. 

Открытие способа 

быстрого 



 

 

 
 

  запоминания 

шуточного 

стихотворения. 

Чтение 

стихотворения по 

ролям. 

обсуждении; 
• выделение и удержание предмета 

обсуждения и критериев его оценки, а также 

использование этих критериев на практике; 

• направленное наблюдение над текстами по 

заранее определенным параметрам, сравнение 

текстов, формирующее способность выделения 

сходства и различия предметов и явлений; 

• планирование, осуществляемое детьми в 

процессе подготовки коллективных инсценировок, 

различных видов групповой работы и создания 

собственных сочинений; 

• первоначальное контролирование, к 

которому дети приобщаются в 

процессе групповой работы по подготовке 

коллективных игр-драматизаций 

по материалу  прочитанных произведений 

(соотнесение собственных 

действий с заранее составленным коллективным 

планом). 

 

35. Перемена интонации при чтении по 

ролям. Н.Демыкина «Капризный 

день». 

Общеклассное 

обсуждение. 

Открытие способа 

быстрого 

запоминания 

шуточного 

стихотворения. 

Чтение 

стихотворения по 

ролям. 

36. Составление «раскадровки» и 

создание мультфильма по событиям 
текста. 

 

37. Интонационное выражение 

характера и чувств героя. И.Шевчук 

«Подарок». 

Работа в группах: 

Определение 

ритмического и 

звукового рисунков. 

Применение 

способа 

синтагматического 

чтения при чтении 

стихов. 

38. Диалог в сказке Чтение по ролям 

Способ чтения реплик 

Э.Э.Мошковская «Сказка про 

Твёрдый и Мягкий знаки» 

Общеклассное 

обсуждение 

Акцентное 

вычитывание 
сказки 



 

 

 
 

39. Значение слова. Ошибки в речи. 

Дж Родари «Страна без ошибок». 

Общеклассное 

обсуждение 

Акцентное 

вычитывание 

рассказа 

выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

в монологе и диалоге, использовать доступные 

речевые средства в соответствии с задачей 

высказывания; 

проявлять устойчивый интерес к общению и 

групповой работе; 

участвовать в проектах, инсценировках, 

спектаклях; 

видеть ошибку и исправлять ее с помощью 

взрослого. 

Метапредметные результаты: 

• порождение индивидуального замысла и 

попытки его реализации в процессе выполнения 

творческих заданий, требующих отбора, 

переработки и оформления собственных 

жизненных впечатлений; 

• опыт участия в коллективной дискуссии- 

обсуждении; 

• выделение и удержание предмета 

обсуждения и критериев его оценки, а также 

использование этих критериев на практике; 

• направленное наблюдение над текстами по 

заранее определенным параметрам, сравнение 

текстов, формирующее способность выделения 

сходства и различия предметов и явлений; 

 

40. Обучение пересказу притчи. 

Притча об Эзопе. 

Общеклассное 

обсуждение. 

Способ 

запоминания 

притчи. Критерии 

выразительного 

чтения притчи. 

41. Обсуждение прочитанного в 

разделе «Читай, удивляйся, 

размышляй!» Построение 

небольшого монологического 

высказывания о своих 

впечатлениях, о произведении 

Работа в группах: 

Определение 

ритмического и 

звукового рисунков. 

Применение 

способа 

синтагматического 

чтения при чтении 
стихов. 

42. Обсуждение прочитанного в 

разделе «Читай, удивляйся, 

размышляй!» Построение 

небольшого монологического 

высказывания о своих 

впечатлениях, о произведении 

Работа в группах: 

Определение 

ритмического и 

звукового рисунков. 

Применение 

способа 

синтагматического 

чтения при чтении 
стихов. 

 

43. Авторское слово Сравнение как Работа в группах: участвовать в учебном диалоге; https://www.yaklass.ru/ 

https://www.yaklass.ru/


 

 

 
 

 приём, создающий образ Дж 

Родари «Чем писать». 

Моделирование 

Общеклассное 

обсуждение 

Сравнение 

жанров.Чтение 

притчи. 

принимать участие в коллективном выполнении 

заданий, в т.ч. творческих; 

Предметные результаты: 

• совершенствование игровой деятельности детей 

— важнейшего условия дальнейшего 

социального и художественного развития, 

овладение высшими формами игры; 

• достижение определенного качества чтения — его 

осознанности и 

выразительности; 

• создание предпосылок для будущего 

позиционного обучения, для освоения основных 

позиций — читательской и авторской; 

• приобретения опыта наблюдений за 

художественными текстами, опыта выявления 

сходства и различий в их тематике и организации; 

• приобретение опыта постановки и обсуждения 

нравственных пробле с помощью материала 

художественных произведении; 

 

44. Иносказание. Пересказ притчи. 

Л.Н.Толстой «Веник». 

Работа в группах: 

Моделирование 

Общеклассное 

обсуждение 

Сравнение 

жанров.Чтение 
притчи. 

45. Интонация. Ритм. И.Мазнин 
«Давайте дружить» 

Творческая работа. 

Чтение 

стихотворения с 

разной интонацией. 

Чтение 

стихотворения с 

необычным 
«событием». 

46. Чтение стихотворения с разной 

интонацией Н.Н.Матвеева 

«Кораблик» 

Коллективная 

творческая работа. 

Соблюдение 

структуры жанра, 

формулировка 

самооценки и 

взаимооценки 
учащихся 

47. Рассказ, его характерные черты. 

Е.А.Пермяк «Как Маша стала 

большой» 

Коллективная 

творческая работа. 

Соблюдение 
структуры жанра, 

участвовать в учебном диалоге; 
принимать участие в коллективном выполнении 

заданий, в т.ч. творческих; 
• приобретения опыта наблюдений за 



 

 

 
 

  формулировка 

самооценки и 

взаимооценки 
учащихся 

художественными текстами, опыта выявления 

сходства и различий в их тематике и организации; 

• приобретение опыта постановки и обсуждения 

нравственных пробле с помощью материала 

художественных произведении; 

• различение жизнеподобной (реалистической) и 

фантастической картин мира в художественном 

произведении; 

• различение речи рассказчика и речи героев; 

• приобретение опыта первоначального различения 

эмоционального тона текста (различение 

«смешного», «грустного», «волшебного», 

«страшного» и т.п.), различения настроения 

рассказчика и героя. 

 

48. Чтение диалога в рассказе. Способы 

передачи настроения Героев. 

Э.Ю.Шим «Жук на ниточке» 

Коллективная 

творческая работа. 

Соблюдение 

структуры жанра, 

формулировка 

самооценки и 

взаимооценки 

учащихся 

49. Создание образа с помощью 

изобразительных средств языка. 

В.С.Шефнер «Колыбельная» 

Чтение 

колыбельной, 

составление 

«партитуры» 

чтения. 

50. Характер героя, его поступки и 

мотивы. 

С.Г.Козлов «Как ёжик с 

медвежонком протирали звёзды» 

Общеклассное 

обсуждение 

Индивидуальная 

работа: 

Чтение сочинения в 

соответствии с 

правилами 

«взрослого» 

чтения. 

51. Сравнения. Выразительное чтение 

стихотворения. Г.М.Кружков 

«Утро -весёлый маляр» 

Работа в группах: 

составление плана 

в виде вопросов. 

Чтение 

стихотворения в 

соответствии с 

участвовать в учебном диалоге; 
принимать участие в коллективном выполнении 

заданий, в т.ч. творческих; 
 

уметь составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст, 



 

 

 
 

  настроением и 

правилами 

синтагматического 
чтения. 

оценивать события, героев произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

для высказывании оценочных суждений; 

 

52. Рассказ – миниатюра. 

М.М.Пришвин «Слово - звезда» 

Работа в группах: 

Выразить характер 

и душу стихии 

Общеклассное 
обсуждение 

53. Сравнение. Внутренний мир автора. 

Э.Ю.Шим «Цветной венок» 

Общеклассное 

обсуждение 

Частично- 

поисковый способ 

действия. Чтение 

рассказа с 

соблюдением 

критериев 

выразительного 
чтения. 

54. События в рассказе. В.И.Белов 
«Радуга». 

Общеклассное 

обсуждение 

Частично- 

поисковый способ 

действия. Чтение 

рассказа с 

соблюдением 

критериев 

выразительного 

чтения. 

55. События в рассказе. 

В.А.Бахревский «Хозяева лета». 

Общеклассное 

обсуждение 

Частично- 
поисковый способ 

участвовать в учебном диалоге; 
принимать участие в коллективном выполнении 

заданий, в т.ч. творческих; 



 

 

 
 

  действия. Чтение 

рассказа с 

соблюдением 

критериев 

выразительного 

чтения. 

уметь составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст, 

оценивать события, героев произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

для высказывании оценочных суждений; 

 

56. Обсуждение прочитанного в 

разделе «Читай, удивляйся, 

размышляй!» Построение 

небольшого монологического 

высказывания о своих 

впечатлениях, о произведении 

Общеклассное 

обсуждение 

Частично- 

поисковый способ 

действия. Чтение 

рассказа с 

соблюдением 

критериев 

выразительного 

чтения. 

 

57. Знакомство с учебником. 

Обращение автора к читателю. 

Миниатюра, её чтение в 

соответствии с критериями 

выразительного чтения. 

И.С.Соколов - Микитов «Звезда» 

Общеклассное 

обсуждение 

Акцентное 

вычитывание 

рассказа 

Индивидуальная 

работа: 

Чтение 

произведения, 

письменный опрос 

выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

в монологе и диалоге, использовать доступные 

речевые средства в соответствии с задачей 

высказывания; 

проявлять устойчивый интерес к общению и 

групповой работе; 

участвовать в проектах, инсценировках, 

спектаклях; 

видеть ошибку и исправлять ее с помощью 

взрослого; 

Метапредметные результаты: 

•порождение индивидуального замысла и попытки 

его реализации в процессе выполнения творческих 

заданий, требующих отбора, переработки и 

оформления собственных жизненных 

https://www.yaklass.ru/ 

58. Тема текста. В.Д.Берестов 
«Недаром сказку любят дети» 

Общеклассное 

обсуждение 

Акцентное 

вычитывание 

рассказа 

https://www.yaklass.ru/


 

 

 
 

  Индивидуальная 

работа: 

Чтение 

произведения, 

письменный опрос 

впечатлений; 
•опыт участия в коллективной дискуссии- 

обсуждении; 

•выделение и удержание предмета обсуждения и 

критериев его оценки, а также использование 

этих критериев на практике; 

• направленное наблюдение над текстами по 

заранее определенным параметрам, сравнение 

текстов, формирующее способность выделения 

сходства и различия предметов и явлений; 

 

59. Основной смысл текста. Интонация 

стихотворения. В.А.Черченко «Как 

рождается сказка?» 

Общеклассное 

обсуждение 

Акцентное 

вычитывание 

рассказа 

Индивидуальная 

работа: 

Чтение 

произведения, 

письменный опрос 

60. Чтение текста в соответствии с 

критериями выразительного 

Чтения. 

Выставка книг-сказок. (Сборник, 

содержание) 

Общеклассное 

обсуждение 

Акцентное 

вычитывание 

рассказа 

Индивидуальная 

работа: 

Чтение 

произведения, 

письменный опрос 

 

61. Русская народная сказка. Устное 

народное творчество Особенности 

изображения героев в бытовой 

сказке. «Мужик и медведь». 

Общеклассное 

обсуждение 

Чтение сказки по 

ролям. Выявление 

трудностей во 
время чтения. 

выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

в монологе и диалоге, использовать доступные 

речевые средства в соответствии с задачей 

высказывания; 

проявлять устойчивый интерес к общению и 

групповой работе; 

https://www.yaklass.ru/ 

https://www.yaklass.ru/


 

 

 
 

62. Диалог героев Чтение сказки по 

ролям. Пересказ сказки «Мужик и 

медведь» 

Общеклассное 

обсуждение 

Чтение сказки по 

ролям. Выявление 

трудностей во 

время чтения. 

участвовать в проектах, инсценировках, 

спектаклях; 

видеть ошибку и исправлять ее с помощью 

взрослого. 

 

63. Тема сказки. «Мороз, Солнце и 

Ветер» 

Общеклассное 

обсуждение 

Чтение сказки по 

ролям. Выявление 

трудностей во 
время чтения. 

64. Жизненная ситуация бытовой 

сказки «Мороз, Солнце и Ветер» 

Общеклассное 

обсуждение 

Чтение сказки по 

ролям. Выявление 

трудностей во 

время чтения. 

65. Сопоставление поэтического текста 

и сказки на одну тему. Спор героев. 

Инсценировка сказки«Мороз, 

Солнце и Ветер» 

Работа в группах: 

Моделирование 

Общеклассное 

обсуждение. 

Прогнозирование 

по заглавию сказки. 

Инсценирование 

сказки. 

отличать художественный текст от научного и 

научно-популярного; 

пересказывать текст по плану; 

структурировать знания при сопоставлении 

текстов; 

применять схемы, таблицы как способ 

представления, осмысления и обобщения 

информации; 

Метапредметные результаты: 

• порождение индивидуального замысла и попытки 

его реализации в процессе выполнения творческих 

заданий, требующих отбора, переработки и 

оформления собственных жизненных впечатлений; 

• опыт участия в коллективной дискуссии- 

66. Сопоставление волшебной и 

бытовой сказки. «Приключение» 

главного героя 

«Кулик» 

Работа в группах: 

Моделирование 

Общеклассное 

обсуждение. 

Прогнозирование 

по заглавию сказки. 

Инсценирование 



 

 

 
 

  сказки. обсуждении; 

• выделение и удержание предмета обсуждения и 

критериев его оценки, а также использование этих 

критериев на практике; 

• направленное наблюдение над текстами по 

заранее определенным параметрам, сравнение 

текстов, формирующее способность выделения 

сходства и различия предметов и явлений; 

 

67. Сказочное действие, время, 

пространство. Два мира волшебной 

сказки 

«Кулик» 

Работа в группах: 

Моделирование 

Общеклассное 

обсуждение. 

Прогнозирование 

по заглавию сказки. 

Инсценирование 

сказки. 

68. Язык волшебной сказки. Чтение 

сказки в соответствии с критериями 

выразительного чтения «Кулик» 

Работа в группах: 

Моделирование 

Общеклассное 

обсуждение. 

Прогнозирование 

по заглавию сказки. 

Инсценирование 

сказки. 

69. Композиция волшебной сказки: 

присказка, зачин, концовка 
«Несмеяна - царевна» 

Коллективная 
творческая работа. 

Чтение сказки. 

применять известные понятия к новому материалу, 

формулировать выводы; 

искать информацию, представлять найденную 

информацию; 

уметь различать существенную и дополнительную 

информацию, выделять главное; 

знать разные виды словарей, справочников, 

энциклопедий. 

70. Герой в сказке. Герои-помощники. 

Герои-вредители. 

Коллективная 

творческая работа. 

Чтение сказки. 

71. Сказочные повторы. РНС 
«Несмеяна - царевна» 

Коллективная 

творческая работа. 

Чтение сказки. 

72. Пересказ сказки близко к тексту. 

Критерии устного рассказа 
«Несмеяна - царевна» 

Коллективная 

творческая работа. 

73. Композиция волшебной сказки 
«Кощей бессмертный» 

Чтение сказки. отличать художественный текст от научного и 

научно-популярного; 
пересказывать текст по плану; 74. Сопоставление построения сказок Коллективная 



 

 

 
 

 «Кощей бессмертный» творческая работа структурировать знания при сопоставлении 

текстов; 

применять схемы, таблицы как способ 

представления, осмысления и обобщения 

информации; 

 

75. Сказка о животных Главные герои 

сказки. Речь героев. «Журавль и 

цапля». 

Групповая работа: 

угадай автора 

Общеклассное 

обсуждение 

76. Основные части сказки. Повторы. 

Сопоставление построения сказок 

«Журавль и цапля» 

Групповая работа: 

угадай автора 

Общеклассное 

обсуждение 

77. Главные герои сказки. Характер 

героев. «Солдатская загадка» 

Групповая работа: 

угадай автора 

Общеклассное 
обсуждение 

 

78. Передача настроения и характера 
героя в его речи. «Солдатская 

загадка». 

Чтение сказки. отличать художественный текст от научного и 

научно-популярного; 

пересказывать текст по плану; 

структурировать знания при сопоставлении 

текстов; 

применять схемы, таблицы как способ 

представления, осмысления и обобщения 

информации; 

79. Чтение сказки по ролям. 

Инсценировка сказки «Солдатская 
загадка». 

Коллективная 

творческая работа. 

80. Урок - рефлексия: особенности 
русской народной сказки, её виды 

Коллективная 
творческая работа. 

81. Чтение текста в соответствии с 

критериями выразительного 

Чтения. 

Выставка книг-сказок. (Сборник, 

содержание) 

Общеклассное 

обсуждение. 

Обсуждение слов 

каждого персонажа 

с целью передачи 

его настроения, 

раскрытия 

характера. 

82. Обсуждение прочитанного в 
разделе «Читай, удивляйся, 

Общеклассное 
обсуждение. 

применять известные понятия к новому материалу, 
формулировать выводы; 



 

 

 
 

 размышляй!» Построение 

небольшого монологического 

высказывания о своих 

впечатлениях, о произведении 

Обсуждение слов 

каждого персонажа 

с целью передачи 

его настроения, 

раскрытия 

характера. 

искать информацию, представлять найденную 

информацию; 

уметь различать существенную и дополнительную 

информацию, выделять главное; 

знать разные виды словарей, справочников, 

энциклопедий. 

 

 

83. Притча. Сказка-притча. Обращение 

автора к читателю. 

Общеклассное 

обсуждение 

соблюдения 

структуры жанра, 

формулировка 

самооценки и 

взаимооценки 
учащихся 

применять известные понятия к новому материалу, 

формулировать выводы; 

искать информацию, представлять найденную 

информацию; 

уметь различать существенную и дополнительную 

информацию, выделять главное; 

знать разные виды словарей, справочников, 

энциклопедий. 

Уметь составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст, 

оценивать события, героев произведения 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

для высказывании оценочных суждений 

https://www.yaklass.ru/ 

84. Скрытый смысл. Поучение в сказке- 

притче Ф.К.Сологуб «Сказки на 

грядке и сказки во дворце» 

Общеклассное 

обсуждение 

соблюдения 

структуры жанра, 

формулировка 

самооценки и 

взаимооценки 
учащихся 

85. Скрытый смысл. Поучение в сказке- 

притче К.Д.Ушинский «Два плуга» 

Коллективная 

творческая 

работа,чтение 

притчи – сказки. 

Критерии 

выразительного 

чтения. 

86. Сопоставление бытовой сказки и 
сказки- притчи. К.Д.Ушинский 

Общеклассное 

https://www.yaklass.ru/


 

 

 
 

 «Ветер и солнце» обсуждение 

соблюдения 

структуры жанра, 

формулировка 

самооценки и 

взаимооценки 

учащихся 

  

87. Чтение произведения в 

соответствии с критериями 

выразительного 

Чтения. Н.Г.Гарин - 

Михайловский «Знаем!» 

Общеклассное 

обсуждение 

соблюдения 

структуры жанра, 

формулировка 

самооценки и 

взаимооценки 
учащихся 

отличать художественный текст от научного и 

научно-популярного; 

пересказывать текст по плану; 

структурировать знания при сопоставлении 

текстов; 

применять схемы, таблицы как способ 

представления, осмысления и обобщения 

информации; 

Уметь составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст, 

оценивать события, героев произведения 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

для высказывании оценочных суждений 

88. Урок – рефлексия: что такое 

притча? 

Общеклассное 

обсуждение 

соблюдения 

структуры жанра, 

формулировка 

самооценки и 

взаимооценки 

учащихся 

89. Обсуждение прочитанного в 

разделе «Читай, удивляйся, 

размышляй!» Построение 

небольшого монологического 

высказывания о своих 

впечатлениях, о произведении 

Общеклассное 

обсуждение 

соблюдения 

структуры жанра, 

формулировка 

самооценки и 

взаимооценки 
учащихся 

90. Обсуждение прочитанного в 
разделе «Читай, удивляйся, 

Общеклассное 
обсуждение 



 

 

 
 

 размышляй!» Построение 

небольшого монологического 

высказывания о своих 

впечатлениях, о произведении 

соблюдения 

структуры жанра, 

формулировка 

самооценки и 

взаимооценки 

учащихся 

  

 

91. Авторская литературная сказка 

Обращение автора к читателю 

Общеклассное 

обсуждение 

Акцентное 

вычитывание 

сказки. 

Индивидуальная 

работа: 

Чтение 

произведения, 

письменный опрос 

отличать художественный текст от научного и 

научно-популярного; 

пересказывать текст по плану; 

структурировать знания при сопоставлении 

текстов; 

применять схемы, таблицы как способ 

представления, осмысления и обобщения 

информации; 

Личностные результаты: 

• первоначальное осознание себя как 

существа, обладающего особым внутренним 

миром, миром мыслей, чувств, желаний, замыслов, 

оценок; 

• первоначальное осознание другого человека 

как обладающего подобным же внутренним миром, 

осознание ценности этого внутреннего мира; 

• первоначальное осознание искусства (на 

примере искусства слова) как 

особой области культуры, открывающей и 

сохраняющей главные общечеловеческие 

ценности, представления о человеческих 

взаимоотношениях, этических нормах. 

https://www.yaklass.ru/ 

92. Герой авторской сказки. Интонация 

сказки. К.Д.Ушинский «Проказы 

старухи зимы» 

Общеклассное 

обсуждение 

Акцентное 

вычитывание 

сказки. 

Индивидуальная 

работа: 

Чтение 

произведения, 

письменный опрос 

93. Язык авторской сказки. Описание 

природы. Пересказ отрывка. 

К.Д.Ушинский «Проказы старухи 

зимы» 

Общеклассное 

обсуждение 

Акцентное 

вычитывание 

сказки. 
Индивидуальная 
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  работа: 

Чтение 

произведения, 
письменный опрос 

  

94. Язык авторской сказки. Описание 

природы. И.С.Соколов - Микитов 

«Зимняя ночь» 

Индивидуальная 

работа: 

Чтение 

произведения, 

письменный опрос 

95. Обучение пересказу текста 

описания. И.С.Соколов - Микитов 

«Зимняя ночь» 

Индивидуальная 

работа: 

Чтение 

произведения, 

письменный опрос 

применять известные понятия к новому материалу, 

формулировать выводы; 

искать информацию, представлять найденную 

информацию; 

уметь различать существенную и дополнительную 

информацию, выделять главное; 

знать разные виды словарей, справочников, 

энциклопедий. Пересказ . 

96. Волшебные превращения в 

авторской сказке. Характер героя 

Л.А.Чарская «Зимняя сказка» 

Индивидуальная 

работа: 

Чтение 

произведения, 

письменный опрос 

97. Язык авторской сказки. Наблюдение 

за выразительными средствами 

языка (олицетворения, эпитеты - без 

названия терминов) Л.А.Чарская 

«Зимняя сказка» 

Общеклассное 

обсуждение 

Акцентное 

вычитывание 

сказки. 

Индивидуальная 

работа: 

Чтение 

произведения, 

письменный опрос 

98. Сказочные события Структура 

сказки О.О.Дриз «Как родилась 

Зима» 

Индивидуальная 

работа: 

Чтение 



 

 

 
 

  произведения, 

письменный опрос 

  

99. Чтение сказки по ролям О.О.Дриз 
«Как родилась Зима» 

Индивидуальная 

работа: 

Чтение 

произведения, 

письменный опрос 

выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

в монологе и диалоге, использовать доступные 

речевые средства в соответствии с задачей 

высказывания; 

проявлять устойчивый интерес к общению и 

групповой работе; 

участвовать в проектах, инсценировках, 

спектаклях; 

видеть ошибку и исправлять ее с помощью 

взрослого. 

Метапредметные результаты: 

• порождение индивидуального замысла и 

попытки его реализации в процессе выполнения 

творческих заданий, требующих отбора, 

переработки и оформления собственных 

жизненных впечатлений; 

• опыт участия в коллективной дискуссии- 

обсуждении; 

• выделение и удержание предмета 

обсуждения и критериев его оценки, а также 

использование этих критериев на практике; 

• направленное наблюдение над текстами по 

заранее определенным параметрам, сравнение 

текстов, формирующее способность выделения 

сходства и различия предметов и явлений; 

• планирование, осуществляемое детьми в 

процессе подготовки коллективных инсценировок, 

различных видов групповой работы и создания 

собственных сочинений; 

100. Урок-рефлексия: авторская сказка, 

русская народная сказка, сказка- 

притча 

Индивидуальная 

работа: 

Чтение 

произведения, 

письменный опрос 

101. Раздел «Читай, удивляйся, 

размышляй!» Сравнение 

прочитанных 

сказок, составление вопросов для 

литературной викторины по 

прочитанным сказкам 

Общеклассное 

обсуждение 

Акцентное 

вычитывание 

сказки. 

Индивидуальная 

работа: 

Чтение 

произведения, 

письменный опрос 

102. Обсуждение прочитанного в 
разделе «Читай, удивляйся, 

размышляй!» Построение 

небольшого монологического 

высказывания о своих 

впечатлениях, о произведении 

Общеклассное 
обсуждение 

Акцентное 

вычитывание 

сказки. 

Индивидуальная 

работа: 

Чтение 

произведения, 

письменный опрос 



 

 

 
 

103. Обсуждение прочитанного в 

разделе «Читай, удивляйся, 

размышляй!» Построение 

небольшого монологического 

высказывания о своих 

впечатлениях, о произведении 

Общеклассное 

обсуждение 

Акцентное 

вычитывание 

сказки. 

Индивидуальная 

работа: 

Чтение 

произведения, 

письменный опрос 

  

 

104. Авторская сказка о животных. 

Показ характера героя через 
его речь. В.И.Даль «Ворона» 

Общеклассное 

обсуждение 

выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

в монологе и диалоге, использовать доступные 

речевые средства в соответствии с задачей 

высказывания; 

проявлять устойчивый интерес к общению и 

групповой работе; 

участвовать в проектах, инсценировках, 

спектаклях; 

видеть ошибку и исправлять ее с помощью 

взрослого. 

Предметные результаты: 

• совершенствование игровой деятельности детей 

— важнейшего условия дальнейшего 

социального и художественного развития, 

овладение высшими формами игры; 

• приобщение ребенка к самостоятельному 

чтению художественной литературы, 

формирование личной заинтересованности в ней 

как в источник знаний о человеке и человеческих 

отношениях; 

• достижение определенного качества чтения 
— его осознанности и 
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105. Структура сказки, схожесть её с 
народной В.И.Даль «Ворона» 

Общеклассное 
обсуждение 

106. Чтение сказки по ролям В.И.Даль 
«Ворона» 

Общеклассное 
обсуждение 

107. Поучение в сказке о животных. 

Н.Д.Телешов «Покровитель 

мышей» 

Работа в 

группах:Моделиров 

ание 

Общеклассное 

обсуждение 

Сравнение жанров. 

Чтение сказки по 

ролям. 

108. Подробный пересказ сказки, 

обсуждение критериев. 

Н.Д.Телешов «Покровитель 

мышей» 

Работа в 

группах:Моделиров 

аниеОбщеклассное 

обсуждение 

Сравнение жанров. 
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  Чтение сказки по 

ролям. 

выразительности; 
• создание предпосылок для будущего 

позиционного обучения, для освоения основных 

позиций — читательской и авторской 

 

109. Герой в сказке о животных. Юмор в 

сказке. А.Н.Толстой«Картина» 

Работа в группах: 

Моделирование 

Общеклассное 

обсуждение 

Сравнение жанров. 

Чтение сказки по 
ролям. 

выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

в монологе и диалоге, использовать доступные 

речевые средства в соответствии с задачей 

высказывания; 

проявлять устойчивый интерес к общению и 

групповой работе; 

участвовать в проектах, инсценировках, 

спектаклях; 

видеть ошибку и исправлять ее с помощью 

взрослого. 

Предметные результаты: 

• совершенствование игровой деятельности детей 

— важнейшего условия дальнейшего 

социального и художественного развития, 

овладение высшими формами игры; 

• приобщение ребенка к самостоятельному 

чтению художественной литературы, 

формирование личной заинтересованности в ней 

как в источник знаний о человеке и человеческих 

отношениях; 

• достижение определенного качества чтения 

— его осознанности и 

выразительности; 

• создание предпосылок для будущего 

позиционного обучения, для освоения основных 

позиций — читательской и авторской 

110. Герой в сказке о животных. Юмор в 

сказке. Д.И.Хармс «Про собаку 

Бубу» 

Работа в 

группах:Моделиров 

аниеОбщеклассное 

обсуждение 

Сравнение жанров. 

Чтение сказки по 

ролям. 

111. Урок-рефлексия: Образ сказочного 

героя в сказках о животных. 

Общеклассное 

обсуждение 

112. Обсуждение прочитанного в 

разделе «Читай, удивляйся, 

размышляй!» Построение 

небольшого монологического 

высказывания о своих 

впечатлениях, о произведении 

Работа в 

группах:Моделиров 

аниеОбщеклассное 

обсуждение 

Сравнение жанров. 

Чтение сказки по 

ролям. 

 

113. Волшебные авторские сказки 

Герой сказки, его описание 

Общеклассное выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

в монологе и диалоге, использовать доступные 
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 Н.К.Абрамцева «Чудеса, да и 

только!» 

обсуждение речевые средства в соответствии с задачей 

высказывания; 

проявлять устойчивый интерес к общению и 

групповой работе; 

участвовать в проектах, инсценировках, 

спектаклях; 

видеть ошибку и исправлять ее с помощью 

взрослого. 

 

114. Экспозиция сказки Поучение в 

сказке Н.К.Абрамцева «Чудеса, да 

и только!» 

Общеклассное 

обсуждение 

115. Сочинение «Почему не надо 

выбрасывать старые сахарницы?» 

Критерии сочинения сказки. 

Общеклассное 

обсуждение. 

Сочинение 

«Почему не надо 

выбрасывать 

старые 

сахарницы?» 

116. Герой сказки. Речь героя. 
Т.И.Александрова «Кузька» 

Общеклассное 
обсуждение 

117. Пересказ эпизода сказки. 
Иллюстрирование сказки 

Т.И.Александрова «Кузька» 

Общеклассное 

обсуждение 

118. Библиотечный урок. Знакомство с 

зарубежными писателями 
сказочниками 

Общеклассное 

обсуждение 

применять известные понятия к новому материалу, 

формулировать выводы; 

искать информацию, представлять найденную 

информацию; 

уметь различать существенную и дополнительную 

информацию, выделять главное; 

знать разные виды словарей, справочников, 

энциклопедий. 

119. Обсуждение прочитанного в 

разделе «Читай, удивляйся, 

размышляй!» Построение 

небольшого монологического 

высказывания о своих 
впечатлениях, о произведении 

Общеклассное 

обсуждение 

 

120. Форма сказки: прозаическая, 

поэтическая С.Я.Маршак«Вчера и 

сегодня» 

Работа в группах: 

составление плана 

в виде вопросов 

Общеклассное 

обсуждение. 

выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

в монологе и диалоге, использовать доступные 

речевые средства в соответствии с задачей 

высказывания; 
проявлять устойчивый интерес к общению и 
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  Чтение по ролям. групповой работе; 
участвовать в проектах, инсценировках, 

спектаклях; 

видеть ошибку и исправлять ее с помощью 

взрослого. 

Метапредметные результаты: 

• порождение индивидуального замысла и 

попытки его реализации в процессе выполнения 

творческих заданий, требующих отбора, 

переработки и оформления собственных 

жизненных впечатлений; 

• опыт участия в коллективной дискуссии- 

обсуждении; 

• выделение и удержание предмета 

обсуждения и критериев его оценки, а также 

использование этих критериев на практике; 

• направленное наблюдение над текстами по 

заранее определенным параметрам, сравнение 

текстов, формирующее способность выделения 

сходства и различия предметов и явлений; 

• планирование, осуществляемое детьми в 

процессе подготовки коллективных инсценировок, 

различных видов групповой работы и создания 

собственных сочинений; 

 

121. Образ главного героя, его речь 

С.Я.Маршак «Вчера и сегодня» 

Работа в группах: 

составление плана 

в виде вопросов 

Общеклассное 

обсуждение. 
Чтение по ролям. 

122. Чтение сказки по ролям Выбор 

отрывка для заучивания 

наизустьС.Я.Маршак «Вчера и 

сегодня» 

Работа в группах: 

составление плана 

в виде вопросов 

Общеклассное 

обсуждение. 
Чтение по ролям. 

123. Сравнение русской народной 

волшебной сказки и авторской по 

композиции П.П.Ершов «Конёк- 

горбунок» 

Работа в группах: 

составление плана 

в виде вопросов 

Общеклассное 

обсуждение. 

Чтение по ролям. 

124. Речь героя Разговорная 

речь(устаревшие слова и 

выражения) П.П.Ершов «Конёк- 

горбунок» 

Работа в группах: 

составление плана 

в виде вопросов 

выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

в монологе и диалоге, использовать доступные 

речевые средства в соответствии с задачей 

высказывания; 

проявлять устойчивый интерес к общению и 

групповой работе; 

участвовать в проектах, инсценировках, 

спектаклях; 

видеть ошибку и исправлять ее с помощью 

125. Составление чтецкой «партитуры» 

Чтение по ролям П.П.Ершов 
«Конёк-горбунок» 

Работа в группах: 

составление плана 
в виде вопросов 

126. Раздел «Читай, удивляйся, 
размышляй!» Пересказ сказки по 

Работа в группах: 
Моделирование 



 

 

 
 

 выбору Общеклассное 
обсуждение 

взрослого. 
Метапредметные результаты: 

• порождение индивидуального замысла и 

попытки его реализации в процессе выполнения 

творческих заданий, требующих отбора, 

переработки и оформления собственных 

жизненных впечатлений; 

• опыт участия в коллективной дискуссии- 

обсуждении; 

 

127. Урок-рефлексия: виды сказок Работа в группах: 

Моделирование 

Общеклассное 

обсуждение 

128. Обсуждение прочитанного в 

разделе «Читай, удивляйся, 

размышляй!» Построение 

небольшого монологического 

высказывания о своих 
впечатлениях, о произведении 

Работа в группах: 

Моделирование 

Общеклассное 

обсуждение 

 

129. Замысел автора Герои сказки 

А.Черепанова «Бесконечная сказка» 

Работа в группах: 

Моделирование 

Общеклассное 
обсуждение 

выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

в монологе и диалоге, использовать доступные 

речевые средства в соответствии с задачей 

высказывания; 

проявлять устойчивый интерес к общению и 

групповой работе; 

участвовать в проектах, инсценировках, 

спектаклях; 

видеть ошибку и исправлять ее с помощью 

взрослого. 

Метапредметные результаты: 

• порождение индивидуального замысла и 

попытки его реализации в процессе выполнения 

творческих заданий, требующих отбора, 

переработки и оформления собственных 

жизненных впечатлений; 

• опыт участия в коллективной дискуссии- 

обсуждении; 

Предметные результаты: 
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130. Чтение сказки по фрагментам 

А.Черепанова «Бесконечная сказка» 

Работа в группах: 

Моделирование 

Общеклассное 
обсуждение 

131. Форма сказки Чтение сказки по 

фрагментам А.Черепанова 

«Бесконечная сказка» 

Работа в группах: 

Моделирование 

Общеклассное 
обсуждение 

132. Итоговый урок-рефлексия Работа в группах: 

Моделирование 

Общеклассное 
обсуждение 

133. Промежуточная 

Аттестация.Контрольная работа. 
Итоговый урок-рефлексия 

Работа в группах: 
Моделирование 

Общеклассное 
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  обсуждение • совершенствование игровой деятельности детей 
— важнейшего условия дальнейшего 

социального и художественного развития, 

овладение высшими формами игры; 

• приобщение ребенка к самостоятельному 

чтению художественной литературы, 

формирование личной заинтересованности в ней 

как в источник знаний о человеке и человеческих 

отношениях; 

• достижение определенного качества чтения 

— его осознанности и 

выразительности; 

 

134. Е.Матвеева «Я в сказочный мир 

возвращаюсь порой…» 

Работа в группах: 

Моделирование 

Общеклассное 
обсуждение 

 

135. Библиотечный урок Определение 

содержания книги по её элементам 

Знакомство с каталогом библиотеки 

Работа в группах: 

Моделирование 

Общеклассное 
обсуждение 

 

136. Обсуждение прочитанного в 

разделе «Читай, удивляйся, 

размышляй!» Построение 

небольшого монологического 

высказывания о своих 
впечатлениях, о произведении 

Работа в группах.  

 

 

 

 

 

3 класс – 136ч 

№  Тема Ученик должен 

знать 

Творческая работа Речевая и читательская 

деятельность на уроке 

 

 

1 
2 

 Рождение замысла. Тема авторства. 

Н. К. Абрамцева «Шелковая сказка» 

(волшебная история) 

Замысел автора. 

Автор 

Стартовая работа: 

продолжение 

волшебной истории 

по заданному 

началу 

Наблюдение за 

впечатлениями автора в 

сказке и рассказе. 

Сопоставление произведений 

по наличию авторской 

https://www.yaklass.ru/ 

https://www.yaklass.ru/


 

 

 
 

3 
4 

 Разное видение мира. Автор и мир. 

Способы воплощения мировосприятия в 

произведениях разных жанров. Ю. И. 

Коваль «Вода с закрытыми глазами» 

Заглавие 

рассказа. 

Описание. Тон 

произведения 

Продолжение 

рассказа (в устной 

форме) 

позиции. Сочинение- 

прогнозирование как 

продолжение развития 

сюжета, созданного автором. 

 

Выразительное чтение 

произведений с 

последующим оцениванием. 

Определение критериев 

чтения. 

 

Наблюдение за 

изобразительным средством 

— сравнением в текстах 

разных жанров. 

Сопоставление произведений 

по наличию авторской 

позиции, употреблению 

средств для создания образа. 

Моделирование развернутого 

ответа по теме. Поиск 

ответов на вопросы в тексте 

произведения. 

 

Сочинение-прогнозирование 

волшебной истории. 

 

Моделирование средства- 

сравнения. Подготовка 

 

5  Д. Хармс «Что это было?». Способ 

изображения характера героя 

Характер героя  

6  С. Черный «Крокодил». Способ 

изображения характера животного 

Адресат автора. 

Рассказчик 

 

7  Способы изображения одного явления 

природы разными авторами. А.Е. 

Екимцев «Дедушка туман» 

Жанр 

произведения: 

стихотворение и 

сказка 

 

8 
9 

10 

 Н. К. Абрамцева «Сказка о тумане». 

Сходства и различия образов тумана 

Характер героя. 

Описание события 

Продолжение 

волшебной истории 

по заданному 

началу 

11  А. Е. Екимцев «Комары». Творческие 

секреты автора 

Секреты создания 

образа. Тема 

стихотворения. 

Адресат автора 

 

12 
13 

 В. А. Бахревский «Скучный осенний 

дождик». Форма рассказа о событии, ее 

соответствие содержанию 

Природа и 

настроение. Прием 

«оживления» 

предмета 

 



 

 

 
 

14 
15 

 В. И. Белов «Катюшин дождик». 

Настроение героя. Событие, изменяющее 

настроение 

Настроение и 

содержание 

рассказа, их связь 

Проверочная 

работа: сочинение 

этюда «Эти облака 

похожи на...», «Эти 

тучки похожи на...» 

вопросов к текстам. 

 

Парная и групповая работа 

по поиску и называнию 

авторских средств в 

произведениях. Наблюдение 

за разными авторскими 

приемами. Выразительное 

чтение произведений с 

последующим оцениванием. 

Определение критериев 

чтения. Создание 

текста-«этюда» по модели. 

Наблюдение за жанром 

 

16 
17 

 В. В. Маяковский «Тучкины штучки». Ф. 

А. Миронов «Тучи». Сравнение как 

средство художественной 

изобразительности 

Изобразительное 

средство создания 

образа: сравнение 

 

18  Урок-рефлексия  Сочинение с 

заменой героя — 

действующего лица 

 

19 
20 

 И. С. Тургенев «Осень». Способы 

выражения авторского отношения к 

природе 

Пейзаж. 

Поэтический и 

прозаический 

образ. Оттенки 

настроений, 

переданные в слове 

 Наблюдение за 

изобразительным средством 

— эпитетом в текстах разных 

жанров. Сопоставление 

произведений по наличию 

авторской позиции, 

употреблению средств для 

создания образа. 

Моделирование развернутого 

ответа по теме. Поиск 

ответов на вопросы в тексте 

произведения. 

Моделирование средства- 

эпитета. Подготовка 

вопросов к текстам. Парная и 

групповая работа по поиску 

https://www.yaklass.ru/ 

21 
22 

 И. Качаев «Осенние странники». 

Описание осени. «Событие» осеннего 

дня 

Заглавие рассказа. 

Описание 

«путешествия» 

героя 

 

23 
24 

 П. П. Потемкин «Мухоморы», В. А. 

Бахревский «Опоздавший мухомор». 

Способы передачи авторского 

настроения 

Сравнение героев 

произведений, 

способы их 

изображения 
разными авторами 

 

https://www.yaklass.ru/


 

 

 
 

25 
26 

 Ю. И. Коваль «Последний лист». 

Художественная деталь 

Деталь описания 

природы 

 и называнию авторских 

средств в произведениях. 

Наблюдение за разными 

авторскими приемами. 

Выразительное чтение 

произведений с 

последующим оцениванием. 

Определение критериев 

чтения. Создание текста 

«описания» природы по 

модели. Наблюдение за 

пейзажем в разных авторских 

сочинениях. Сопоставление 

шуточного и лирического 

произведений. Работа с 

разными информационными 

источниками. 
Иллюстрирование. 

 

27 
28 

 И. А. Бунин «Листопад» (отрывок). 

Роль эпитета в создании образа 

природы 

Изобразитель- 

ное средство 

создания образа 

природы: эпитет 

 

29 
30 

 В. Д. Берестов «Капля», Ф. А. 

Миронов «Капля». Способы создания 

образов, выражения настроения 

Юмористическое 

и лирическое 

стихотворения 

 

31  Урок-рефлексия  Проверочная 

работа: сочинение 

«Путешествие 

осеннего листа» с 

элементами 

описания 

природы 

 

32 
33 

34 

 Неживой предмет — объект внимания 

разных авторов. Э. Э. Мошковская 

«Листок бумаги», «Лесная пятерка». 

Способы выражения авторского 

отношения к объекту описания. 

Описание 

неодушевленного 

предмета. Спо- 

собы изображения 

«характера» героя 

Сочинение 

истории 

о листке 

Наблюдение за 

изобразительными 

средствами — 

олицетворением, метафорой, 

звукописью, 

звукоподражанием в текстах 

разных жанров. 

Сопоставление произведений 

по наличию авторской 

позиции, употреблению 

разных средств для создания 

https://www.yaklass.ru/ 

35  Е. И. Матвеева «Мечта». Работа в 

позиции автора. 

Рассказ от 

первого лица. 

Рассказчик 

 

36 
37 

38 

 А. Е. Екимцев «Арбуз». Описание 

предмета. Действия героя 

стихотворения. 

Изобразительное 

средство создания 

образа: 

олицетворение 

 

https://www.yaklass.ru/


 

 

 
 

39  М. Я. Бородицкая «Тетушка Луна». 
«Событие» в шуточном стихотворении 

Способ 
«оживления» 

героя: описание 

его действий 

 образа. Моделирование 

развернутого ответа по теме. 

Поиск ответов на вопросы в 
тексте произведения. 

40 
41 

 Ю.П.Мориц «Разговаривали вещи». 

Способы «оживления» неживых 

предметов. 

Диалог героев — 

способ раскрытия 

их «характеров» 

Инсценирование 

описанной 

ситуации 

Моделирование указанных 
средств. Подготовка 

вопросов к текстам. Парная и 

групповая работа по поиску 

и называнию авторских 

средств в произведениях. 

Наблюдение за разными 

авторскими приемами. 

Выразительное чтение 

произведений с 

последующим, оцениванием. 

Определение критериев 

чтения. Создание текста 

«описания» неживого 

предмета в роли 

одушевленного существа по 

модели. Наблюдение за 

сюжетом в разных авторских 

сочинениях. Сопоставление 

повествовательного и 

лирического произведений. 

Работа с разными 

информационными 

источниками. 

Иллюстрирование 

произведений. 

42 
43 

44 
45 

 Г. X. Андерсен «Чайник». Ю. П. 

Мориц «Пузатый чайник». История 

жизни героя. 

Рассказ от 

первого лица. 

Рассказчик. На- 
строение сказки 

 

46 
47 

48 

49 

 О. Э. Мандельштам «Кухня». Жизнь 

кухни. Способы ее воссоздания 

Изобразительное 

средство создания 

образа: звукопись. 

Тон и темп чтения 

стихотворений 

Инсценирование 

описанных 

ситуаций 

50- 
54 

 А. М. Горький «Самовар». Выражение 

авторской позиции в поэтико- 

прозаическом произведении 

Заглавие сказки. 

Отношение автора 

к главному герою 

Инсценирование 

описанных 

ситуаций 

 



 

 

 
 

   сказки    

55 
56 

 Урок-рефлексия  Чтение сказки по 

ролям. 

Проверочная 

работа: 

сочинение- 

описание 

неживого 

предмета 

 

57  Описание животного. Способы 

выражения авторского отношения к 

нему 

Замысел автора Сказочная 

история о коте 

(кошке или ко- 

тенке) 

Наблюдение за описанием 

кошки, кота, котенка в 

произведениях разных 

жанров. Сопоставление 

произведений по наличию 

авторской позиции, 

употреблению средств для 

создания образа. 

Моделирование развернутого 

ответа по теме. Поиск 

ответов на вопросы в тексте 

произведения. 

Моделирование текста 

«описание животного». 

Подготовка вопросов к 

текстам. Парная и групповая 

работа по поиску и 

называнию авторских 

средств в произведениях. 

https://www.yaklass.ru/ 

58 
59 

 М. С. Пляцковский «Как кот попался 

на удочку» 
Описание 

поступка героя. 

Смена настрое- 

ния. Юмор как 

средство 

изобразительно- 

сти в 

произведении 

 

60 
61 

 С. Черный «Как кот сметаны поел». 

Образ кота — шуточный образ 

Юмористическое 

описание кота. 

Юмор как 

средство 

изобразитель- 

ности в 

произведении 

 

https://www.yaklass.ru/


 

 

 
 

62  Н. К. Абрамцева «Загадка». 

Лирическая сказка о чуде 

Характер героя- 

животного. 

Средства изо- 

бражения 

животного в 

сказке 

 Наблюдение за разными 

авторскими приемами. 

Выразительное чтение 

произведений с 

последующим оцениванием. 

Определение критериев 

чтения. Создание текста 

«описания животного» по 

модели. Наблюдение за 

описанием животного, его 

поведением и отношением к 

нему человека в разных 

авторских произведениях. 

Сопоставление 

повествовательного и 

стихотворного произведений. 

Работа с разными 

информационными 

источниками 

 

 

63 
64 

 Н. К. Абрамцева «Загадка». 

Лирическая сказка о чуде 

Характер героя- 

животного. 

Средства изо- 

бражения 

животного в 

сказке 

  https://www.yaklass.ru/ 

65 
66 

67 

 М. М. Пришвин «Кот». Взаи- 

моотношения человека и животного. 

Способы их изображения 

Способы 

передачи чувств 

автора к своему 

герою. Смысл 
концовки рассказа 

 

https://www.yaklass.ru/


 

 

 
 

68 
69 

70 

 Ю. И. Коваль «Летний кот», 
«Солнечное пятно». Одна тема в 

творчестве автора — разные способы 

ее воплощения 

Герой - 

рассказчик. 

Способы показа 

внутреннего мира 

автора и героя. 

Этюд, миниатюра 

   

71 
72 

 Урок-рефлексия  Сочинение этюда 

(миниатюры): 

«Весенний кот», 

«Осенний кот», 
«Зимний кот» 

 

 

73 
74 

  
 

Описание разных животных в 

художественных и нехудожественных 

текстах. В. Д. Берестов «Жуки» 

Ритмический 

рисунок 

стихотворения 

Сравнение 

 Наблюдение за животными, 

птицами, насекомыми в 

произведениях разных 

жанров. Сопоставление 

произведений по наличию 

авторской позиции, 

употреблению средств для 

 

создания образа. 

Моделирование развернутого 

ответа по теме. Поиск 

ответов на вопросы в тексте 

произведения. 

Моделирование текста 

«описание любимого 

животного». Подготовка 

вопросов к текстам. Парная и 

групповая работа по поиску 

 

 

 
 

https://www.yaklass.ru/ 75 
76 

77 

 М. В. Ломоносов «Кузнечик». 

Размышления автора 

Размышления в 

стихотворении. 

Литературная 
эпоха 

 

78 
79 

80 

 Г. Новицкая «Ливнем грива падает 

седая». Переносное значение слова — 

основа метафоры. Поэтический образ 

Изобразительное 

средство создания 

образа героя: 

метафора 

 

81 
82 

83 

84 

 Ю. Я. Яковлев «Мой знакомый 

бегемот». Научно-популярная статья 

из энциклопедии «Бегемоты». 

Размышления героя-рассказчика 

Художественный 

образ. 

Художественное и 

нехудожествен- 

ное описание 

животного. Реаль- 

 

https://www.yaklass.ru/


 

«описания любимого 

чтение произведений с 

Определение критериев 

 

 

и называнию авторских 

средств в произведениях. 

Наблюдение за 

 

разными авторскими 

приемами. Выразительное 

последующим оцениванием. 

чтения. Создание текста 

животного» по модели. 

Редактирование работы. 

Наблюдение за описанием 

животного, его поведением и 

отношением к, нему 

человека в разных авторских 

произведениях. 

Сопоставление 

повествовательного и 

стихотворного произведений. 

Работа с разными 

информационными 

источниками 

   ное и 

фантастическое 

описание героя 

 

85  Д. Хармс «Бульдог и таксик». 

Способы изображения героев в 

юмористическом стихотворении 

Тон 

стихотворения 

Юмор как 

изобразительное 

средство 

Инсценирование 

описанной 

ситуации 

86 
87 

88 

 В. А. Бахревский «Дом с жабой». 

Сказочность сюжета рассказа. Тонкий 

лиризм автора 

Сказочность 

языка 

произведения. 

Изобразительные 
средства автора 

Сочинение- 

продолжение 

истории, начатой 

автором 

89  Ю. И. Коваль «Лось». Удивительный 

мир природы. Образ животного 

Изобразительные 

средства автора 

 

90 
91 

92 

 В. И. Белов «Диалог. Рассказы о 

всякой живности. Петух. Рома. 

Последняя синичка». Изображение 

характеров животных и выражение 

авторского отношения к ним 

Образ героя- 

животного каждой 

миниатюры 

автора. Цикл 

рассказов- 

миниатюр. 

Размышления 

автора о жизни 

 

93 
94 

  

Урок-рефлексия 
 Анализ 

лирического сти- 

хотворения Н. А. 

Заболоцкого 

«Лебедь в зоо- 

парке», 

 



 

 

 
 

    содержащего 

художественное 

описание 

  

 

95   
 

Рассказ о герое от первого лица. Р. С. 

Сеф «Полночь...» 

Звукопись. 

Самопрезентация. 

Тон стихо- 

творения 

 Наблюдение за описанием 

персонажа в произведениях 

разных жанров. 

Сопоставление произведений 

по наличию авторской 

позиции, употреблению 

средств для создания образа. 

Подготовка вопросов к 

текстам. Парная и групповая 

работа по поиску и 

называнию авторских 

средств в произведениях. 

Наблюдение за разными 

авторскими приемами. 

Выразительное чтение 

произведений с 

последующим оцениванием. 

Определение критериев 

чтения. Наблюдение за 

описанием персонажа, его 

поведением и отношением к 

нему человека в разных 

авторских произведениях. 
 

Моделирование жанра басни. 

Работа с разными 

https://www.yaklass.ru/ 

96  В. Д. Берестов «Песня лягушек». 

Комическая ситуация, созданная 

автором 

Способы 

изображения 

характера героев 

 

97  С. Чёрный. «Индюк». Звукопись- 

приём, помогающий создать смешной 

образ. 

Портрет героя. 

Тон 

стихотворения 

Звукопись. 

«Рисование» 

портрета 

98- 
101 

 Д.Н. Мамин - Сибиряк «Умнее всех». 

Образ «умного» индюка. Способы его 

создания. 

Портреты и речь 

героев. 

Построение 

сказки. 

Создание 

мультфильма или 

спектакля по 

тексту сказки. 

Чтение сказки по 

ролям, 

инсценирование 

102 
103 

 В.Д. Берестов. «Гусь и его критики». 

Речевые характеристики героев. 

Ирония автора. 

Басня. Мораль 

басни. 

Интонация 

речевых 

характеристик 

героев басни. 

Инсценирование 

басни. 

https://www.yaklass.ru/


 

 

 
 

     информационными 

источниками. 

 

 

104 
105 

106 

 С. Чёрный «Дневник Фокса Микки», 
«Арапкина молитва». 

Дневниковые записи. 

Дневник, молитва. 

Интонация 

стихотворения. 

Герой- рассказчик 

   

107 
108 

  

Урок-рефлексия 

    

 

109  Введение в тему. Жанр послания.  Наблюдение за жанром 

послание. Моделирование 

жанра. Поиск ответов на 

вопросы в тексте 

произведения. Парная и 

групповая работа по 

моделированию жанра. 

Наблюдение за разными 

авторскими приемами. 

Выразительное чтение 

произведений с 

последующим оцениванием. 

Определение критериев 

чтения. Создание текста 

«послания» по модели. 

Сопоставление 

художественного и 

риторического посланий. 

Работа с разными 

информационными 

 

110 
111 

112 

 Первый урок. Ю.Н. Кушак «Почтовая 

история». 

Тема послания. 

Адресат. 

Адресант. 

 https://www.yaklass.ru/ 

113 
114 

115 

116 

 Второй урок. Ю. П. Мориц «Тетрадка 

для сказок», Дж. Родари «Письмо 

фее», А. Е. Екимцев «Деревушка на 

сосне», Л. Мезинов «Соседи» 

Содержание 

письма. Части 

послания. На- 

строение 

адресанта, 

способы его 

передачи. Цели 

написания писем. 

Обращение в 

письмах 

Сочинение-ответ 

на письмо 

117 
118 

119 

  

Третий урок. М. С. Пляцковский 

«Козленок в почтовом конверте» 

Критерии 

грамотного 

послания. 
Открытка как 

Редактирование 

текста открытки. 

Советы 
пишущему 

https://www.yaklass.ru/


 

 

 
 

   разновидность 

послания 

открытку источниками. 

Иллюстрирование 

произведений о кошке. 

Презентация работ. 

Подготовка портфолио. 

 

120 
121 
122 

 Четвертый урок. А. П. Чехов 
«Ванька» 

Информация 

письма 

 

123 
124 

 Пятый урок. А. С. Пушкин «И.И. 

Пущину», «Няне» 

Художественное 

послание. 

Средства 

изобразительност 

и. Адресат 

 

125- 
128 

 Шестой урок. В. В. Лунин «Записка», 

Я. Л. Аким «Пишу тебе письмо», М. Я. 

Бородицкая «Лето прошло», Э. Э. 
Мошковская «Письмо» 

Настроение 

адресата. Темы 

посланий. Записка 

   

129 
130 

 Урок-рефлексия   

131  Ю. Я. Яковлев «К читателю»   

132- 
136 

 Резервные часы.   

 

 

 

4 класс – 136ч 

 
№ 

уро 

ка 

 
Тема урока. 

(№ заданий 

учебника, тетради) 

Формы и виды 

самостоятельн 

ой 

деятельности 

учащихся 

Основные виды 

деятельности на уроке 

Ведущие 

формируемые 

умения 

 
Формы и вопросы 

контроля 

ЭОР/ЦОР 



 

 

 
 

1 Вводный урок. 

Детские мечты… 

Как о них 

рассказать? 

Б. Заходер. 

Считалия. 

Работа с 

обращением к 

учащимся 

автора 

учебника; 

комплексная 

работа с 

текстом; 

членение 

текста на 

микротемы, 

составление 

плана. 

Сочинение 

миниатюры 

«Моя 

страна 

Детства». 

Наблюдение за темой 

детской мечты и 

способами её раскрытия в 

игровом и лирическом 

стихотворении. Чтение 

текста и поиск ответов на 

вопросы к тексту 

произведения. 

Выразительное чтение 

произведения. Выявление 

авторского отношения к 

теме мечты в 

стихотворении. 

Нахождение 

изобразительных средств. 

Выявление 

авторского 

отношения к теме 

мечты в 

стихотворении. 

Освоение 

способов 

выражения этого 

отношения 

посредством 

выбора 

изобразительных 

средств. 

Сочинение в 

любом жанре 

«Моя страна 

Детства». 

П. Осознанно и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме 

творческого 

характера. 

Р. Выполнять 

учебные действия 

в громкоречевой и 

умственной 

формах. 

К. Формулировать 

собственное 

Стартовая работа. 

Проверочная работа 

по разделу. 

Сочинение 

миниатюры на одну 

из тем: «Здорово! 

Моя мечта 

сбылась!»; 

«Грустно… Увы, 

моя мечта не 

сбылась…». 

https://www.yaklass.r 

u/ 

2-3 «Приметы 

детства». 

О.О. Дриз. 

Семицветная 

страна; 

Ю.П. Мориц. Это 

очень интересно; 

А. Мелякова. Мои 

мечты. 

 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/


 

 

 
 

  Чтение 

текстов, поиск 

ответов на 

вопросы в 

тексте 

произведения. 

Групповая и 

парная работа 

по созданию 

образа Страны 

детства. 

  
мнение и 

  

4-5 Чудеса в сказке В. 

Одоевского 

«Городок в 

табакерке» 

Зачем и для кого 

В.Ф. Одоевский 

создал свой городок 

в табакерке? 

В.Ф. Одоевский. 

Городок в 

табакерке. 

Наблюдение за темой 

детской мечты и 

способами её раскрытия в 

жанре сказки. Чтение 

текста и поиск ответов на 

вопросы к тексту 

произведения. Выявление 

особенностей жанра 

сказки. Выразительное 

чтение произведения. 

Иллюстрирование 

произведений о детстве. 

Рпоазбиицвикюа.текста 
на микротемы, 

составление 

плана. 

Нахождение 

изобразительных 

средств создания 

сказочной страны. 

П. Владеть 

алгоритмом 

основных 

учебных действий 

по анализу и 

интерпретации 

художественных 

произведений. 

Р. Устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной 

цели. 

К. Вести устный 

диалог, слушать 

собеседника. 

 

6 О чём в детстве 

мечтали взрослые? 

В.Д. Берестов. 

Исполнение 

желаний. 

Наблюдение за темой 

детской мечты и 

способами её раскрытия в 

игровом и лирическом 

стихотворении. Чтение 

текста и поиск ответов на 

Выявление 

авторского 

отношения к теме 

мечты в 

стихотворении. 
Освоение 

 



 

 

 
 

   вопросы к тексту 

произведения. 

Выразительное чтение 

произведения. Выявление 

авторского отношения к 

теме мечты в 

стихотворении. 

Нахождение 

изобразительных средств. 

способов 

выражения этого 

отношения 

посредством 

выбора 

изобразительных 

средств. 

П. Владеть 

основами 

смыслового 

восприятия 

художественных 

текстов, выделять 

существенную 

информацию. 

Р. Использовать 

речь для 

регуляции своего 

действия. 

К. Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. Строить 

понятные для 

партнёра 

высказывания. 

  

7 Мечта как особый 

случай. Странное 

желание ребёнка. 

В. Иванова. 

Трудный случай. 

Наблюдение за темой 

детской мечты и 

способами её раскрытия в 

жанре рассказа. Чтение 

текста и поиск ответов на 

вопросы к тексту 
произведения. 

Определение роли 

основного 

события в 

рассказе, 

способов его 

изображения. 
Разбивка текста 

 



 

 

 
 

   Выразительное чтения с 

последующим 

оцениванием. Наблюдение 

за переживаниями героя, 

способами их 

изображения в 

произведении. 

на микротемы, 

составление 

плана. 

П. Владеть 

основами 

смыслового 

восприятия 

художественных 

текстов, выделять 

существенную 

информацию. 

Р. Использовать 

речь для 

регуляции своего 

действия. 

К. Владеть 

основами 

коммуникативной 

деятельности, 

на практическом 

уровне осознание 

значимости 

работы в группе и 

освоение правил 

групповой 

работы. 

  

8-9 Если бы… Пора, 

когда возможным 

становится всё… 

Тема мечты в 

переводах 

зарубежных 
детских поэтов и 

Наблюдение за темой 

детской мечты и 

способами её раскрытия в 

стихотворении. Чтение 

текста и поиск ответов на 

вопросы к тексту 
произведения. 

Наблюдение за 

переводными 

произведениями, 

использованием в 

них 

изобразительных 
средств. 

 



 

 

 
 

 современного 

автора. 

У.Д. Смит. Слон; 

Шэл Силверстейн. 

Если я был бы; 

 Выразительное чтение 

произведения с 

последующим 

оцениванием. Выявление 

авторского отношения к 

теме мечты в 

стихотворении. 

Нахождение 

изобразительных средств. 

П. Осознанно и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме 

творческого 

характера. 

Р. Формулировать 

и удерживать 

учебную задачу. 

К. Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

  

10- 
11 

Счастливые 

ощущения своего 

«Я» в Детской 

стране. 

С. Чёрный. 

Невероятная 

история; 

М. Агафонова. 

Хорошо быть 

маленьким; 

М.И. Цветаева. 

Мирок. 

Наблюдение за темой 

детской мечты и 

способами её раскрытия в 

жанре рассказа. Чтение 

текста и поиск ответов на 

вопросы к тексту 

произведения. 

Наблюдение за приёмами 

создания образа героя 

произведения. 

Сопоставление 

повествовательного и 

стихотворного 

произведений. Членение 

текста на микротемы, 

составление плана 

Выявление 

основных 

фрагментов 

сюжета. Пересказ 

текста по плану. 

П. Смысловое 

чтение, выбирать 

вид чтения в 

зависимости от 

цели. 

Р. Формулировать 

и удерживать 

учебную задачу. 

К. Вести устный 

диалог, слушать и 

слышать 

собеседника. 

 



 

 

 
 

12- 
13 

Я и Пушкин… 

Пейзажная лирика 

поэта и тема 

творчества. 

А.С. Пушкин. 

Осень. 

 Деление лирического 

стихотворения на 

смысловые части 

(строфы). Определение 

смысла каждой строфы. 

Выявление отношения 

лирического героя к 

осени. 

Выявление чувств 

и переживаний 

лирического 

героя. 

Выразительное 

чтение 

произведения с 

последующим 

оцениванием. 

Р. Использовать 

речь для 

регуляции своего 

действия. 

К. Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. Строить 

понятные для 

партнёра 

высказывания. 

  

14 Урок-рефлексия. 

Чтение творческих 

работ. Обсуждение 

и анализ сочинений. 

(раздел «Читай, 

удивляйся, 

размышляй!») 

   

15 Вводный урок. 
В чём заключаются 

секреты детства? 

Пояснение 

смысла 

прочитанного 

текста 

согласно тем 

Наблюдение за темой 

детских интересов, 

увлечений в 

произведении. 

Определение настроения 

Выявление 

способа 

выражения 

авторской 

позиции в 

Проверочная работа 

по разделу. 

Написание отзыва 

по рассказу А. 

Аверченко 

 



 

 

 
 

  учебным 

задачам, 

которые 

ставятся на 

уроке; 

выразительное 

чтение текста; 

Изложение 

произведения 

(отрывка) 

близко к тексту 

и выражение в 

рассказе своей 

читательской 

позиции по 

отношению к 

ее героям и 

событиям; 

критическая 

оценка своего 

чтения (и 

других) в 

соответствии с 

выработанным 

и критериями 

выразительног 

о чтения; 

чтение вслух 

незнакомого 

текста целыми 

словами, 

ориентируясь 

на ключевые 

произведения. Выявление 

изобразительных средств, 

передающих переживания 

героя. Создание 

миниатюры «Кто такие 

дети?» 

лирическом 

стихотворении. 

Выразительное 

чтение 

произведения с 

последующим 

оцениванием. 

П. Строить 

сообщения в 

устной форме. 

Р. Использовать 

речь для 

регуляции своего 

действия. 

К. Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. Строить 

понятные для 

партнёра 

высказывания. 

«Серёжкин рубль». 

Контрольная работа 

по итогам 1 

триместра. 

 

16 Особенности 

детской поры. 

Отношение 

взрослого к своему 

детству. Образ 

поэта Н.С. 

Гумилёва и образ 

героя в лирическом 

стихотворении. 

Н.С. Гумилёв. 

Детство. 

Наблюдение за темой 

детских интересов, 

увлечений в 

произведении. 

Определение настроения 

произведения. Выявление 

изобразительных средств, 

передающих переживания 

героя. Анализ и 

интерпретация 

произведения. 

Выявление 

способа 

выражения 

авторской 

позиции в 

лирическом 

стихотворении. 

Выразительное 

чтение 

произведения с 

последующим 
оцениванием. 

 



 

 

 
 

  слова, знаки 

препинания; 

оценивание 

своего чтения; 

отвечают на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного 

текста; 

находят книгу 

по 

библиографич 

еским данным 

(автор, 

заглавие, 

титульный 

лист). 

Сравнительны 

й анализ 

текстов о 

детстве, детях. 

Сочинение 

миниатюры 

«Кто такие 

дети?» 

 П. Осознанно и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной форме 

творческого 

характера. 

Р. Формулировать 

и удерживать 

учебную задачу. 

К. Задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 

  

17- 
18 

Автор размышляет 

о детстве Тема 

детских интересов 

в произведениях 

разных жанров. 

В.Ю. Драгунский. 

Что я люблю…, …И 

чего не люблю. 

Наблюдение за темой 

детских интересов, 

увлечений в 

произведении. Анализ и 

интерпретация 

произведения. 

Иллюстрирование 

произведения о детстве. 

Создание миниатюры на 

тему «Что я люблю», «И 

… что я не люблю» 

Создание текста 

собственного 

сочинения на 

заданную тему. 

П. Обработка 

информации 

(определение 

основной и 

второстепенной 

информации). 

Р. Соотносить 

правильность 

выбора, 

выполнения и 

результата 

действия. 
К. Ставить 

 



 

 

 
 

  Групповая и 

парная работа 

по созданию 

образа детских 

увлечений. 

 вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои затруднения, 

предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

  

19- 
20 

Внутренний мир 

героя… Образ 

ушедшего детства. 

Ю.Д. Левитанский. 

Что-то 

случилось…; 

А.А. Лиханов. 

Магазин 

ненаглядных 

пособий. 

Раскрытие внутреннего 

мира героя. 

Сравнительный анализ 

текстов о детстве, детях. 

Сопоставление 

повествовательного и 

стихотворного 

произведений. 

Наблюдение за 

раскрытием авторского 

замысла в рассказе. 

Чтение текста и поиск 

ответов на вопросы к 

тексту произведения. 

Выразительное чтение 

произведения. 

Разбивка текста 

на микротемы, 

составление 

плана. Выявление 

основных 

фрагментов 

сюжета. 

П. Владеть 

основами 

смыслового 

восприятия 

художественных 

текстов, выделять 

существенную 

информацию. 

Р. Вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после 

его завершения на 

основе его оценки 

и учёта 

сделанных 

ошибок. 
К. Вести устный 

 



 

 

 
 

    диалог, слушать 

собеседника. 

Сравнивать свои 

ответы с ответами 

одноклассников и 

оценивать своё и 

чужое 

высказывания по 

поводу 

художественного 

произведения. 

  

21- 
22 

Волнующая тема. 

Зачем детям знать 

о деньгах? Образ 

денег в 

произведениях о 

детях. 

В.Д. Берестов. 

Деньги в детстве; 

А.Т. Аверченко. 

Серёжкин рубль. 

Наблюдение за способами 

изображения внутреннего 

мира персонажа. 

Выявление кульминации 

рассказа. Определение 

особенностей отзыва. 

Чтение текста и поиск 

ответов на вопросы к 

тексту произведения. 

Написание отзыва по 

рассказу. Обсуждение 

критериев оценивания 

отзыва. 

Выявление 

основных 

фрагментов 

сюжета. Создание 

текста 

собственного 

сочинения на 

заданную тему. 

П. Владеть 

основами 

смыслового 

восприятия 

художественных 

текстов, выделять 

существенную 

информацию. 

Р. Формулировать 

и удерживать 

учебную задачу. 

К. Ставить 

вопросы, 

обращаться за 

 



 

 

 
 

    помощью, 

формулировать 

свои затруднения, 

предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

  

23 Весёлое и грустное 

в детстве… 

Смешное и 

грустное в 

произведениях 

разных жанров. 

В. Шульжик. 

Грустный клоун; 

С. Чёрный. 

Счастливый карп. 

Наблюдение за темой 

детских интересов, 

увлечений в 

произведении. Выявление 

роли художественной 

детали на раскрытие 

авторского замысла. Герой 

– рассказчик в 

повествовательных 

произведениях, способы 

изображения его 

характера. 

Определение роли 

художественной 

детали на 

раскрытие 

авторского 

замысла. 

Выделение в 

рассказе и 

стихотворении 

деталей, 

характеризующих 

поведение 

персонажа. 

П. Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации в 

художественном 

тексте. 

Делить текст на 

смысловые части, 

составлять план 

текста. 

Р. Использовать 

речь для 

регуляции своего 

действия. 

 



 

 

 
 

    К. Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. Строить 

понятные для 

партнёра 
высказывания 

  

 2 четверть   

24- 
25 

Весёлое и грустное 

в детстве… 

Смешное и 

грустное в 

произведениях 

разных жанров. 

С. Чёрный. 

Счастливый карп. 

    https://www.yaklass.r 

u/ 

26 «Момент высшей 

радости». Образ 

рая в 

стихотворении С. 

Черного «В раю». 

Наблюдение за темой 

детских интересов, 

увлечений в 

произведении. 

Определение настроения 

произведения. Выявление 

изобразительных средств, 

передающих переживания 

героя. Выразительное 

чтение с последующим 

оцениванием. 

Выявление 

изобразительных 

средств автора 

для создания 

художественного 

образа рая. 

П. Осознанно и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме 

творческого 

характера. 
Р. Формулировать 

 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/


 

 

 
 

    и удерживать 

учебную задачу. 

К. Ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои затруднения, 

предлагать 

помощь и 

сотрудничество . 

  

27- 
28 

Урок-рефлексия. 

Беседа 

(конференция) по 

произведениям 

учебника (раздел II) 

Наблюдение за темой 

детских интересов, 

увлечений и способами 

изображения увлечений 

персонажей в 

произведениях, разных по 

жанру, настроению, 

образности, 

эмоциональной 

окрашенности. 

Иллюстрирование 

произведений. 

Презентация отзыва по 

прочитанному 

произведению. 

Презентация 

работы по 

прочитанному 

произведению. 

П. Строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых 

суждений. 

Р. Использовать 

речь для 

регуляции своего 

действия. 

К. Допускать 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с 

его собственной, 

и 

 



 

 

 
 

    ориентироваться 

на позицию 

партнёра в 

общении и 

взаимодействии. 

  

29 Вводный урок. 

Сочинение по 

предложенной теме. 

Чтение и анализ 

работ. 

Работа с 

обращением к 

учащимся 

автора 

учебника; 

комплексная 

работа с 

текстом; 

членение 

текста на 

микротемы, 

составление 

плана. 

Чтение 

текстов, поиск 

ответов на 

вопросы в 

тексте 

произведения. 

Сравнительны 

й анализ 

текстов о 

разных 

персонажах. 

Групповая и 

парная работа 

по созданию 

образа 

  Диагностическая 

работа. 

Сочинение – 

миниатюра «Мой 

портрет». 

Контрольная работа 

по разделу. 

 

30 Портрет героя 

произведения. Чем 

впечатляет 

портрет детского 

поэта? 

О.О. Дриз. Мой 

портрет. 

Наблюдение за 

автопортретом персонажа, 

способами его создания. 

Сочинение – рассуждение 

«Каким я представляю 

себе поэта». Обсуждение 

критериев оценивания. 

Создание текста 

собственного 

сочинения на 

заданную тему. 

Выразительное 

чтение 

произведения. 

П. Осуществлять 

анализ текста с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

объектов. 

Р. Выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 
К. Вести устный 

 



 

 

 
 

  персонажа, его 

портрета и 

внутреннего 

мира. 

Создание 

творческой 

работы по 

установленны 

м критериям. 

 диалог, слушать 

собеседника. 

  

31- 
32 

Литературный 

автопортрет. А.С. 

Пушкин. Вы 

просите у меня мой 

портрет…; 

С. Чёрный. Детям. 

Наблюдение за 

автопортретом персонажа, 

способами его создания. 

Наблюдение за разными 

авторскими описаниями 

персонажей. Работа с 

изобразительными 

средствами. Работа с 

устаревшими словами 

(толковый словарь Даля). 

Знание 

литературных 

терминов 

(портрет, 

автопортрет) 

Выразительное 

чтение 

произведения. 

П. Владеть 

основами 

смыслового 

восприятия 

художественных 

текстов, выделять 

существенную 

информацию. 

Р. Использовать 

речь для 

регуляции своего 

действия. 

К. Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. Строить 

понятные для 

партнёра 

 



 

 

 
 

    высказывания.   

33 Портреты героев в 

рассказе. 

А.П. Чехов. 

Детвора. 

Раскрытие 

характера героя 

через портрет. 

Наблюдение за разными 

авторскими описаниями 

персонажей. Чтение 

текста и поиск ответов на 

вопросы к тексту 

произведения. Выявление 

роли художественной 

детали для создания 

словесного портрета. 

Сравнительная 

характеристика 

персонажей. Составление 

плана в соответствии с 

микротемами, 

выделенными в 

повествовательном 

произведении. 

Наблюдение за 

портретом 

персонажа, 

способами его 

создания. 

П. Владеть 

основами 

смыслового 

восприятия 

художественных 

текстов, выделять 

существенную 

информацию. 

Р. Планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

К. Вести устный 

диалог, слушать 

собеседника. 

 

34 Что есть красота? 

Образ красоты в 

стихотворении Н. 

Заболоцкого 

«Некрасивая 

девочка». 

Наблюдение за разными 

авторскими описаниями 

персонажей. Выявление 

роли художественной 

детали для создания 

словесного портрета. 

Выявление авторского 

отношения к герою 

стихотворения. Сравнение 

внешнего портрета и 

внутреннего мира героя 

Наблюдение за 

портретом 

персонажа, 

способами его 

создания. 

Выразительное 

чтение 

стихотворения с 

последующим 

оцениванием. 
П. Смысловое 

 



 

 

 
 

   стихотворения. 

Выразительное чтение 

стихотворения с 

последующим 

оцениванием. 

чтение, выбирать 

вид чтения в 

зависимости от 

цели. 

Делить текст на 

смысловые части, 

составлять план 

текста. 

Р. Проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве. 

К. Ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои затруднения, 

предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

  

35- 
37 

Сцены из детской 

жизни. 

С. Чёрный. 

Приготовишка; 

М.Я. Бородицкая. 

Первоклассник; 

М.И. Цветаева. 

Наши царства; 

Л.Н. Толстой. 

Ивины. 

Наблюдение за разными 

авторскими описаниями 

персонажей. 

Выразительное чтение 

портретных 

характеристик. Анализ и 

интерпретация 

произведений. 

Иллюстрирование 

произведений. Выявление 

авторского отношения к 

Наблюдение за 

портретом 

персонажа, 

способами его 

создания. 

Выразительное 

чтение 

стихотворения с 

последующим 

оцениванием. 
П. Осуществлять 

 



 

 

 
 

   героям. синтез как 

составление 

целого из частей. 

Р. Планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем 

плане. 

К. Вести устный 

диалог, слушать 

собеседника 

  

38 Образ необычного 

рая. 

Б.Ш. Окуджава. 

Рай. 

Работа с прямым и 

переносным значением 

слов. Определение 

настроения произведения. 

Выявление 

изобразительных средств, 

передающих переживания 

героя. Выразительное 

чтение с последующим 

оцениванием. 

Выразительное 

чтение 

произведения. 

П. Осознанно и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной форме 

творческого и 

исследовательског 

о характера. 

Р. Отбирать 

целесообразные 

выразительные 

средства языка в 

соответствии с 

типом текста 

 



 

 

 
 

    К. Формулировать 

собственное 

мнение и 
позицию. 

  

39 Урок-рефлексия. 

Обмен 

впечатлениями по 

выполненным 

заданиям в рабочей 

тетради. 

Парная и групповая 

работа по созданию 

образа персонажа, его 

портрета и внутреннего 

мира. Сравнительный 

анализ текстов о разных 

персонажах. Презентация 

отзыва по прочитанному 

произведению. 

Презентация 

работы по 

прочитанному 

произведению. 

П. Строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых 

суждений. 

Р. Использовать 

речь для 

регуляции своего 

действия. 

К. Допускать 

возможность 

существования у 

людей 

 

40 Вводный урок. 

Выступления 

учеников с 

презентацией 

любимой книги. 

Анализ и 

обсуждение 

презентации. 

Пояснение 

смысла 

прочитанного 

текста 

согласно тем 

учебным 

задачам, 

которые 

ставятся на 

уроке; 

выразительное 
чтение текста. 

  Диагностическая 

работа 

 

41 Встреча с книгой. 
В.А. Лалетина. 

Бабушка! А, 

Определение настроения 

произведения. Выявление 
изобразительных средств, 

Выразительное 

чтение с 
последующим 

 



 

 

 
 

 Бабушка! Прочитай 

мне сказку…; 

М.И. Цветаева. В 

субботу. 

Изложение 

произведения 

(отрывка) 

близко к тексту 

и выражение в 

рассказе своей 

читательской 

позиции по 

отношению к 

ее героям и 

событиям; 

критическая 

оценка своего 

чтения (и 

других) в 

соответствии с 

выработанным 

и критериями 

выразительног 

о чтения; 

чтение вслух 

незнакомого 

текста целыми 

словами, 

ориентируясь 

на ключевые 

слова, знаки 

препинания; 

оценивание 

своего чтения; 

отвечают на 

вопросы по 

содержанию 

передающих переживания 

героя. Выразительное 

чтение с последующим 

оцениванием. 

оцениванием. 

П. 

Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию. 

Р. Формулировать 

и удерживать 

учебную задачу. 

К. Вести устный 

диалог, слушать 

собеседника. 

  

42- 
43 

Образ 

средневековой и 

современной 

библиотеки – 

«храма науки и 

искусства». 

У. Эко. Имя Розы; 

В.Д. Берестов. 

Итак, библиотека, 

картотека… 

Чтение текста и поиск 

ответов на вопросы к 

тексту произведения. 

Наблюдение за темой 

храма науки в 

произведении. Парная и 

групповая работа по 

созданию образа храма 

науки, его описания. 

Составление плана в 

соответствии с 

микротемами, 

выделенными в 

произведении. 

Наблюдение за 

описанием 

скриптория. 

Выявление 

способов 

создания образа 

средневековой 

библиотеки. 

П. 

Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию. 

Р. Определять 

правильность 

выполнения 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

 



 

 

 
 

  прочитанного 

текста; 

находят книгу 

по 

библиографич 

еским данным 

(автор, 

заглавие, 

титульный 

лист). 

Групповая и 

парная работа 

по созданию 

образа храма 

науки, его 

описания. 

 образцов. 

К. Ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои затруднения, 

предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

  

44- 
46 

Детские 

читательские 

пристрастия. 

А.А. Лиханов. 

Детская 

библиотека; 

А.А. Ахматова. Из 

цикла «В Царском 

Селе»; 

М.Я. Басина. В 

садах Лицея». 

Наблюдение за разными 

авторскими описаниями 

помещений для чтения 

книг. Выявление 

изобразительных средств, 

передающих переживания 

героя. Выразительное 

чтение с последующим 

оцениванием. 

Выразительное 

чтение с 

последующим 

оцениванием. 

П. Осознанно и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме 

творческого 

характера. 

Р. Определять 

правильность 

выполнения 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов. 
К. Ставить 

 



 

 

 
 

    вопросы,   
обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои затруднения, 

предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

47- Урок-рефлексия.    
48 Беседа 

 (конференция) по 
 произведениям из 
 рубрики «Читай, 
 удивляйся, 
 размышляй!». 
 Чтение и 
 обсуждение 

 сочинений. 

 3 четверть   

48 Урок-рефлексия.     https://www.yaklass.r 
 Беседа u/ 
 (конференция) по  

 произведениям из  

 рубрики «Читай,  

 удивляйся,  

 размышляй!».  

 Чтение и  

 обсуждение  

 сочинений.  

49 Итоговая    
 поверочная работа 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/


 

 

 
 

 №1 по первой части 

учебника 

     

50 Итоговая 

творческая работа 
Т - №25 

   

 

51 

Вводный урок. 

Подготовка к 

путешествию. 

Сравнительны 

й анализ 

сказки, 

лирического 

стихотворения, 

рассказа на 

одну тему. 

Поиск 

изобразительн 

ых средств в 

произведении 

и определение 

их роли для 

создания 

образов. 

Работа с 

обращением к 

учащимся 

автора 

учебника; 

комплексная 

работа с 

текстом; 

членение 

текста на 

микротемы, 

составление 

  Создание текста 

собственного 

сочинения на 

заданную тему 

(характеристика 

персонажа). 

Контрольная работа 

по итогам 2 

триместра. 

Проверочная работа 

по разделу. 

 

52- 
53 

Образ настоящего 

героя в 

произведениях 

разных жанров. 

Ю.Д. Левитанский. 

Кораблик; 

Г.Х. Андерсен. 

Стойкий оловянный 

солдатик; 

Б.Ш. Окуджава. 

Бумажный 

солдатик. 

Наблюдение за темой 

истинного героизма в 

произведении, описанием 

настоящих героев. 

Способы создания образа 

героев. Выразительное 

чтение с последующим 

оцениванием. 

Поиск 

изобразительных 

средств в 

стихотворении и 

определении их 

роли для создания 

образов. 

 

54- 
55 

Истинные и 

ложные герои. 

Н.С. Гумилёв. 

«Капитаны»; 

Ю.Я. Яковлев. 

«Рыцарь Вася»; 

В.А. Бахревский. 

«Светлячок». 

Определение жанровых 

особенностей авторской 

сказки. Умение различать 

тему, основную идею 

произведения. . Чтение 

текста и поиск ответов на 

вопросы к тексту 

произведения. Деление 

сказки на смысловые 

части и составление 

Создание текста 

собственного 

сочинения на 

заданную тему 

(характеристика 

персонажа). 

П. Смысловое 

чтение, выбирать 

вид чтения в 

зависимости от 

 



 

 

 
 

  плана. 

Создание 

творческой 

работы по 

установленны 

м критериям. 

Работа с 

разными 

информационн 

ыми 

источниками. 

Групповая и 

парная работа 

по созданию 

образа 

истинного 

героя, его 

описания. 

плана. Характеристика 

главного героя. 

Сравнительный анализ 

сказки и лирического 

стихотворения. 

цели. 
Р. Использовать 

речь для 

регуляции своего 

действия. 

К. Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

  

56- 
57 

Любимые места. 

Образ детства в 

лирических 

произведениях. 

М.И. Цветаева. Из 

цикла «Ока»; 

М.И. Цветаева. 

«Мама на даче». 

Определение настроения 

произведения. Выявление 

изобразительных средств, 

передающих переживания 

героя. Выразительное 

чтение с последующим 

оцениванием. 

Определение роли 

лирического героя 

в стихотворении. 

П. Смысловое 

чтение, выбирать 

вид чтения в 

зависимости от 

цели. 

Р. Формулировать 

и удерживать 

учебную задачу. 

К. Ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои затруднения, 

предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

 

58- 
59 

Способы 

изображения 

авторитетног 
героя. Игры, 

Наблюдение за темой 

истинного и ложного 

героизма в произведении, 
описанием настоящих 

Разбивка текста 

на микротемы, 

составление 
плана. Выявление 

 



 

 

 
 

 которые 

становятся 

жизнью… 

А.Т. Аверченко. 

«Предводитель 

Лохмачёв»; 

Б.В.Заходер. 

«Неужто вы могли 

забыть?» 

 героев. Способы создания 

образа героев. Чтение 

текста и поиск ответов на 

вопросы к тексту 

произведения. Деление 

рассказа на смысловые 

части и составление 

плана. Характеристика 

главного героя. 

основных 

фрагментов 

сюжета. 

Создание текста 

собственного 

сочинения на 

заданную тему 

(характеристика 

героя). 

  

60- 
62 

Способы 

выражения 

авторской позиции. 

Давайте поиграем в 

рыцарство! 

В.В. Медведев 

«Экзамен на 

Рыцаря, или Рыцарь 

на экзамене» 

Определение 

особенностей 

драматических 

произведений. Знакомство 

с литературными 

понятиями (пьеса, 

конфликт, действие, 

реплика, действующие 

лица). Чтение текста и 

поиск ответов на вопросы 

к тексту произведения. 

Драматизация 

произведения. 

Драматизация 

произведения. 

П. Смысловое 

чтение, выбирать 

вид чтения в 

зависимости от 

цели. 

Р. Использовать 

речь для 

регуляции своего 

действия. 

К. Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. Строить 

понятные для 

партнёра 

высказывания 

 

63 Урок-рефлексия. 

Обмен 

впечатлениями по 

выполненным 
заданиям в рабочей 

Парная и групповая 

работа по созданию 

образа истинного 

героя, его описания. 
Презентация работ. 

Презентация 

работ. 

 



 

 

 
 

 тетради      

64 Чтение 

произведений из 

раздела «Читай, 

удивляйся, 

размышляй!» 

   

65 Художественные 

произведения, в 

которых авторы 

специально 

описывают 

событие, где герой 

входит в 

противоречие с 

другими героями 

или с самим собой. 

Анализ и 

интерпретация 

произведений. 

Сравнительны 

й анализ 

текстов с 

разными 

описаниями 

проступков 

персонажей. 

Пояснение 

смысла 

прочитанного 

текста 

согласно тем 

учебным 

задачам, 

которые 

ставятся на 

уроке; 

выразительное 

чтение текста. 

Изложение 

произведения 

(отрывка) 

близко к тексту 

  Диагностическая 

работа. 

Проверочная работа 

по разделу. 

 

66 Счастливое 

воспоминание о 

школе. 

Образ школы в 

стихотворениях А. 

Пушкина. 

Лирическое 

стихотворение А.С. 

Пушкина «В начале 

жизни школу 

помню я…» 

Определение настроения 

произведения. Выявление 

изобразительных средств, 

передающих переживания 

героя. Выразительное 

чтение с последующим 

оцениванием. Работа с 

устаревшими словами. 

Лирическое 

воспоминание. 

Мифологические образы в 

стихотворении. 

Выразительное 

чтение наизусть. 

Работа с 

изобразительным 

и средствами. 

П. Смысловое 

чтение, выбирать 

вид чтения в 

зависимости от 

цели. 

Р. Использовать 

речь для 

регуляции своего 

действия. 
К. Формулировать 

 



 

 

 
 

  и выражение в 

рассказе своей 

читательской 

позиции по 

отношению к 

ее героям и 

событиям; 

критическая 

оценка своего 

чтения (и 

других) в 

соответствии с 

выработанным 

и критериями 

выразительног 

о чтения; 

чтение вслух 

незнакомого 

текста целыми 

словами, 

ориентируясь 

на ключевые 

слова, знаки 

препинания; 

оценивание 

своего 

чтения; 

отвечают на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного 

текста; 

находят книгу 

 собственное 
мнение и 

позицию. 

  

67 Смелость детских 

поступков. 

Лирическое 

стихотворение В.Д. 

Берестова 

«Пловец». 

Определение настроения 

произведения. Выявление 

изобразительных средств, 

передающих переживания 

героя. Выразительное 

чтение с последующим 

оцениванием. 

Выразительное 

чтение наизусть. 

Работа с 

изобразительным 

и средствами. 

П. Смысловое 

чтение, выбирать 

вид чтения в 

зависимости от 

цели. 

Р. Использовать 

речь для 

регуляции своего 

действия. 

К. Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

 

68- 
69 

Тема одиночества в 

произведениях 

разных 

жанров.Чему 

научил зимний дуб 

взрослого и 

ребёнка? 

Ю.М. Нагибин. 

Зимний дуб. 

Наблюдение за темой 

уроков детства в рассказе. 

Составление плана в 

соответствии с 

микротемами, 

выделенными в 

повествовательном 

произведении. 

Композиция рассказа. 

Выявление авторского 

отношения к героям 

рассказа. Описание 

Выделение 

основных 

событий рассказа. 

Описание 

персонажей, 

раскрытие их 

внутреннего мира. 

П. Смысловое 

чтение, выбирать 

вид чтения в 

зависимости от 
цели. 

 



 

 

 
 

  по 

библиографич 

еским данным 

(автор, 

заглавие, 

титульный 

лист). 

Групповая и 

парная работа 

по созданию 

образа 

персонажа, 

совершившего 

проступок, его 

описание. 

персонажей, раскрытие их 

внутреннего мира. 

Р. Использовать 

речь для 

регуляции своего 

действия. 

К. Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. Строить 

понятные для 

партнёра 

высказывания 

  

70 Понятие «урок 

жизни». Разные 

авторские позиции 

в изображении 

уроков жизни. 

Почему человек и 

дерево – 

родственные души? 

А.А. Фет. Одинокий 

дуб. 

Выявление способов 

раскрытия авторского 

отношения к «событию», 

описанному в лирическом 

произведении. 

Определение настроения 

произведения. Выявление 

изобразительных средств, 

передающих переживания 

героя. Выразительное 

чтение с последующим 

оцениванием 

Выразительное 

чтение наизусть. 

Работа с 

изобразительным 

и средствами. 

П. Смысловое 

чтение, выбирать 

вид чтения в 

зависимости от 

цели. 

Р. Использовать 

речь для 

регуляции своего 

действия. 

К. Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

 

71- 
73 

Зачем ребёнку 

дарят неразменный 

рубль? 

Н.С. Лесков. 

Наблюдение за 

особенностями жанра 

«святочного рассказа». 

Парная и групповая 

Выделение 

основных 

событий рассказа. 

Описание 

 



 

 

 
 

 Неразменный 

рубль. 

 работа по созданию 

образа персонажа, 

совершившего проступок, 

его описание. Конфликт в 

повествовательном 

произведении. Сюжет и 
композиция. 

персонажа, 

раскрытие его 

внутреннего мира. 

  

74- 
75 

Тепло дерева – 

тепло 

человеческого 

сердца… 

Как его ощутить? 

А.А. Фет. Учись у 

них – у дуба, у 

берёзы…; 

В.Д. Берестов. 

Сердцевина. 

Выявление способов 

раскрытия авторского 

отношения к «событию», 

описанному в лирическом 

произведении. 

Определение настроения 

произведения. Выявление 

изобразительных средств, 

передающих переживания 

героя. Выразительное 

чтение с последующим 

оцениванием 

Выразительное 

чтение наизусть. 

Работа с 

изобразительным 

и средствами. 

 

76 Вводный урок. 

Воспоминания о 

детстве в 

стихотворениях 

Левитанского и 

Берестова. 

Ю.Д. Левитанский. 

Воспоминание о 

скрипке; 

В.Д. Берестов. 

Новая песенка. 

Наблюдение за 

разными 

авторскими 

воспоминания 

ми в жанре 

мемуаров о 

себе и другом 

человеке. 

Работа с 

обращением к 

учащимся 

автора 

учебника; 

Наблюдение за развитием 

темы детства в 

произведениях – 

воспоминаниях. Парная 

работа по созданию 

образа памяти о детстве. 

Определение настроения 

произведения. Выявление 

изобразительных средств, 

передающих переживания 

героя. Выразительное 

чтение с последующим 
оцениванием. 

Выразительное 

чтение наизусть. 

Работа с 

изобразительным 

и средствами. 

П. Строить 

сообщения в 

письменной 

форме. 

Р. Оценка 

выполнения 

задания по 

следующим 

Диагностическая 

работа. 

Контрольная работа 

по итогам года. 

 



 

 

 
 

  комплексная 

работа с 

текстом; 

членение 

текста на 

микротемы, 

составление 

плана. 

Создание 

творческой 

работы по 

установленны 

м критериям. 

Работа с 

разными 

информационн 

ыми 

источниками. 

Групповая и 

парная 

работа по 

созданию 

образа памяти 

о детстве. 

Создание 

творческой 

работы по 

определённым 

критериям. 

 параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении. 

К. Ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои затруднения, 

предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

  

 4 четверть   

77- 
78 

Переживания 
детства. Самые 

 Наблюдение 
за темой 

Выделение темы и основной 
мысли в произведении. 

 https://www.yaklass.r 
u/ 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/


 

 

 
 

 яркие впечатения  памятных Пересказ.   
ребёнка.Образ событий П. Смысловое чтение, 

бабочки в текстах детства, выбирать вид чтения в 

разных жанров. воспоминани зависимости от цели. 

В.А. Бахревский. й о детстве в Р. Корректировать выполнение 

Бабочка; произведения задания в соответствии с 

К.Д. Бальмонт. х, разных по планом, условиями 

Бабочка; настроению, выполнения, результатом 

В.В. Набоков. образности, действий на определённом 

Ночные бабочки. эмоциональн этапе. 
 ой К. Ставить вопросы, 
 окрашенност обращаться за помощью, 
 и. формулировать свои 
 Составление затруднения, предлагать 
 плана в помощь и сотрудничество. 
 соответствии  

 с  

 микротемами  

 ,  

 выделенными  

 в  

 повествовате  

 льном  

 произведении  

 . Композиция  

 рассказа.  

 Выявление  

 авторского  

 отношения к  

 героям  

 рассказа.  

 Описание  

 персонажей,  



 

 

 
 

   раскрытие их    
внутреннего 

мира. 

79 Воспоминания Наблюдение Определение жанровых  
 поэта о детстве. за развитием особенностей мемуаров. 
 И.В. Одоевцева. На темы детства Способы передачи 
 берегах Невы. в впечатлений детства в 
  произведения мемуарах. 
  х –  

  воспоминани  

  ях. Чтение  

  текста и  

  поиск ответов  

  на вопросы к  

  тексту  

  произведения  

  . Деление  

  рассказа на  

  смысловые  

  части и  

  составление  

  плана.  

  Определение  

  жанровых  

  особенностей  

  мемуаров.  

80- Зачем человеку Наблюдение Определение жанровых  
82 писать за темой особенностей мемуаров, 

 воспоминания? памятных биографических очерков. 
 А.С. Пушкин. событий Способы передачи 
 Евгений Онегин детства, впечатлений детства в 
 (отрывок); воспоминани мемуарах, биографических 



 

 

 
 

 В.П. Авенариус. О  й о детстве в очерков. Выразительное   
Пушкине. произведения чтение произведений. 

Отроческие годы х, разных по  

Пушкина; настроению,  

А.С. Пушкин. образности,  

Царское Село. эмоциональн  

 ой  

 окрашенност  

 и.  

 Составление  

 плана в  

 соответствии  

 с  

 микротемами  

 ,  

 выделенными  

 в  

 повествовате  

 льном  

 произведении  

 . Композиция  

 рассказа.  

 Выявление  

 авторского  

 отношения к  

 героям  

 рассказа.  

 Описание  

 персонажей,  

 раскрытие их  

 внутреннего  

 мира.  

 Выразительн  



 

 

 
 

   ое чтение.    
Определение 

жанровых 

особенностей 

мемуаров, 

биографическ 

их очерков. 

Работа с 

устаревшими 

словами. 

83- Дневниковые записи Наблюдение Определение жанровых  
84 – память о за темой особенностей дневника, 

 прошлом. Тема памятных записок. Выразительное 
 памяти в событий чтение поэтического текста. 
 произведениях детства, П. Самостоятельно делать 
 разных жанров. воспоминани выводы, перерабатывать 
 М.М. Пришвин. й о детстве в информацию. 
 Времена года; произведения Р. Формулировать и 
 В.А. Лалетина. х, разных по удерживать 
 Маленькое настроению, учебную задачу. 
 солнышко – жёлтый образности, К. Вести устный диалог, 
 одуванчик; эмоциональн слушать собеседника. 
 В.Д. Берестов. ой  

 Одуванчики. окрашенност  

  и.  

  Особенности  

  миниатюры.  

  Выявление  

  способов  

  раскрытия  

  авторского  

  отношения к  

  «событию»,  



 

 

 
 

   описанному в    
лирическом 

произведении 

. 

Определение 

настроения 

произведения 

. Выявление 

изобразитель 

ных средств, 

передающих 

переживания 

героя. 

Выразительн 

ое чтение с 

последующи 

м 

оцениванием. 

85- Кто возвращается Выявление Определение темы, основной  
86 в детство? способов мысли произведения. Создание 

 М.И. Цветаева. раскрытия текста собственного сочинения 
 Курлык; темы памяти по определённым критериям 
 М.М. Пришвин. в миниатюре. П. Осознанно и произвольно 
 Дитя. Знание строить сообщения в устной и 
  жанровых письменной форме 
  особенностей творческого характера. 
  миниатюры. Р. Оценка выполнения задания 
  Выразительн по следующим параметрам: 
  ое чтение легко выполнять, возникли 
  миниатюры. сложности при выполнении. 
  Определение  



 

 

 
 

   темы, 

основной 

мысли 

произведения 

.Сочинение – 

рассуждение 

(ответ на 

вопрос) по 

миниатюре. 

   

87 Вводный урок. Тема Анализ и Чтение Создание текста собственного   
 взросления интерпретация статьи – сочинения. Редактирование. 
 человека. Образ произведений. обращения  

 Страны детства, Сравнительны автора.  

 созданный в й анализ Сочинение-  

 произведениях текстов с миниатюра  

 разных авторов. разными на одну из  

 Дети и взрослые. описаниями тем: «Кто  

  проступков такие  

  персонажей. взрослые?»,  

  Пояснение «Кто такие  

  смысла дети?»  

  прочитанного Презентация  

  текста работ.  



 

 

 
 

88- 
89 

Рождение новых 

образов детства. 

Ю.Д. Левитанский. 

Дети; 

И. Бардин. Трудная 

пора. 

согласно тем 

учебным 

задачам, 

которые 

ставятся на 

уроке; 

выразительное 

чтение текста. 

Изложение 

произведения 

(отрывка) 

близко к тексту 

и выражение в 

рассказе своей 

читательской 

позиции по 

отношению к 

ее героям и 

событиям; 

критическая 

оценка своего 

чтения (и 

других) в 

соответствии с 

выработанным 

и критериями 

выразительног 

о чтения; 

чтение вслух 

незнакомого 

текста целыми 

словами, 

ориентируясь 

Наблюдение 

за темой 

взросления 

человека. 

Чтение текста 

и поиск 

ответов на 

вопросы к 

тексту 

произведения 

. 

Выразительн 

ое чтение 

произведения 

. Выявление 

авторского 

отношения к 

теме детства 

в 

стихотворени 

и. 

Нахождение 

изобразитель 

ных средств. 

Выявление авторского 

отношения в стихотворении. 

Освоение способов выражения 

этого отношения посредством 

выбора изобразительных 

средств. 

П. Смысловое чтение, 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Р. Формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

К. Вести устный диалог, 

слушать собеседника. 

  

90- 
91 

Прелести детства. 
М. Агафонова. 

Ноты под 

листочками 

музыкантов ждут; 

С. Павлютина. 

Земляничный рай. 

Наблюдение 

за темой 

взросления 

человека. 

Чтение текста 

и поиск 

ответов на 

вопросы к 

тексту 

Выявление авторского 

отношения в стихотворении. 

Освоение способов выражения 

этого отношения посредством 

выбора изобразительных 

средств. 

П. Смысловое чтение, 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

 



 

 

 
 

  на ключевые 

слова, знаки 

препинания; 

оценивание 

своего 

произведения 
. 

Выразительн 

ое чтение 

произведения 

. Выявление 

авторского 

отношения к 

теме детства 

в 

стихотворени 

и. 

Нахождение 

изобразитель 

ных средств. 

Р. Формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

К. Вести устный диалог, 

слушать собеседника. 

  

92- 
93 

Романтика 

детства. 

В.П. Крапивин. 

Серая мгла 

редела… 

Наблюдение 

за темой 

взросления 

человека. 

Чтение текста 

и поиск 

ответов на 

вопросы к 

тексту 

произведения 

. 

Приёмы 

изобразитель 

ности, 

помогающие 

авторам 

создавать 

интересные 

Выявление авторского 

отношения в стихотворении. 

Освоение способов выражения 

этого отношения посредством 

выбора изобразительных 

средств. 

 



 

 

 
 

   образы детей, 

детства, 

детских 

воспоминани 

й. 

   

94 Урок-рефлексия. 

Куда уходит 

детство? 

Б.Ш. Окуджава. 

Давайте 

восклицать… 

Подготовка 

сообщений о 

том авторе, 

которые 

больше всего 

впечатлил 

своими 

произведения 

ми. Парная, 

групповая и 

индивидуаль 

ная работа по 

выявлению 

читательских 

пристрастий. 

Участие в 

проекте 

«Какой он – 

современный 

читатель?» 

Презентация работ  

95 Итоговая работа по 

чтению. 

   

96 Итоговая 

творческая работа 

   



 

 

 
 

97 Анализ и 

обсуждение 

итоговых работ. 

     

98 Резерв – 1 ч    

 

 

 

Приложение 

Материально- техническое оснащение 

Реализовать поставленные цели и задачи по литературному чтению учителю поможет учебно-методический комплект «Литературное 

чтение», изданный в издательстве «ВИТА-ПРЕСС» и включающий: 

1) учебники для каждого года обучения: 

«Введение в литературное чтение. Где прячется чудо?» — 1 класс; 

«Литературное чтение. Каким бывает слово?» — 1-я книга. 2 класс; 

«Литературное чтение. Слово в сказке» — 2-я книга. 2 класс; 

«Литературное чтение. Мир, созданный автором» — 1-я книга. 3 класс; 

«Литературное чтение. Секреты рождения образа» — 2-я книга. 3 класс; 

«Литературное чтение. Детства чудная страна» — 1-я книга. 4 класс; 

«Литературное чтение. «Все мы — родом из детства» — 1-я книга. 4 класс; 

2) методические пособия «Обучение литературному чтению» (для каждого класса); 

Дополнительная методическая литература: 

Матвеева Е.И. Литературное чтение. 1—4 классы. Учим младших 

школьников понимать художественный текст. — М.: Эксмо, 2007. — 228 с. 

Матвеева Е.И. Литературное чтение. 1—4 классы. Учим младших 

школьников писать сочинения разных жанров. — М.: Эксмо, 2007. — 228 с. 

Матвеева Е.И., Панкова О.Б., Патрикеева И.Е. Деятельностный 

подход на уроках литературного чтения в условиях перехода на новые обра" 

зовательные стандарты. — М.: Московский центр качества образования, 

2010. — 128 с. 

Матвеева Е.И., Панкова О.Б., Патрикеева И.Е. Формирование сис" 

темы критериального оценивания в начальной школе. — М.: Московский 

центр качества образования, 2010. — 128 с. 



 

 

 

 

ЦОР/ЦЭР: 

 

https://www.yaklass.ru/ - ЯКласс 

http://www.bibliogid.ru — BIBLIO Гид; 

http://www.kykymber.ru — литературный иллюстрированный журнал для детей «Кукумбер»; 

http://www.epampa.narod.ru — литературный журнал для детей и взрослых «Литературные пампасы»; 

http://www.rgdb.ru — сайт Российской государственной детской библиотеки, www.strumishka.ru — блог Н.К. Абрамцевой; 

http://www.slovotvorhestvo.ru — сайт «Твори, обучаясь!». 

http://nsc.1september.ru - Электронные версии газеты «Начальная школа» Издательского дома «Первое сентября» 

http://www.ug.ru - Сайт «Учительской газеты» 

http://www.km.ru - Портал компании «Кирилл и Мефодий» 

http://geo.metodist.ru – Методист 

http://1september.ru - Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов. Детские презентации 

http://school-collection.edu.ru - «Новая начальная школа» 

«www.n-bio.ru» - Сайт информационной поддержки 

 

http://pedsovet.su/load/100 - Сайт «Сообщество взаимопомощи учителей «Мы вместе» 

http://nachalka.info/about/193 - Презентации уроков «Начальная школа». 

https://www.yaklass.ru/
http://www.bibliogid.ru/
http://www.kykymber.ru/
http://www.epampa.narod.ru/
http://www.rgdb.ru/
http://www.strumishka.ru/
http://www.slovotvorhestvo.ru/
http://nsc.1september.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.km.ru/
http://geo.metodist.ru/
http://1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.n-bio.ru/
http://www.n-bio.ru/
http://pedsovet.su/load/100
http://nachalka.info/about/193


 

 

 

 

Технические средства 

 

- персональный компьютер 

-мультимедийный проектор 

- интерактивная доска 



 

Пояснительная записка 

Рабочая   программа   по   учебному   предмету 
«Литературное чтение» на уровне начального общего 

образования («Школа России») составлена в 

соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ (редакция от 30.12.2021г. с изменениями и 

дополнениями, вступившими в силу 01.01.2022г.) на 

основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31. 

05. 2021г. № 286, зарегистрирован Министерством 

юстицииРоссийской Федерации 05. 07. 2021г., рег. 

номер — 64100), Примерной рабочей программы по 

учебному предмету «Литературное чтение» на уровне 

начального общего образования, Примерной 

программы     воспитания,     а     также     с     учетом 

«Санитарно-эпидемиологических требований к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648- 

20,утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ 28.09.2020г. 

№28 (действуют с 01.01.2022г., срок действия 

ограничен 01.01.2027г.), санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных 28.01.2021г. №2 

(действуют с 01.01.2021г., срок действия ограничен 

01.01.2027г.). 

Данная рабочая программа составлена с учетом 

Рабочей программы воспитания гимназии, в частности 

воспитательный потенциал реализуется согласно 

модулю Рабочей программы воспитания 



 

«Школьный урок», а также через ориентацию 

предметного учебного материала на решение задач 

гражданского и патриотического воспитания, 

духовно-нравственного и эстетического развития, 

трудового и экологического воспитания, что 

обеспечивает целостность образовательной среды, 

самореализацию и практическую подготовку 

учеников, учет социальных потребностей их семей. 

«Литературное чтение» — один из ведущих 

предметов начальной школы, который обеспечивает, 

наряду с достижением предметных результатов, 

становление базового умения, необходимого для 

успешного изучения других предметов и дальнейшего 

обучения, читательской грамотности и закладывает 

основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития 

младших школьников. Курс «Литературное чтение» 

призван ввести ребёнка в мир художественной 

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 развитие младшего школьника, 

реализацию творческих способностей обучающегося, 

а также на обеспечение преемственности в изучении 

систематического курса литературы. 

Приоритетная цель обучения литературному 

чтению — становление грамотного читателя, 

мотивированного к использованию читательской 

деятельности как средства самообразования и 

саморазвития, осознающего роль чтения в успешности 

обучения и повседневной жизни, эмоционально 

откликающегося на прослушанное или прочитанное 

произведение. Приобретённые младшими 

школьниками знания, полученный опыт 



 

решения учебных задач, а также сформированность 

предметных и универсальных действий в процессе 

изучения предмета «Литературное 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 систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и 

произведений устного народного творчества; 

 достижение необходимого для продолжения 

образования уровня общего речевого развития; 

 осознание значимости художественной 

литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности 

человека; 

 первоначальное представление о 

многообразии жанров  художественных 

произведений и произведений устного народного 

творчества; 

 овладение элементарными умениями анализа 

и интерпретации текста, осознанного использования 

при анализе текста изученных литературных 

понятий: прозаическая и стихотворная речь; 

жанровое разнообразие произведений (общее 

представление о жанрах); устное народное 

творчество, малые жанры фольклора (считалки, 

пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); 

басня (мораль, идея, персонажи); литературная 

сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; 

характер; тема; идея; заголовок и содержание; 

композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; 

стихотворение (ритм, рифма); 



 

средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение); 

 овладение техникой смыслового чтения вслух 

(правильным плавным чтением, позволяющим 

понимать смысл прочитанного, адекватно 

воспринимать чтение слушателями). 

Рабочая программа представляет распределение 

предметного содержания по годам обучения с 

характеристикой планируемых результатов, отражает 

примерную последовательность изучения 

тем/разделов, содержит рекомендации по объёму 

учебного времени с выделением резервных часов, 

позволяющие  учитывать индивидуальные 

потребности и способности обучающихся и 

организовывать дифференцированный подход, а также 

предоставляет возможности 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 читательская деятельности, круг чтения, 

творческая деятельность. 

В основу отбора произведений положены 

общедидактические принципы обучения: 

соответствие возрастным возможностям и 

особенностям восприятия младшим школьником 

фольклорных произведений и литературных текстов; 

представленностьв произведениях нравственно- 

эстетических ценностей, культурных традиций 

народов России, отдельных произведений 

выдающихся представителей мировой детской 

литературы; влияние прослушанного (прочитанного) 



 

произведения на эмоционально-эстетическое 

развитие обучающегося, на совершенствование его 

творческих способностей. При отборе произведений 

для слушания и чтения учитывались преемственные 

связи с дошкольным опытом знакомства с 

произведениями фольклора, художественными 

произведениями детской литературы, а также 

перспективы изучения предмета «Литература» в 

основной школе. Важным принципом отбора 

содержания предмета «Литературное чтение» 

является представленность 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 каждый год обучения в начальной 

школе. 

Предмет «Литературное чтение» преемственен 

по отношению к предмету «Литература», 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 80ч 

предмета «Литературное чтение») После периода 

обучения грамоте начинается раздельное изучение 

предметов «Русский язык» и «Литературное чтение», 

на курс «Литературное чтение» в 1 классе отводится 



 

не менее 10 учебных недель, во 2—4 классах — по 

136 ч (4 ч в неделю в каждом классе). 

 

I. Содержание учебного предмета «Литературное 

чтение» 

1 класс 

Сказка фольклорная (народная) и литературная 

(авторская). Восприятие текста произведений 

художественной литературы и устного народного 

творчества (не менее четырёх произведений). 

Фольклорная и литературная (авторская) сказка: 

сходство и различия. Реальность и волшебство в 

сказке. Событийная сторона сказок: 

последовательность событий в фольклорной 

(народной) и литературной (авторской) сказке. 

Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных 

произведений. Нравственные ценности и идеи, 

традиции, быт, культура в русских народных и 

литературных (авторских) сказках, поступки, 

отражающие нравственные качества (отношение к 

природе, людям, предметам). 

Произведения о детях и для детей. Понятие 

«тема произведения» (общее представление): чему 

посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль 

произведения: его основная идея (чему учит? какие 

качества воспитывает?). Произведения одной темы, но 

разных жанров: рассказ, стихотворение, сказка (общее 

представление, не менее шести произведений 

К.Д.Ушинского, К.И.Чуковского, И.П.Токмаковой, 

В.А.Осеевой, Ю.И.Ермолаева, Р.С.Сефа, 

С.В.Михалкова,          В.Д.Берестова          и  др.). 

Характеристика героя произведения, общая оценка 

поступков. Понимание заголовка произведения, его 

соотношения с содержанием произведения и его 

идеей. Осознание нравственно-этических понятий: 



 

друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

Произведения о родной природе. Восприятие и 

самостоятельное чтение поэтических произведений о 

природе (три-четыре произведения из А.С.Пушкина, 

А.Н.Майкова, Т.М.Белозерова, А.Н.Плещеева, И.П 

Токмаковой, Р.С.Сефа, Е.Ф.Трутневой, С.Я.Маршака 

и др.). Темапоэтических произведений: звуки и 

краски природы, времена года, человек и природа; 

Родина, природа родного края. Особенности 

стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, 

ритм (практическое ознакомление). Настроение, 

которое рождает поэтическое произведение. 

Отражение нравственной идеи в произведении: 

любовь к Родине, природе родного края. Иллюстрация 

к произведению как отражение эмоционального 

отклика на произведение. Выразительное чтение 

поэзии. Роль интонации при выразительном чтении. 

Интонационный рисунок выразительного чтения: 

ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество — малые 

фольклорные жанры (не менее шести произведений). 

Многообразие малых жанров устного народного 

творчества: потешка, загадка, пословица, их 

назначение (веселить, потешать, играть, поучать). 

Особенности разных малых фольклорных жанров. 

Потешка — игровой народный фольклор. Загадки — 

средство воспитания живости ума, 

сообразительности. Пословицы — проявление 

народной мудрости, средство воспитания понимания 

жизненных правил. Произведения о братьях наших 

меньших (трёх-четырёх авторов). Животные — герои 

произведений. Цель и назначение произведений о 

взаимоотношениях человека и животных — 

воспитание добрых чувств и бережного отношения к 

животным. Виды текстов: художественный и научно- 



 

познавательный, их сравнение. Характеристика 

героя: описание его внешности, поступки, речь, 

взаимоотношения с другими героями произведения. 

Авторское отношение к герою. 

Осознаниенравственно-этических понятий: любовь и 

забота о животных. 

Произведения о маме. Восприятие и 

самостоятельное чтение  разножанровых 

произведений о маме (не менее одного автора на 

примере произведений Е.А.Благининой, 

В.Д.Берестова, Р.С.Сефа и др.). Осознание 

нравственно-этических понятий: чувство любви как 

привязанность одного человека к другому (матери к 

ребёнку, детей к матери, близким), проявление любви 

и заботы о родных людях. 

Фольклорные и авторские произведения о 

чудесах и фантазии (не менее трёх произведений). 

Способность автора произведения замечать чудесное 

в каждом жизненном проявлении, необычное в 

обыкновенных явлениях окружающего мира. 

Сочетание в произведении реалистических событий с 

необычными, сказочными, фантастическими. 

Библиографическая культура (работа с детской 

книгой). Представление о том, что книга — источник 

необходимых знаний. Обложка, оглавление, 

иллюстрации — элементы ориентировки в книге. 

Умение использовать тематический каталог при 

выборе книг в библиотеке. 

Изучение    содержания     учебного     предмета 

«Литературное чтение» в первом классе способствует 

освоению на пропедевтическом уровне ряда 

универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные 

действия: 

 читать вслух целыми словами без пропусков 



 

и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения; 

 понимать фактическое содержание 

прочитанного или прослушанного произведения; 

 ориентироваться в терминах и понятиях: 

фольклор, малые фольклорные жанры, тема, идея, 

заголовок, содержание произведения, сказка 

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

стихотворение (в пределах изученного); 

 различать и группировать произведения по 

жанрам (загадки, пословицы, сказки (фольклорная и 

литературная), стихотворение, рассказ); 

 анализировать текст: определять тему, 

устанавливать последовательность событий в 

произведении, характеризовать героя, давать 

положительную или отрицательную оценку его 

поступкам, задавать вопросы по фактическому 

содержанию; 

 сравнивать произведения по теме, 

настроению, которое оно вызывает 

Работа с информацией: 

 понимать, что текст произведения может 

быть представлен в иллюстрациях, различных видах 

зрительного искусства (фильм, спектакль и т. д.); 

 соотносить иллюстрацию с текстом 

произведения, читать отрывки из текста, которые 

соответствуют иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия: 

 читать наизусть стихотворения, соблюдать 

орфоэпические и пунктуационные нормы; 

 участвовать в беседе по обсуждению 

прослушанного или прочитанного текста: слушать 



 

собеседника, отвечать на вопросы, высказывать 

своё отношение к обсуждаемой проблеме; 

 пересказывать содержание произведения с 

опорой на вопросы, 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 договариваться, ответственно 

выполнять свою часть работы. 

2 класс 

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о 

Родине (на примере не менее трёх стихотворений 

Ф.И.Тютчева,  АН.Плещеева,  А.А.Фета, 

И.П.Токмаковой, 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. 

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 построения считалки. 

Народные песни, их особенности. Загадка как жанр 

фольклора, тематические группы загадок. Сказка — 

выражение народной мудрости, нравственная идея 

фольклорных сказок. Особенности сказок разного 

вида (о животных, бытовые, волшебные). 

Особенности сказок о животных: сказки народов 

России. Бытовая сказка: герои, место действия, 

особенности построения и языка. Диалог в сказке. 

Понятие о волшебной сказке (общее представление): 

наличие присказки, постоянные эпитеты, волшебные 

герои. Фольклорные произведения народов России: 

отражение в сказках народного быта и культуры 

Звуки и краски родной природы в разные 

времена года. Тема природы в разные времена года 

(осень, зима, весна, лето)  в произведениях 

литературы (по выбору, не менее пяти авторов) 

Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, 

краски времён года). Средства выразительности при 

описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, 

которое создаёт пейзажная лирика. Иллюстрация как 

отражение эмоционального отклика на произведение. 

Отражение темы  «Времена года»  в  картинах 

художников (на примере пейзажей И.И.Левитана, 

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

музыкальных   произведениях   (например, 



 

произведения П.И.Чайковского, А.Вивальди и др.). 

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в 

художественном произведении (расширение круга 

чтения: не менее четырёх произведений. 

Н.А Булгакова, Ю.И.Ермолаева, В.А.Осеевой, 

В.Д.Берестова, Э.Э.Мошковской и др.). Отражение в 

произведениях нравственно-этических понятий: 

дружба, терпение, уважение, помощь друг другу. 

Главная мысль произведения. Герой произведения 

(введение понятия «главный герой»), его 

характеристика (портрет), оценка поступков. 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и 

литературная (авторская) сказка: «бродячие» сюжеты 

(произведения по выбору, не менее четырёх) 

Фольклорная основа авторских сказок: сравнение 

сюжетов, героев, особенностей языка (например, 

народная сказка «Золотая рыбка» и «Сказка о рыбаке 

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

сказка «Мороз Иванович» В.Ф.Одоевского). Тема 

дружбы в произведениях зарубежных авторов. 

Составление плана произведения: части текста, их 

главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения. 

О братьях наших меньших. Жанровое 

многообразие произведений о животных (песни, 

загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; 

произведения по выбору, не менее пяти авторов). 

Дружба людей и животных — тема литературы 

(произведения Н.И.Сладкова, Б.В.Заходера, 

В.Д.Берестова, М.М.Пришвина, Е.И.Чарушина, 

Б.С.Житкова, И.М.Пивоваровой и др.). Отражение 

образов животных в фольклоре (русские народные 

песни, загадки, сказки). Герои стихотворных и 

прозаических произведений о животных. Описание 

животных в художественном и научно- 



 

познавательном тексте. Приёмы раскрытия автором 

отношений людей и животных. Нравственно- 

этические понятия: отношение человека к животным 

(любовь и забота). Особенности басни как жанра 

литературы, прозаические и стихотворные басни (на 

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

Мораль басни как нравственный урок (поучение). 

Знакомство с художниками-иллюстраторами, 

анималистами (без использования термина): 

Е.И.Чарушин, В.В.Бианки. 

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

взаимоотношений взрослых и детей в творчестве 

писателей и фольклорных произведениях (по 

выбору). Отражение нравственных семейных 

ценностей в произведениях о семье: любовь и 

сопереживание, уважение и внимание к старшему 

поколению, радость общения и защищённость в семье. 

Тема художественных произведений: 

Международный женский день, День Победы. 

Зарубежная литература. Круг чтения: 

литературная (авторская) сказка (не менее двух 

произведений): зарубежные писатели-сказочники 

(Ш.Перро, Г.Х.Андерсен, и др.). Характеристика 

авторской сказки: герои, особенности построения и 

языка. Сходство тем и сюжетов сказок разных 

народов. Тема дружбы в произведениях зарубежных 

авторов. Составление плана художественного 

произведения: части текста, их главные темы. 

Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания 

произведения. 

Библиографическая культура (работа с детской 

книгой и справочной литературой). Книга как 

источник необходимых знаний. Элементы книги: 

содержание или оглавление, аннотация, иллюстрация. 

Выбор книг на основе 



 

рекомендательного списка, тематические картотеки 

библиотеки. Книга учебная, художественная, 

справочная. 

Изучение    содержания     учебного     предмета 

«Литературное чтение» во втором классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне 

ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные 
действия: 

 читать вслух целыми словами без пропусков 

и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения (без отметочного 

оценивания); 

 сравнивать и группировать различные 

произведения по теме (о Родине, о родной природе, 

о детях и для детей, о животных, о семье, о чудесах 

и превращениях), по жанрам (произведения устного 

народного творчества, сказка (фольклорная и 

литературная), рассказ, басня, стихотворение); 

 характеризовать (кратко) особенности 

жанров (произведения устного народного 

творчества, литературная сказка, рассказ, басня, 

стихотворение); 

 анализировать текст сказки, рассказа, басни: 

определять тему, главную мысль произведения, 

находить в тексте слова, подтверждающие 

характеристику героя, оценивать его поступки, 

сравнивать героев по предложенному алгоритму, 

устанавливать последовательность событий 

(действий) в сказке и рассказе; 

 анализировать текст стихотворения: 

называть особенности жанра (ритм, рифма), 

находить в тексте сравнения, эпитеты, слова в 

переносном значении, объяснять значение 



 

незнакомого слова с 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 вопросы и 

высказывания на заданную тему; 

 пересказывать подробно и выборочно 

прочитанное произведение; 

 обсуждать (в парах, группах) содержание 

текста, формулировать (устно) простые выводы на 

основе прочитанного/прослушанного произведения; 

 описывать (устно) картины природы; 

 сочинять по аналогии с прочитанным 

(загадки, рассказы, небольшие сказки); 

 участвовать в инсценировках и драматизации 

отрывков из художественных произведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 оценивать своё эмоциональное состояние, 

возникшее при прочтении/слушании произведения; 

 удерживать в памяти последовательность 

событий прослушанного/прочитанного текста; 



 

 контролировать выполнение поставленной 

учебной задачи при чтении/слушании 

произведения; 

 проверять (по образцу) выполнение 

поставленной учебной задачи. 

Совместная деятельность: 

 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 произведений литературы 

(произведения одного-двух авторов). 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). Знакомство с видами загадок. Пословицы 

народов России (значение, характеристика, 

нравственная основа). Книги и словари, созданные 

В.И.Далем. Активный словарь устной речи: 



 

использование образных слов, пословиц и поговорок, 

крылатых выражений. Нравственные ценности в 

фольклорных произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение 

общечеловеческих ценностей и нравственных правил. 

Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: построение 

(композиция), язык (лексика). Характеристика героя, 

волшебные помощники, иллюстрация как отражение 

сюжета волшебной сказки (например, картины 

В.М.Васнецова, иллюстрации Ю.А.Васнецова, 

И.Я.Билибина). Отражение в сказках народного быта 

и культуры. Составление плана сказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые 

рождают песни, темы песен. Описание картин 

природы как способ рассказать в песне о родной 

земле. Былина как народный песенный сказ о важном 

историческом событии. Фольклорные особенности 

жанра былин: язык (напевность исполнения, 

выразительность), характеристика главного героя (где 

жил, чемзанимался, какими качествами обладал). 

Характеристика былин как героического песенного 

сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин, 

устаревшие слова, их место в былине и представление 

в современной лексике. Репродукции картин как 

иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения. 

Творчество А.С.Пушкина. А.С.Пушкин — 

великий русский поэт. Лирические произведения 

А.С.Пушкина: средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет); рифма, ритм. 

Литературные сказки А.С.Пушкина в стихах 

(например, «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»). 



 

Нравственный смысл произведения, структура 

сказочного текста, особенности сюжета, приём 

повтора как основа изменения сюжета. Связь 

пушкинских сказок с фольклорными. Положительные 

и отрицательные герои, волшебные помощники, язык 

авторской сказки. И.Я.Билибин — иллюстратор 

сказок А.С.Пушкина. 

Творчество И.А.Крылова. Басня — 

произведение-поучение, которое помогает увидеть 

свои и чужие недостатки. Иносказание в баснях 

И.А.Крылов — великий русский баснописец. Басни 

И.А.Крылова (не менее двух): назначение, темы и 

герои, особенности языка. Явная и скрытая мораль 

басен. Использование крылатых выражений в речи. 

Картины природы в произведениях поэтов и 

писателей ХIХ—ХХ веков. Лирические произведения 

как способ передачи чувств людей, автора. Картины 

природы в произведениях поэтов и писателей (не 

менее пяти авторов по выбору): Ф.И.Тютчева, 

А.А.Фета, М.Ю.Лермонтова, Н.А.Некрасова, 

А.А.Блока, С.А.Есенина, К.Д.Бальмонта, И.А.Бунина, 

А.Л.Барто, С.В.Михалкова и др. Чувства, вызываемые 

лирическими произведениями. Средства 

выразительности в произведениях лирики: эпитеты, 

синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, её 

выразительное значение. Олицетворение как одно из 

средств выразительности лирического произведения. 

Живописные полотна как иллюстрация к 

лирическому произведению: пейзаж. Сравнение 

средств создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, 

сравнения, олицетворения), в изобразительном 

искусстве (цвет, композиция), в произведениях 

музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 

Творчество Л.Н.Толстого. Жанровое 



 

многообразие произведений Л.Н.Толстого: сказки, 

рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений). 

Рассказ как повествование: связь содержания с 

реальным событием. Структурные части 

произведения (композиция): начало, завязка 

действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть 

рассказа. Различные виды планов. Сюжет рассказа: 

основные события, главные герои, действующие 

лица, различение рассказчика и автора произведения. 

Художественные особенности текста-описания, 

текста-рассуждения. 

Литературная сказка. Литературная сказка 

русских писателей (не менее двух) Круг чтения: 

произведения Д.Н.Мамина-Сибиряка, 

В.Ф.Одоевского, В.М.Гаршина и др. Особенности 

авторских сказок (сюжет, язык, герои). Составление 

аннотации. 

Произведения о взаимоотношениях человека и 

животных. Человек и его отношения с животными: 

верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения 

(по выбору, не менее четырёх авторов): произведения 

Д.Н.Мамина-Сибиряка,  К.Г.Паустовского, 

М.М.Пришвина, Б.С.Житкова. Особенности 

рассказа: тема, герои, реальность событий, 

композиция, объекты описания (портрет героя, 

описание интерьера). 

Произведения о детях. Дети — герои 

произведений: раскрытие тем «Разные детские 

судьбы», «Дети на войне». Отличие автора от героя и 

рассказчика. Герой художественного произведения: 

время и место проживания, особенности внешнего 

вида и характера. Историческая обстановка как фон 

создания произведения: судьбы крестьянских детей, 

дети на войне (произведения по выбору двух-трёх 

авторов). Основные события сюжета, отношение к 



 

ним героев произведения. Оценка нравственных 

качеств, проявляющихся в военное время. 

Юмористические произведения. Комичность как 

основа сюжета Герой юмористического произведения. 

Средства выразительности текста юмористического 

содержания: преувеличение. Авторы юмористических 

рассказов (не менее двух произведений): 

М.М.Зощенко, Н.Н.Носов и др. 

Зарубежная литература. Круг чтения 

(произведения двух-трёх авторов по выбору): 

литературные сказки Х.К.Андерсена. Особенности 

авторских сказок (сюжет, язык, герои) Рассказы о 

животных зарубежных писателей. Известные 

переводчики зарубежной литературы: С.Я.Маршак, 

К.И.Чуковский, Б.В.Заходер. 

Библиографическая культура (работа с детской 

книгой и справочной литературой). Ценность чтения 

художественной литературы и фольклора, осознание 

важности читательской деятельности. Использование 

с учётом учебных задач аппарата издания (обложка, 

оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации). 

Правила юного читателя. Книга как особый вид 

искусства. Общее представление о первых книгах на 

Руси, знакомство с рукописными книгами. 

Изучение    содержания     учебного     предмета 

«Литературное чтение» в третьем классе 

способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий. 

Познавательные универсальные учебные 
действия: 

 читать доступные по восприятию и 

небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания); 

 различать сказочные и реалистические, 

лирические и эпические, народные и авторские 



 

произведения; 

 анализировать текст: обосновывать 

принадлежность к жанру, определять тему и 

главную мысль, делить текст на части, 

озаглавливать их, находить в тексте заданный 

эпизод, определять композицию произведения, 

характеризовать героя; 

 конструировать план текста, дополнять и 

восстанавливать нарушенную последовательность; 

сравнивать произведения, относящиеся к одной 

теме, но разным жанрам; произведения одного жанра, 

но разной тематики; 

исследовать текст: находить описания в 

произведениях разных жанров (портрет, пейзаж, 

интерьер). 

Работа с информацией: 

 сравнивать информацию словесную (текст), 

графическую/изобразительную (иллюстрация), 

звуковую (музыкальное произведение); 

 подбирать иллюстрации к тексту, соотносить 

произведения литературы и изобразительного 

искусства по тематике, настроению, средствам 

выразительности; 

 выбирать книгу в библиотеке в соответствии 

с учебной задачей; составлять 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 соответствующее 

настроение; 

 сочинять простые истории (сказки, рассказы) 

по аналогии. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 принимать цель чтения, удерживать её в 

памяти, использовать в зависимости от учебной 

задачи вид чтения, контролировать реализацию 

поставленной задачи чтения; 

 оценивать качество своего восприятия текста 

на слух; 

 выполнять действия контроля/самоконтроля 

и оценки процесса и результата деятельности, при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия. 

Совместная деятельность: 

 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 манере 

её исполнения в соответствии с общим замыслом; 

 осуществлять взаимопомощь, проявлять 

ответственность при выполнении 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, С.Д.Дрожжина, 

А.В.Жигулина и др.). Представление о проявлении 

любви к родной земле в литературе разных народов 

(на примере писателей родного края, представителей 

разных народов России). Страницы истории России, 

великие люди и события: образы Александра 

Невского, Дмитрия Пожарского, Дмитрия Донского, 

Александра Суворова, Михаила Кутузова и других 

выдающихся защитников Отечества в литературе для 

детей. Отражение нравственной идеи: любовь к 

Родине Героическое прошлое России, тема Великой 

Отечественной войны впроизведениях литературы 

(на примере рассказов А.П.Платонова, Л.А.Кассиля, 

В.К.Железняка, С.П.Алексеева). Осознание понятия: 

поступок, подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: 

понятие исторической песни, знакомство с песнями 

на тему Великой Отечественной войны. 

Фольклор (устное народное творчество). 

Фольклор как народная духовная культура 

(произведения по выбору). Многообразие видов 

фольклора: словесный, музыкальный, обрядовый 

(календарный). Культурное значение фольклора для 

появления художественной литературы. Малые 

жанры фольклора (назначение, сравнение, 

классификация). Собиратели фольклора 

(А.Н.Афанасьев, В.И.Даль). Виды сказок: о животных, 

бытовые, волшебные. Отражение в произведениях 

фольклора нравственных ценностей, быта и культуры 

народов мира. Сходство фольклорных произведений 

разных народов по тематике, художественным 

образам и форме («бродячие» сюжеты). 

Круг чтения: былина как эпическая песня о 



 

героическом событии. Герой былины — защитник 

страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, 

Алёши Поповича, Добрыни Никитича, Никиты 

Кожемяки (где жил, чем занимался, какими 

качествами обладал). Средства художественной 

выразительности в былине: устойчивые выражения, 

повторы, гипербола. Устаревшие слова, их место в 

былине и представление в современной лексике. 

Народные былинно-сказочные темы в творчестве 

художника В.М.Васнецова. 

Творчество А.С.Пушкина. Картины природы в 

лирических произведениях А.С.Пушкина. Средства 

художественной выразительности в стихотворном 

произведении (сравнение, эпитет, олицетворение, 

метафора). Круг чтения: литературные сказки 

А.С.Пушкина в стихах: «Сказка о мёртвой царевне и 

о семи богатырях». Фольклорная основа авторской 

сказки. Положительные и отрицательные герои, 

волшебные помощники, язык авторской сказки. 

Творчество И.А.Крылова. Представление о басне 

как лиро-эпическом жанре. Круг чтения: басни на 

примере произведений Л.Н.Толстого. Басни 

стихотворные и прозаические (не менее трёх). 

Развитие событий в басне, её герои (положительные, 

отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение 

басен: назначение, темы и герои, особенности языка. 

Творчество М.Ю.Лермонтова. Круг чтения: 

лирические произведения М.Ю.Лермонтова (не менее 

трёх). Средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение); рифма, ритм. 

Метафора как «свёрнутое» сравнение. Строфа как 

элемент композиции стихотворения. Переносное 

значение слов в метафоре. Метафора в 

стихотворениях М.Ю.Лермонтова. 

Литературная   сказка.    Тематика    авторских 



 

стихотворных сказок (две-три по выбору). Герои 

литературных сказок  (произведения 

М.Ю.Лермонтова, В.Ф.Одоевского, П.П.Ершова, 

П.П.Бажова,     С.Т.Аксакова и др.). Связь 

литературной сказки с фольклорной: народная речь 

— особенность авторской сказки. Иллюстрации в 

сказке: назначение, особенности. 

Картины природы в творчестве поэтов и 

писателей ХIХ— ХХ веков. Лирика, лирические 

произведения как описание в стихотворной форме 

чувств поэта, связанных с наблюдениями, описаниями 

природы. Круг чтения: лирические произведения 

поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): 

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

Н.А.Некрасов, И.А.Бунин, А.Н.Плещеева, 

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

герой лирического произведения. Авторские приёмы 

создания художественного образа в лирике. Средства 

выразительности в произведениях лирики: эпитеты, 

синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, 

метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к 

лирическому произведению. 

Творчество Л.Н.Толстого. Круг чтения (не 

менее трёх произведений): рассказ (художественный 

и научно-познавательный), сказки, басни, быль. 

Повесть как эпический жанр (общее представление). 

Значение реальных жизненных ситуаций в создании 

рассказа, повести. Отрывки из автобиографической 

повести Л.Н.Толстого «Детство». Особенности 

художественного текста-описания: пейзаж, портрет 

героя, интерьер. Примеры текста-рассуждения в 

рассказах Л.Н.Толстого. 

Произведения о животных и родной природе. 

Взаимоотношения человека и животных, защита и 

охрана природы — тема произведений литературы 



 

Круг чтения (не менее трёх авторов): на примере 

произведений А.И.Куприна, В.П.Астафьева, 

К.Г.Паустовского, М.М.Пришвина и др. 

Произведения о детях. Тематика произведений о 

детях, их жизни, играх и занятиях, взаимоотношениях 

со взрослыми исверстниками (не менее трёх авторов): 

А.П.Чехова, Б.С.Житкова, К.Г.Паустовского, 

Е.И.Чарушина 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 драматического произведения. Пьеса и сказка: 

драматическое и эпическое произведения. Авторские 

ремарки: назначение, содержание. 

Юмористические произведения. Круг чтения 

(не менее двух произведений): юмористические 

произведения на примере рассказов М.М.Зощенко, 

В.Ю.Драгунского,   В.В.Голявкина.  Герои 

юмористических  произведений. Средства 

выразительности  текста юмористического 

содержания: гипербола.  Юмористические 

произведения в кино и театре. 

Зарубежная литература. Расширение круга 

чтения произведений зарубежных писателей. 

Литературные сказки Х.К.Андерсена, Сельмы 

Лагерлёф и др.) Приключенческая литература: 

произведения Дж.Свифта, Марка Твена. 

Библиографическая культура (работа с детской 

книгой и справочной литературой). Польза чтения и 

книги: книга — друг и учитель. Правила читателя и 

способы выбора книги (тематический, 

систематический каталог). Виды информации в 



 

книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги), её справочно- иллюстративный 

материал. Очерк как повествование о реальном 

событии. Типы книг (изданий): книга- произведение, 

книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания. Работа с источниками 

периодической печати. 

Изучение    содержания     учебного     предмета 

«Литературное чтение» в четвёртом классе 

способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий. 

Познавательные универсальные учебные 

действия: 

 читать вслух целыми словами без пропусков 

и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения (без отметочного 

оценивания); 

 читать про себя (молча), оценивать своё 

чтение с точки зрения понимания и запоминания 

текста; 

 анализировать текст: определять главную 

мысль, обосновывать принадлежность к жанру, 

определять тему и главную мысль, находить в тексте 

заданный эпизод, устанавливать взаимосвязь между 

событиями, эпизодами текста; 

 характеризовать героя и давать оценку его 

поступкам; сравнивать героев одного произведения 

по предложенным критериям, самостоятельно 

выбирать критерий сопоставления героев, их 

поступков (по контрасту или аналогии); 

 составлять план (вопросный, номинативный, 

цитатный) текста, дополнять и восстанавливать 

нарушенную последовательность; 



 

 исследовать текст: находить средства 

художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение, метафора), описания в 

произведениях разных жанров (пейзаж, интерьер), 

выявлять особенности стихотворного текста (ритм, 

рифма, строфа). 

Работа с текстом: 

 использовать справочную информацию для 

получения дополнительной информации 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 произведений; 

 сочинять небольшие тексты 

повествовательного и описательного характера по 

наблюдениям, на заданную тему. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 понимать        значение         чтения         для 



 

самообразования и саморазвития; самостоятельно 

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; 

 осуществлять  контроль процесса и 

результата деятельности, устанавливать причины 

возникших ошибок и трудностей, проявлять 

способность предвидеть их в предстоящей работе. 

Совместная деятельность: 

 участвовать в театрализованной 

деятельности: инсценировании и драматизации 

(читать по ролям, разыгрывать сценки); соблюдать 

правила взаимодействия; 

 ответственно относиться к своим 

обязанностям в процессе совместной деятельности, 

оценивать свой вклад в общее дело. 

II. Планируемые результаты освоения учебного 

предмета «Литературное чтение» 

Личностные результаты освоения программы 

предмета «Литературное чтение» достигаются в 

процессе единства учебной и воспитательной 

деятельности, обеспечивающей позитивную 

динамику развития личности младшего школьника, 

ориентированную на процессы самопознания, 

саморазвития и самовоспитания. Личностные 

результаты       освоения       программы       предмета 

«Литературное чтение» отражают освоение 

младшими школьниками социально значимых норм и 

отношений, развитие позитивного отношения 

обучающихся к общественным, традиционным, 

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 родине, проявление 

интереса к изучению родного языка, истории и 

культуре Российской Федерации, понимание 

естественной связи прошлого и настоящего в 

культуре общества; 

 осознание своей этнокультурной и 

российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и 

будущему своей страны и родного края, проявление 

уважения к традициям и культуре своего и других 

народов в процессе восприятия и анализа 

произведений выдающихся представителей русской 

литературы и творчества народов России; 

 первоначальные представления о человеке 

как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно- 

этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 освоение опыта человеческих 

взаимоотношений, признаки индивидуальности 

каждого человека, проявление сопереживания, 

уважения, любви, доброжелательности и других 

моральных качеств к родным, близким и чужим 

людям, независимо от их национальности, 

социального статуса, вероисповедания; 

 осознание этических понятий, оценка 

поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации 

нравственного выбора; 



 

 выражение своего видения мира, 

индивидуальной позиции посредством накопления 

и систематизации литературных впечатлений, 

разнообразных по эмоциональной окраске; 

 неприятие любых форм поведения, 

направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям 

Эстетическое воспитание: 

 проявление уважительного отношения и 

интереса к художественной культуре, к различным 

видам искусства, восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, готовность выражать своё отношение в 

разных видах художественной деятельности; 

 приобретение эстетического опыта слушания, 

чтения и эмоционально-эстетической оценки 

произведений фольклора и художественной 

литературы; 

 понимание образного языка художественных 

произведений, выразительных средств, создающих 

художественный образ 

Физическое воспитание, формирование культуры 

здоровья эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного 

(для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и 

психическому здоровью 

Трудовое воспитание: 

 осознание ценности труда в жизни человека 

и общества, ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям. 



 

Экологическое воспитание: 

 бережное отношение к природе, осознание 

проблем взаимоотношений человека 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 словесно-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 произведений 

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: 

 сравнивать произведения по теме, главной 

мысли (морали), жанру, соотносить произведение и 

его автора, устанавливать основания для сравнения 

произведений, устанавливать аналогии; 

 объединять произведения по жанру, 

авторской принадлежности; 

 определять существенный признак для 

классификации, классифицировать произведения по 



 

темам, жанрам и видам; 

 находить закономерности и противоречия при 

анализе сюжета (композиции), восстанавливать 

нарушенную последовательность событий 

(сюжета), составлять аннотацию, отзыв по 

предложенному алгоритму; 

 выявлять недостаток информации для 

решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи 

в сюжете фольклорного и художественного текста, 

при составлении плана, пересказе текста, 

характеристике поступков героев; 

Базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов; 

 формулировать с помощью учителя цель, 

планировать изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения 

задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, 

несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между 

объектами (часть — целое, причина — следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов 

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 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) 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. 

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 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 

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 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 

промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с 

опорой на предложенные образцы. 



 

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 представлены по 

годам обучения. 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся 

научится: 

 понимать ценность чтения для решения 

учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о 

важности чтения для личного развития, находить в 

художественных произведениях отражение 

нравственных ценностей, традиций, быта разных 

народов; 

 владеть техникой слогового плавного чтения 

с переходом на чтение целыми словами, читать 

осознанно вслух целыми словами без пропусков и 

перестановок букв и слогов доступные для 

восприятия и небольшие по объёму произведения в 

темпе не менее 30 слов в минуту (без отметочного 

оценивания); 

 читать наизусть с соблюдением 

орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной 

природе в разные времена года; 

 различать прозаическую (нестихотворную) и 

стихотворную речь; 

 различать 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 прослушанного/прочитанного произведения: 

определять последовательность событий в 

произведении, характеризовать поступки 

(положительные или отрицательные) героя, 

объяснять значение незнакомого слова с 

использованием словаря; 

 участвовать в   обсуждении 

прослушанного/прочитанного  произведения: 

отвечать на вопросы о впечатлении от 

произведения, использовать в беседе изученные 

литературные понятия (автор, герой, тема, идея, 

заголовок, содержание произведения), 

подтверждать свой ответ примерами из текста; 

 пересказывать (устно) содержание 

произведения с соблюдением последовательности 

событий, с опорой на предложенные ключевые 

слова, вопросы, рисунки, предложенный план; 

 читать по ролям с соблюдением норм 

произношения, расстановки ударения; 

 составлять высказывания по содержанию 

произведения (не менее 3 предложений) по 

заданному алгоритму; 

 сочинять небольшие тексты по 

предложенному началу 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 предложенному алгоритму; 

 обращаться к справочной литературе для 

получения дополнительной информации 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 выборочное), находить в фольклоре и 

литературных произведениях отражение 

нравственных ценностей, традиций, быта, культуры 

разных народов, ориентироваться в нравственно-

этических понятиях в контексте изученных 

произведений; 

 читать вслух целыми словами без пропусков 

и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения в темпе не менее 40 слов 

в минуту (без отметочного оценивания); 

 читать наизусть с соблюдением 

орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной 

природе в разные времена года; 

 различать прозаическую и стихотворную 

речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма); 

 понимать содержание, смысл 



 

прослушанного/прочитанного произведения: 

отвечать и формулировать вопросы по фактическому 

содержанию произведения; 

 различать и называть отдельные жанры 

фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 

небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о 

животных, бытовые и волшебные) и 

художественной литературы (литературные сказки, 

рассказы, стихотворения, басни); 

 владеть элементарными умениями анализа и 

интерпретации текста: определять тему и главную 

мысль, воспроизводить последовательность событий 

в тексте произведения, составлять план текста 

(вопросный, номинативный); 

 описывать характер героя, находить в тексте 

средства изображения (портрет) героя и выражения 

его чувств, оценивать поступки героев произведения, 

устанавливать взаимосвязь между характером героя 

и его поступками, сравнивать героев одного 

произведения по предложенным критериям, 

характеризовать отношение автора к героям, его 

поступкам; 

 объяснять значение незнакомого слова с 

опорой на контекст и с использованием словаря; 

находить в тексте примеры использования слов в 

прямом и переносном значении; 

 осознанно применять для анализа текста 

изученные понятия (автор, литературный герой, 

тема, идея, заголовок, содержание произведения, 

сравнение, эпитет); 

 участвовать в  обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения: 

понимать жанровую принадлежность произведения, 

формулировать устно простые выводы, 



 

подтверждать свой ответ примерами из текста; 

 пересказывать (устно) содержание 

произведения подробно, выборочно, от лица героя, 

от третьего лица; 

 читать по ролям с соблюдением норм 

произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

 составлять высказывания на заданную тему 

по содержанию произведения (не менее 5 

предложений); 

 сочинять по аналогии с прочитанным загадки, 

небольшие сказки, рассказы; 

 ориентироваться в книге/учебнике по 

обложке, оглавлению, аннотации, иллюстрациям, 

предисловию, условным обозначениям; 

 выбирать книги для самостоятельного чтения 

с учётом рекомендательного списка, используя 

картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочную литературу для 

получения дополнительной информации 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 

произведениях отражение нравственных ценностей, 

традиций, быта, культуры разных народов, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях 

в контексте изученных произведений; 

 читать вслух и про себя в соответствии с 



 

учебной задачей, использовать разные виды чтения 

(изучающее, ознакомительное, поисковое 

выборочное, просмотровое выборочное); 

 читать вслух целыми словами без пропусков 

и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения в темпе не менее 60 слов 

в минуту (без отметочного оценивания); 

 читать наизусть не менее 4 стихотворений в 

соответствии с изученной тематикой произведений; 

 различать художественные произведения и 

познавательные тексты; 

 различать прозаическую и стихотворную 

речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать 

лирическое произведение от эпического; 

 понимать жанровую принадлежность, 

содержание, смысл прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать и формулировать вопросы к 

учебным и художественным текстам; 

 различать и называть отдельные жанры 

фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 

небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о 

животных, бытовые и волшебные) и 

художественной литературы (литературные сказки, 

рассказы, стихотворения, басни), приводить 

примеры произведений фольклора разных народов 

России; 

 владеть элементарными умениями анализа и 

интерпретации текста: формулировать тему и 

главную мысль, определять последовательность 

событий в тексте произведения, выявлять связь 

событий, эпизодов текста; составлять план текста 

(вопросный, номинативный, цитатный); 



 

 характеризовать героев, описывать характер 

героя, давать оценку поступкам героев, составлять 

портретные характеристики персонажей; выявлять 

взаимосвязь между поступками, мыслями, 

чувствами героев, сравнивать героев одного 

произведения и сопоставлять их поступки по 

предложенным критериям (по аналогии или по 

контрасту); 

 отличать автора произведения от героя и 

рассказчика, характеризовать отношение автора к 

героям, поступкам, описанной картине, находить в 

тексте средства изображения героев (портрет), 

описание пейзажа и интерьера; 

 объяснять значение незнакомого слова с 

опорой на контекст и с использованием словаря; 

находить в тексте примеры использования слов в 

прямом и переносном значении, средств 

художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение); 

 осознанно применять изученные понятия 

(автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, 

характер, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения, эпизод, смысловые части, 

композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

 участвовать в  обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения: 

строить монологическое и диалогическое 

высказывание с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм, устно и письменно 

формулировать простые выводы, подтверждать свой 

ответ примерами из текста; использовать в беседе 

изученные литературные понятия; 

 пересказывать       произведение        (устно) 



 

подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, 

с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

 при анализе и интерпретации текста 

использовать разные типы речи (повествование, 

описание, рассуждение) с учётом специфики 

учебного и художественного текстов; 

 читать по ролям с соблюдением норм 

произношения, инсценировать небольшие эпизоды 

из произведения; 

 составлять устные и письменные 

высказывания на основе 

прочитанного/прослушанного текста на заданную 

тему по содержанию произведения (не менее 8 

предложений), корректировать собственный 

письменный текст; 

 составлять краткий отзыв о прочитанном 

произведении по заданному алгоритму; 

 сочинять тексты, используя аналогии, 

иллюстрации, придумывать продолжение 

прочитанного произведения; 

 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 информации в соответствии с 

учебной задачей. 



 

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе 

обучающийся научится: 

 осознавать значимость художественной 

литературы и фольклора для всестороннего 

развития личности человека, находить в 

произведениях отражение нравственных ценностей, 

фактов бытовой и духовной культуры народов 

России и мира, ориентироваться в нравственно- 

этических понятиях в контексте изученных 

произведений; 

 демонстрировать интерес и положительную 

мотивацию к систематическому чтению и слушанию 

художественной литературы и произведений 

устного народного творчества: формировать 

собственный круг чтения; 

 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 

стихотворные произведения в темпе не менее 80 слов 

в минуту (без отметочного оценивания); 

 читать наизусть не менее 5 стихотворений в 

соответствии с изученной тематикой произведений; 

 различать художественные произведения и 

познавательные тексты; 

 различать прозаическую и стихотворную 

речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать 

лирическое произведение от эпического; 

 понимать      жанровую       принадлежность, 



 

содержание, смысл прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать и формулировать вопросы (в 

том числе проблемные) к познавательным, учебным 

и художественным текстам; 

 различать и называть отдельные жанры 

фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 

небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о 

животных, бытовые и волшебные), приводить 

примеры произведений фольклора разных народов 

России; 

 соотносить читаемый текст с жанром 

художественной литературы (литературные сказки, 

рассказы, стихотворения, басни), приводить 

примеры разных жанров литературы России и стран 

мира; 

 владеть элементарными умениями анализа и 

интерпретации текста: определять тему и главную 

мысль, последовательность событий в тексте 

произведения, выявлять связь событий, эпизодов 

текста; 

 характеризовать героев, давать оценку их 

поступкам, составлять портретные характеристики 

персонажей, выявлять взаимосвязь между 

поступками и мыслями, чувствами героев, 

сравнивать героев одного произведения по 

самостоятельно выбранному критерию (по аналогии 

или по контрасту), характеризовать собственное 

отношение к героям, поступкам; находить в тексте 

средства изображения героев (портрет) и выражения 

их чувств, описание пейзажа и интерьера, 

устанавливать причинно-следственные связи 

событий, явлений, поступков героев; 

 объяснять значение незнакомого слова с 

опорой на контекст и с использованием словаря; 

находить в тексте примеры использования слов в 



 

прямом и переносном значении, средства 

художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение, метафора); 

 осознанно применять изученные понятия 

(автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, 

характер, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения, эпизод, смысловые части, 

композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, 

метафора, лирика, эпос, образ); 

 участвовать в  обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения: 

строить монологическое и диалогическое 

высказывание с соблюдением норм русского 

литературного языка (норм произношения, 

словоупотребления, грамматики); устно и письменно 

формулировать простые выводы на основе 

прослушанного/прочитанного текста, подтверждать 

свой ответ примерами из текста; 

 составлять план текста (вопросный, 

номинативный, цитатный), пересказывать (устно) 

подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, 

с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

 читать по ролям с соблюдением норм 

произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

 составлять устные и письменные 

высказывания на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 10 предложений), писать 

сочинения на заданную тему, используя разные типы 

речи (повествование, описание, рассуждение), 

корректировать собственный текст с учётом 

правильности, выразительности письменной речи; 



 

 составлять краткий отзыв о прочитанном 

произведении по заданному алгоритму; 

 сочинять по аналогии с прочитанным, 

составлять рассказ по иллюстрациям, от имени 

одного из героев, придумывать продолжение 

прочитанного произведения (не менее 10 

предложений); 

 использовать в соответствии с учебной 

задачей аппарат издания (обложку, оглавление, 

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 информации в соответствии с 

учебной задачей. 

III. Тематическое планирование 

Тематическое планирование представлено по 

годам обучения, в нём указано количество часов, 

отводимое на изучение тем, повторение и различного 

вида контрольные работы. Основные виды 

деятельности обучающихся перечислены при 

изучении каждой темы и направлены на достижение 

планируемых результатов обучения. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 класс- 40 часов 

Тематическое планирование   рассчитано   на   классы,   закончившие   изучение   курса 

«Обучение грамоте» 

№ 

р 

а 

з 

д 

е 

л 
а 

Раздел. 

Тема. 

Количест 

во часов 

Основное 

содержание 

Основные виды деятельности Цифровые 

образовател 

ьные 

ресурсы 

1 Сказка Восприятие Слушание чтения учителем фольклорных Российская 
 народная текстапроизведений произведений (на   примере   русских   народных электронна 
 (фолькло художественной сказок: «Кот, петух и лиса», «Кот и лиса», я школа 
 рная) и литературы и «Жихарка», «Лисичка-сестричка и волк» и https://resh.e 
 литерату устного литературных (авторских): К.И.Чуковский du.ru 
 рная народноготворчеств «Путаница», «Айболит», «Муха-Цокотуха»,  

 (авторска а. С.Я.Маршак «Тихая сказка», В.Г.Сутеев  

 я) (6 ч) Фольклорная и «Палочка-выручалочка»)  

  литературная Учебный диалог: обсуждение вопросов — какова  

  (авторская) тема сказки, кто её герои, что произошло (что  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  сказка:сходство и 

различия. 

Реальность и 

волшебство в 

сказке. 

Событийная 

сторона сказок: 

последовательность 

событий в 

фольклорной 

(народной) и 

литературной 

(авторской) сказке. 

Отражение сюжета 

в иллюстрациях. 

Герои 

сказочныхпроизвед 

ений. Нравственные 

ценности и идеи, 

традиции, быт, 
культура в русских 

происходило) в сказке 
Задание на формулирование предложений с 

использованием вопросительного слова с учётом 

фактического содержания текста (где? как? когда? 

почему?) 

Упражнение в самостоятельном чтении вслух 

целыми словами с постепенным увеличением 

скорости чтения (в  соответствии с 

индивидуальными возможностями учащегося) 

Смысловое чтение народных (фольклорных) и 

литературных (авторских) сказок. Например, 

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

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

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

«Два лентяя», ингушская народная сказка «Заяц и 

черепаха», литературные (авторские) сказки: 

К.Д.Ушинский «Петух и собака», «Лиса и козёл», 

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

Мышонок», Е.И.Чарушин «Теремок», 

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  народных и 

литературных 

(авторских) сказках, 

поступки, 

отражающие 

нравственные 

качества 

(отношение к 

природе, людям, 

предметам). 

(не менее 4 произведений по выбору) 
Работа с текстом произведения: поиск описания 

героев сказки, характеристика героя с 

использованием примеров из текста. 

Воображаемая ситуация: представление, как бы 

изменилась сказка, если бы её герои были 

другими. Например, лиса—добрая, а волк— 

умный 

Дифференцированная работа: упражнение в 

чтении по ролям 

Работа в парах: сравнение литературных 

(авторских) и народных (фольклорных) сказок: 

сходство и различия тем, героев, событий. 

Коллективная работа: восстановление 

последовательности событий сказки с опорой на 

иллюстрацию (рисунок) 

Пересказ (устно) сказки с соблюдением 

последовательности событий с опорой на 

иллюстрации (рисунки). 

Учебный диалог: определение нравственного 

содержания прочитанного произведения и ответ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   на вопрос «Чему учит сказка?», объяснение 

смысла пословиц, которые встречаются в тексте 

сказки, отражают её идею или содержание. 

Творческое задание: коллективное придумывание 

продолжения текста сказки по предложенному 

началу (не менее 3 предложений). 

Группировка книг с фольклорными (народными) 

и литературными (авторскими) сказками, называть 

и аргументировать выбор книги, рассказывать о 

самостоятельно прочитанной книге, ориентируясь 

на обложку, иллюстрации, оглавление. 

Дифференцированная работа: работа в парах по 

заполнению таблицы, проверка работы под 

руководством учителя 

 

 Народные 

(фольклорные) сказки 

Литературные (авторские) 

сказки 

  

 

2 Произвед 
ения о 

Понятие «тема 
произведения» 

Упражнение   в   чтении   вслух   разножанровых 
произведений о детях (использовать слоговое 

Инфоурок 
https://infourok 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 детях и (общее плавное чтение с переходом на чтение словами .ru 

для детей представление): без пропусков и перестановок букв и слогов) не  

(9 ч) чему посвящено, о менее шести произведений по выбору, например:  

 чём рассказывает. К.Д.Ушинский «Играющие собаки», «Худо  

 Главная мысль тому, кто добра не делает никому», Л.Н.Толстой  

 произведения: его «Косточка», В.Г.Сутеев «Чей же гриб?»,  

 основная идея Е.А.Пермяк «Самое   страшное»,   «Торопливый  

 (чему учит? какие ножик», В.А.Осеева «Плохо», «Три товарища»,  

 качества А.Л.Барто «Подари, подари…», «Я — лишний»,  

 воспитывает?). Н.М.Артюхова «Саша-  

 Произведения дразнилка»,Ю.И.Ермолаев «Лучший друг»,  

 одной темы, но Р.С.Сеф «Совет»  

 разных жанров: Беседа по выявлению понимания прочитанного  

 рассказ, произведения: ответы на вопросы о впечатлении  

 стихотворение, от произведения, определение темы (о детях) и  

 сказка (общее главной мысли произведения, анализ заголовка  

 представление на Работа с текстом произведения: читать по частям,  

 примере характеризовать героя, отвечать на вопросы к  

 произведений тексту произведения, подтверждая ответ  

 К.Д.Ушинского, примерами из текста  

 Л.Н.Толстого, Выразительное чтение по ролям диалогов героев  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  В.Г.Сутеева, 

Е.А.Пермяка, 

В.А.Осеевой, 

А.Л.Барто, 

Ю.И.Ермолаева, 

Р.С.Сефа и др.). 

Характеристика 

героя произведения, 

общая оценка 

поступков. 

Понимание 

заголовка 

произведения, его 

соотношения  с 

содержанием 

произведения и его 

идеей 

Осознание 

нравственно- 

этических понятий: 

друг, дружба, 

Учебный диалог: обсуждение прочитанного 

произведения, оценивание поступков героев 

произведений, осознание нравственно-этического 

содержания произведения, высказывание и 

аргументация своего мнения 

Составление рассказа о герое по предложенному 

алгоритму 

Упражнение в формулировании предложений с 

использованием вопросительного слова с учётом 

фактического содержания текста (где? как? когда? 

почему?) 

Задание на восстановление последовательности 

событий в прочитанных произведениях 

Пересказ (устно) содержания произведения с 

опорой на вопросы и на предложенный план 

Работа в парах: сравнение предложенных 

учителем произведений по указанным критериям 

и заполнение таблицы 
Проверка работы по готовому образцу 

 

 Фамилияав 

тора 

Заголов 

ок 

Жан 

р 

Те 

ма 

Гер 

ои 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  забота, труд, 
взаимопомощь 

        

Работа по группам с книгами о детях: 

рассматривание, чтение заголовка и автора 

произведения, нахождение указанного 

произведения, ориентируясь на содержание 

(оглавление) 

Выбор книги для самостоятельного чтения по 

совету взрослого или с учётом рекомендательного 

списка 

Рассказ о прочитанной книге (произведении): 

составление высказывания о содержании (не 

менее 2 предложений) 
3 Произвед 

ения о 

родной 

природе 

(6 ч) 

Восприятие и 

самостоятельное 

чтение поэтических 

произведений о 

природе (на 

примере 

доступных 

произведений 
А.С.Пушкина, 

Слушание и чтение поэтических описаний картин 

природы (пейзажной лирики) 

Беседа по выявлению понимания настроения, 

переданного автором (радость, грусть, удивление 

и др.), определение темы стихотворных 

произведений (трёх-четырёх по выбору.) 

Работа с текстом произведения: различение на 

слух стихотворного и нестихотворного текста, 
определение   особенностей   стихотворной   речи 

Педагогиче 

ское 

сообщество 

https://урок. 

рф 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ф.И.Тютчева, (ритм, созвучные слова (рифма), нахождение слов  
С.А.Есенина, и словосочетаний, которые определяют звуковой 

А.Н.Плещеева, рисунок текста (например, «слышать» в тексте 

Е.А.Баратынского, звуки весны, «журчание воды», «треск и грохот 

И.С.Никитина, ледохода») 

Е.Ф.Трутневой, Анализ стихотворного текста, составление 

А.Л.Барто, интонационного рисунка   с   опорой   на   знаки 

С.Я.Маршака) препинания 

Тема поэтических Выразительное чтение стихотворений с опорой 

произведений: на интонационный рисунок 

звуки и краски Сравнение произведений на одну тему разных 

природы, времена авторов: А.Н.Майков «Ласточка 

года, человек и примчалась…», А.Н.Плещеев «Весна» 

природа; Родина, (отрывок), «Травка зеленеет…», С.Д.Дрожжин 

природа родного «Пройдёт зима холодная…», С.А.Есенин 

края «Черёмуха», И.З.Суриков «Лето», «Зима», 

Особенности Т.М.Белозёров «Подснежники», С.Я.Маршак 

стихотворной речи, «Апрель», И.П.Токмакова «Ручей», «Весна», 

сравнение с И.С.Соколов-Микитов «Русский лес» 

прозаической: Учебный диалог о своих впечатлениях, 

рифма, ритм эстетическом восприятии прослушанных 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (практическое произведений и составление высказывания (не  
ознакомление) менее 3 предложений) 

Настроение, Рассматривание репродукций картин и 

которое рождает характеристика зрительных образов, переданных 

поэтическое в художественном произведении. Например, 

произведение. И.Э.Грабарь «Март», «Иней.Восход солнца», 

Отражение А.А.Рылов «Цветистый луг», 

нравственной идеи И.И.Шишкин«Рожь», В.Д.Поленов «Золотая 

в осень», И.И.Левитан «Осень» и др. 

произведении:любо Чтение наизусть стихотворений о родной 

вь к Родине, природе (не менее 2) 

природе родного Выбор книги по теме «Произведения о родной 

края природе» с учётом рекомендованного списка. 

Иллюстрация к Работа с книгами: рассматривание, 

произведению как самостоятельное чтение, представление 

отражение прочитанного произведения 

эмоционального Составление списка авторов, которые писали  о 

отклика на природе (с помощью учителя) 

произведение.  

Выразительное  

чтение поэзии  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Роль интонации при 

выразительном 

чтении 

Интонационный 

рисунок 

выразительного 

чтения: ритм, темп, 
сила голоса 

  

4 Устное Многообразие Упражнение в чтении вслух (использовать Библиотека 
 народное малых жанров слоговое плавное чтение с переходом на чтение видеоуроко 
 творчест устного народного словами без пропусков и перестановок букв и в 
 во — 

малые 
творчества: 
потешка, загадка, 

слогов), соблюдение норм произношения, 
расстановка ударений при выразительном чтении. 

https://internet 

urok.ru 

 фольклор пословица, их Анализ потешек, считалок, загадок: поиск  

 ные назначение ключевых слов, помогающих охарактеризовать  

 жанры (4 (веселить, жанр произведения и назвать его (не менее шести  

 ч) потешать, играть, произведений)  

  поучать) Учебный диалог: объяснение смысла пословиц,  

  Особенности соотнесение их с содержанием произведения.  

  разных малых Разыгрывание в совместной деятельности  

  фольклорных небольших диалогов с учётом поставленной цели  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  жанров 
Потешка — 

игровой народный 

фольклор 

Загадки  — 

средство 

воспитания 

живости ума, 

сообразительности. 

Пословицы  — 

проявление 

народной мудрости, 

средство 

воспитания 

понимания 
жизненных правил 

(организация начала игры, веселить, потешать). 

Драматизация потешек 

Игра «Вспомни и назови»: определение жанров 

прослушанных и прочитанных произведений: 

потешка, загадка, сказка, рассказ, стихотворение 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Произвед 

ения о 

братьях 

наших 

меньших 

(7 ч) 

Животные — герои 

произведений 

Цельи назначение 

произведений о 

взаимоотношениях 

человека и 

животных — 

воспитание добрых 

чувств и бережного 

отношения  к 

животным 

Виды текстов: 

художественный и 

научно- 

познавательный, 

их сравнение 

Характеристика 

героя: описание его 

внешности, 

поступки, речь, 
взаимоотношения с 

Слушание произведений о животных. Например, 

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

одном бревне», Ю.И.Коваля 

«Бабочка», Е.И.Чарушина «Про Томку», 

А.Л.Барто «Страшная птица», «Вам не нужна 

сорока?» 

Беседа по выявлению понимания прослушанного 

произведения, ответы на вопросы о впечатлении 

от произведения 

Самостоятельное чтение произведений о 

животных, различение прозаического и 

стихотворного текстов. Например, Е.А.Благинина 

«Котёнок», «В лесу смешная птица», «Жук, жук, 

где твой дом?», Э.Ю.Шим «Жук на ниточке», 

В.Д.Берестов «Выводок», «Цыплята», 

С.В.Михалков «Мой щенок», «Трезор», «Зяблик», 

И.П.Токмакова «Купите собаку», «Разговор 

синицы и дятла», И.А.Мазнин «Давайте дружить» 

Учебный диалог по обсуждению прочитанного 

произведения: определение темы и главной 
мысли, осознание нравственно-этического 

Образовате 

льная 

платформа 
https://uchi.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  другими героями 

произведения 

Авторское 

отношение 

к герою 

Осознаниенравстве 

нно-этических 

понятий: любовь и 

забота о животных 

содержания произведения (любовь и забота о 

братьях наших меньших, бережное отношение к 

природе) 

Работа с текстом: нахождение в тексте слов, 

характеризующих героя (внешность, поступки) в 

произведениях разных авторов (трёх-четырёх по 

выбору). Например, Н.И.Сладков «Лисица и 

Ёж», М.М.Пришвин «Ёж», Ю.Н.Могутин 

«Убежал», 

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

«Томка и корова», «Томкины сны» 
Упражнение на восстановление 

последовательности событий в произведении: 

чтение по частям, придумывание заголовка к 

каждой части, составление плана (под 

руководством учителя) 

Пересказ (устно) содержания произведения с 

соблюдением последовательности событий с 

опорой на ключевые слова 

Работа с текстом произведения: характеристика 

героев 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Задание на сравнение художественного и научно- 

познавательного текстов: сходство и различия, 

цель создания, формулировка вопросов к 

фактическому содержанию текста. Например, 

В.Д.Берестов «Лягушата»,  В.В.Бианки 

«Голубые лягушки», М.С.Пляцковский «Цап 

Царапыч», Г.В.Сапгир «Кошка», загадки о 

животных 

Обращение  к   справочной литературе для 

расширения   своих  знаний   и получения 

дополнительной  информации    о  животных 

Составление    высказывания  (не менее  3 

предложений) о своём отношении к животным, 

природе, сочинение рассказа о любимом питомце 

(собаке, кошке) с использованием рисунков 

Работа в парах:  сравнение    предложенных 

произведений по автору, теме, главной мысли, 

заполнение таблицы 

Проверка своей работы и оценка своей 

деятельности (по предложенным критериям) 

 

 
Фамил Заголов Жан Тем Герои 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ия 
автора 

ок р а    

     

Интерпретация произведения в творческой 

деятельности:  инсценирование  отдельных 

эпизодов, отрывков из произведений о животных. 

Составление выставки книг по изучаемой теме 
6 Произвед 

ения о 

маме (3 

ч) 

Восприятие и 

самостоятельное 

чтение 

разножанровых 

произведений о 

маме (на примере 

доступных 

произведений 

Е.А.Благининой, 

А.Л.Барто, 

Н.Н.Бромлей, 

А.В.Митяева, 

В.Д.Берестова, 
Э.Э.Мошковской, 

Беседа по выявлению понимания прослушанного/ 

прочитанного произведения, ответы на вопросы о 

впечатлении от произведения, понимание идеи 

произведения: любовь к своей семье, родным, 

Родине — самое дорогое и важное чувство в 

жизни человека. Например, слушание и чтение 

произведений П.Н.Воронько «Лучше нет родного 

края», М.Ю.Есеновского  «Моя небольшая 

родина»,  Н.Н.Бромлей «Какое самое  первое 

слово?», А.В.Митяева «За что я люблю маму», 

В.Д.Берестова«Любили  тебя  без   особых 

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

небе!»,   И.С.Соколова-Микитова  «Радуга», 
С.Я.Маршака «Радуга» (по выбору не менее 

Российская 

электронна 

я школа 

https://resh.e 

du.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Г.П.Виеру и  др.) 

Осознание  нрав- 

ственно-этических 

понятий: чувство 

любви    как 

привязанность 

одного человека к 

другому (матери к 

ребёнку,  детей к 

матери, близким), 

проявле-ние любви 

и заботы о родных 

людях 

одного автора) 
Работа с текстом произведения: поиск и анализ 

ключевых слов, определяющих главную мысль 

произведения, объяснение заголовка, поиск 

значения незнакомого слова с использованием 

словаря 

Учебный диалог: обсуждение значения 

выражений «Родина-мать», «Родина любимая — 

что мать родная», осознание нравственно- 

этических понятий, обогащение духовно- 

нравственного опыта учащихся: заботливое 

отношение к родным в семье, внимание и любовь 

к ним 

Выразительное чтение стихотворений с 

выделением ключевых слов, с соблюдением норм 

произношения 

Рассказ по предложенному плану о своём родном 

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

Задания на проверку знания названия страны, в 

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   оценка своих результатов 
Чтение наизусть с соблюдением интонационного 

рисунка произведения (не менее 2 произведений 

по выбору) 

Самостоятельное чтение книг, выбранных по 

теме «О Родине, о семье» с учётом 

рекомендованного списка, представление 

(рассказ) о прочитанном произведении по 

предложенному алгоритму 

 

7 Фольклор 

ные и 

авторски 

е 

произвед 

ения 

о чудесах 

и 

фантазии 

(4 ч) 

Способность автора 

произведения 

замечать чудесное в 

каждом жизненном 

проявлении, 

необычное в 

обыкновенных 

явлениях 

окружающего мира 

Сочетание в 

произведении 
реалистических 

Упражнение в чтении стихотворных 

произведений о чудесах и превращении, 

словесной игре и фантазии (не менее трёх 

произведений).       Например,       К.И.Чуковский 

«Путаница», И.П.Токмакова «Мы играли в 

хохотушки», И.М.Пивоварова «Кулинаки- 

пулинаки», «Я палочкой волшебной…», 

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

Б.В.Заходер   «Моя   вообразилия»,   Ю.П.Мориц 

«Сто фантазий», Ю.Тувим «Чудеса», английские 

народные песни и небылицы в переводе 

К.И.Чуковского и С.Я.Маршака 

Российская 

электронна 

я школа 

https://resh.e 

du.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  событий с 
необычными, 

сказочными, 

фантастическими 

Работа с текстом произведения: выделение 

ключевых слов, которые определяют 

необычность, сказочность событий произведения, 

нахождение созвучных слов (рифм), наблюдение 

за ритмом стихотворного текста, составление 

интонационного рисунка с опорой на знаки 

препинания, объяснение значения слова с 

использованием словаря 

Беседа на тему «О каком чуде ты мечтаешь», 

передача своих впечатлений от прочитанного 

произведения в высказывании (не менее 3 

предложений) или в рисунке 

Задание на сравнение произведений на одну тему 

разных авторов: прозаическое или стихотворное, 

жанр (рассказ, стихотворение, сказка, загадка, 

скороговорка, потешка) 

Выразительное чтение стихотворений с опорой 

на интонационный рисунок 

Задание на развитие творческого воображения: 

узнай   зрительные   образы,   представленные   в 
воображаемой ситуации (например, задание «Кто 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   живёт в кляксах?», «Каких животных ты видишь 

в проплывающих облаках?») 

Дифференцированная работа: определение 

фрагмента для устного словесного рисования, 

выделение слов, словосочетаний, отражающих 
содержание этого фрагмента 

 

8 Библиогр 

афическа 

я 

культура 

(работа 

с детской 

книгой) 

(1 ч) 

Представление о 

том, что книга — 

источник 

необходимых 

знаний 

Обложка, 

оглавление, 

иллюстрации — 

элементы 

ориентировки  в 

книге 

Умение 

использовать 

тематический 
каталог при выборе 

Экскурсия в библиотеку, нахождение книги по 

определённой теме 

Участие в беседе: обсуждение важности чтения 

для развития и обучения, использование 

изученных понятий в диалоге 

Группировка книг по изученным разделам и темам 

Поиск необходимой информации в словарях и 

справочниках об авторах изученных 

произведений 

Рассказ о своих любимых книгах по 

предложенному алгоритму 

Рекомендации по летнему чтению, оформление 

дневника читателя 

Российская 

электронна 

я школа 

https://resh.e 

du.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  книг в библиотеке   

 Резерв на весь учебный год — 12 ч  

2 класс (136 часов) 

Тематическое планирование рассчитано на изучение предмета «Литературное чтение» в 

течение 34 недель (4 ч в неделю) 
№ 

р 

а 

з 

д 

е 

л 
а 

Раздел. 

Тема. 

Количест 

во часов 

Основное 

содержание 

Основные виды деятельности Цифровые 

образовател 

ьные 

ресурсы 

1 О нашей 

Родине (6 

ч) 

Круг чтения: 

произведения о 

Родине (на примере 

стихотворений 

И.С.Никитина, 

Ф.П.Савинова, 
А.А.Прокофьева, 

Учебный диалог: определение учебной задачи 

изучения произведений данного раздела 

Слушание стихотворных произведений, оценка 

своей эмоциональной реакции на прослушанное 

произведение, определение темы (не менее трёх 

стихотворений). Например, стихотворения 
И.С.Никитина «Русь», Ф.П.Савинова «Родина», 

Российская 

электронна 

я школа 

https://resh.e 

du.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Н.М.Рубцова) 

Патриотическое 

звучание 

произведений о 

родном крае и 

природе. 

Отражение  в 

произведениях 

нравственно- 

этических понятий: 

любовь к Родине, 

родному краю, 

Отечеству 

Анализ заголовка, 

соотнесение его 

с главной мыслью 

и идеей 
произведения 

Иллюстрация  к 

произведению как 
отражение 

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

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

«Родина» 
Участие в учебном диалоге: выделение и 

обсуждение главной мысли произведения — 

любовь к Родине неотделима от любви к родной 

земле и её природе 

Работа с текстом произведения: читать отдельные 

строфы, задание на поисковое чтение: ответы на 

вопросы. Например: в чём раскрывается истинная 

красота родной земли? 

Беседа на тему «Родина бывает разная, но у всех 

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

высказывания по содержанию произведения (не 

менее 5 предложений) 

Чтение вслух прозаических произведений по 

изучаемой теме. Например, С.Т.Романовский 

«Русь», К.Г.Паустовский «Мещёрская сторона» 

(отрывки) и др. 

Распознавание прозаического и стихотворного 

произведений, сравнение произведений разных 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  эмоционального 

отклика на 

произведение. 

Отражение темы 

Родины  в 

изобразительном 

искусстве (пейзажи 

И.И.Левитана, 

И.И.Шишкина, 

В.Д.Поленова и др.) 

авторов на одну тему, заполнение таблицы, 

проверка результатов своей работы 

 
 

Задания на поисковое выборочное чтение: 

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

«Отечество» с подтверждением своего ответа 

примерами из текста, нахождение значения слов в 

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

Выразительное чтение наизусть стихотворений о 

Родине (одно по выбору) 

Составление устного рассказа по репродукциям 

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

В.Д.Поленов и др.) 

Представление выставки книг, прочитанных 

летом, рассказ «Любимая книга» 

 

2 Фолькло 

р (устное 

народное 

творчест 
во) (16 ч) 

Произведения 

малых жанров 

фольклора 

(потешки, 
считалки,послов 

Работа со схемой «Малые жанры фольклора»: 

заполнение, подбор примеров (на материале 

изученного в 1 классе) 

Малые жанры фольклора 
Участие в учебном диалоге: обсуждение значения 

Российская 

электронна 

я школа 

https://resh.e 
du.ru 

Автор Заголовок Жанр Тема 
    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ицы, 

скороговорки, 

небылицы, 

загадки) 

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 

пословицы, пословица как главная мысль 

произведения 

Упражнение в чтении вслух целыми словами 

малых жанров фольклора: потешек, считалок, 

скороговорок, небылиц, загадок (по выбору) 

Групповая работа: чтение скороговорок с 

увеличением  темпа,  проведение конкурса 

«Лучший чтец скороговорок» 
Работа с текстом: анализ юмористических 

событий в небылицах, нахождение созвучных 

(рифмованных) слов 

Упражнение в чтении народных песен с учётом 

их назначения (колыбельные  — спокойно, 

медленно, чтобы  убаюкать, хороводные — 

весело, радостно для передачи состояний разных 

явлений природы), выделение ключевых слов 

Чтение загадок и объединение их по темам 

Упражнение на распознавание отдельных малых 

жанров фольклора (потешка, пословица, загадка, 

считалка, небылица) 
Сочинение по аналогии небылиц, загадок, 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  выразительности 

и  построения 

считалки 

Народные песни, 

их особенности 

Загадка как жанр 

фольклора, 

Тематические 

группы загадок 

Сказка— 

выражение 

народной 

мудрости, 

нравственная 

идея 

фольклорных 

сказок 

Особенности 

сказок разного 

вида    (о 
животных, 

считалок 
Чтение молча (про себя) небольших по объёму 

сказок о животных: «Петушок и бобовое 

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

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

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

произведения по выбору) 

Контроль  восприятия  произведения, 

прочитанного молча (про себя): ответы на 

вопросы по фактическому содержанию текста 

Сравнение сказок о животных народов России: 

тема, основная идея, герои 

Слушание сказок, различение бытовой и 

волшебной сказок, характеристика особенностей 

каждой (на примере сказок: 

«Каша из топора», «У страха глаза велики», 

«Снегурочка», 
«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Не 

плюй в колодец — пригодится воды напиться», 

«Гуси-лебеди» (по выбору) 
Анализ структуры сказки: выделение присказки, 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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 

приисказки, 
постоянные 

нахождениезавязки 
Сравнение героев бытовых и волшебных сказок, 

нахождение и выразительное чтение диалогов 

Работа  с текстом  сказок:  определение 

последовательности событий, выделение опорных 

слов, составление плана произведения 

(номинативный) 

Пересказ (устно) текста произведения подробно 

(с учётом всех сюжетных линий) 

Задание на поисковое выборочное чтение: 

нахождение в тексте сказки национальных 

особенностей (например, имя героя, название 

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

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

сестры» (татарская народная сказка), «Мышь и 

воробей» (удмуртская народная сказка), «Айога» 

(нанайская народная сказка), «Четыре ленивца» 

(мордовская народная сказка) 

Учебный диалог: обсуждение нравственно- 

этических понятий (о труде, дружбе, добре, 
семье) в фольклорных произведениях 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  эпитеты, 

волшебные герои 

Фольклорные 

произведения 

народов России: 

отражение  в 

сказках 

народного быта 
и культуры 

Дифференцированная работа в группах: 

составление сценария народной сказки, 

определение фрагмента для чтения по ролям, 

освоение ролей для инсценирования, разучивание 

текста, представление отдельных эпизодов 

(драматизация) или всей сказки 

 

3 Звуки 
и краски 

родной 

природы 

в разные 

времена 

года 

(осень) (8 

ч) 

Тема природы в 

разные   времена 

года  (осень) в 

произведениях 

литературы 

Формирование 

эстетического 

восприятия явлений 

природы  (звуки, 

краски осени) 

Использование 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, 

определение учебной задачи, обсуждение 

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

учиться?» 

Слушание стихотворных произведений: 

А.С.Пушкин «Уж небо осенью дышало…», 

Ф.И.Тютчев «Есть в  осени 

первоначальной…», А.Н.Плещеев «Осень», 

К.Д.Бальмонт «Осень», 

В.Я.Брюсов «Сухие листья, сухие листья…», 
А.К.Толстой «Осень. Обсыпается весь наш 

Образовате 

льная 

платформа 
https://uchi.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  средств 

выразительности 

при описании 

природы: сравнение 

и  эпитет 

Настроение, 

которое создаёт 

пейзажная  лирика 

(об   осени) 

Иллюстрация    к 

произведению  как 

отражение 

эмоционального 

отклика   на 

произведение 

Отражение темы 

«Осенняя природа» 

в картинах 

художников 

(пейзаж): 
И.И.Левитана, 

бедный сад…», Е.Ф.Трутнева «Осень», 

В.Ю.Голяховский «Листопад», И.П.Токмакова 

«Опустел скворечник» (по выбору не менее пяти 

авторов), выражение своего отношения к 

пейзажной лирике 

Обсуждение прослушанного произведения: ответ 

на вопрос «Какое настроение вызывает 

произведение? Почему? С чем сравнивает поэт 

осенний лес?» 

Работа с текстом произведения: упражнение в 

нахождении сравнений и эпитетов, выделение в 

тексте слов, использованных в прямом и 

переносном значении, наблюдение за рифмой и 

ритмом стихотворения, объяснение образных 

слов и выражений, поиск значения слова по 

словарю 

Выразительное чтение с интонационным 

выделением знаков препинания, с соблюдением 

орфоэпических и пунктуационных норм 

Чтение молча (про себя) небольших по объёму 

прозаических произведений об осени, доступных 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  В.Д.Поленова, 

А.И.Куинджи, 

И.И.Шишкина и 

др. и музыкальных 

произведениях 

композиторов 

для восприятия младшими школьниками 

Например, С.Т.Аксаков «Осень, глубокая осень!», 

Н.И.Сладков «Сентябрь», «Осень на пороге», 

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

художника Осень» 

Контроль   восприятия произведения, 

прочитанного молча (про себя): определение 

формы (прозаическое или стихотворное), ответы 

на вопросы по фактическому содержанию текста 

Упражнение  на  сравнение произведений 

писателей на   одну  тему,  определение 

понравившегося, объяснение своего выбора 

Дифференцированное  задание:  выборочный 

пересказ (устно) отдельного эпизода 

Чтение наизусть стихотворения об осенней 

природе (1—2 по выбору) 

Рассматривание репродукций картин художников 

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

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

устного    рассказа-описания    по    репродукциям 
картин художников и/или на основе личного 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   опыта с использованием средств 

выразительности: сравнений, эпитетов 

Выбор книги для самостоятельного чтения с 

учётом рекомендательного списка произведений 

об осени 

 

4 О детях и 

дружбе 

(12 ч) 

Тема дружбы в 

художественном 

произведении 

(расширение круга 

чтения: 

произведения 

С.А.Баруздина, 

Н.Н.Носова, 

В.А.Осеевой, 

А.Гайдара, 

В.В.Лунина и др.) 

Отражение в 

произведениях 

нравственно- 

этических понятий: 
дружба, терпение, 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, 

определение учебной задачи, обсуждение 

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

учиться?» 

Чтение целыми словами без пропусков и 

перестановок, постепенно переходя от чтения 

вслух к чтению про себя произведений о детях: 

А.Л.Барто «Катя», Ю.И.Ермолаев «Два 

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

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

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

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

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

А.Гайдар «Совесть», М.С.Пляцковский 

«Настоящий друг» (по выбору, не менее четырёх 

произведений) 

Образовате 

льная 

платформа 
https://uchi.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  уважение, помощь 

друг другу 

Главная мысль 

произведения 

Герой 

произведения 

(введение понятия 

«главный герой»), 

его характеристика 

(портрет), оценка 

поступков 

Учебный диалог: определение темы и главной 

мысли произведения, соотнесение главной мысли 

с пословицей, подбор пословиц к тексту 

Работа с текстом произведения (изучающее и 

поисковое выборочное чтение): ответы на 

вопросы, характеристика героя, установление 

взаимосвязи между характером героя и его 

поступками, нахождение описания героя, оценка 

его поступков (с опорой на текст) 

Упражнение  на сравнение героев одного 

произведения по предложенному алгоритму 

Обсуждение авторской позиции, выражение 

своего отношения к героям с подтверждением 

примерами из текста 

Работа в парах: определение последовательности 

событий в произведении, составление вопросного 

плана текста с выделением эпизодов, обсуждение 

результатов деятельности 

Подробный пересказ (устно) содержания 

произведения 
Упражнение в умении формулировать вопрос по 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   фактическому содержанию прочитанного 

произведения 

Работа в группах: сравнение предложенных 

текстов художественных произведений 

(распознавание жанров), заполнение таблицы, 

проверка своего результата 

Дифференцированная работа: пересказ (устно) 

текста произведения от третьего лица 

Проверочная работа: демонстрация начитанности 

и сформированности специальных читательских 

умений: соотнесение фамилий  авторов  с 

заголовками  произведений,  определение тем 

указанных   произведений, различение  жанров 

произведения,   нахождение   ошибки  в 

предложенной  последовательности  событий 

одного из произведений, приведение примеров 

пословиц на определённую тему и другие задания 

Проверка  своей   работы по предложенному 

образцу 

Составление выставки книг писателей на тему о 

детях, о дружбе 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Рассказ о главном герое прочитанного 

произведения по предложенному алгоритму 

 

5 Мир 

сказок 

(12 ч) 

Расширение 

представлений о 

фольклорной 

(народной) и 

литературной 

(авторской) сказке: 

«бродячие» сюжеты 

Определение 

фольклорной 

основы авторских 

сказок 

Характеристика 

авторской   сказки: 

герои, особенности 

построения и языка 

Сходство  тем и 
сюжетов сказок 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, 

определение учебной задачи, обсуждение 

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

учиться?» 

Упражнение в чтении целыми словами без 

пропусков и перестановок с постепенным 

переходом от чтения вслух к чтению про себя 

фольклорных и литературных сказок. Например, 

русская народная сказка «Золотая рыбка» и 

произведение А.С.Пушкина «Сказка о рыбаке и 

рыбке», русская народная сказка «У страха глаза 

велики» и произведение братьев Гримм 

«Маленькие человечки», русская народная сказка 
«Снегурочка» и произведение В.И.Даля «Девочка 

Снегурочка» (по выбору, не менее четырёх 

произведений) 
Задание     на      сравнение      фольклорной      и 

Образовате 

льная 

платформа 
https://uchi.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  разных народов 

Тема дружбы  в 

произведениях 

зарубежных 

авторов 

Составление плана 

произведения: 

части текста,  их 

главные темы 

Иллюстрации,  их 

значение   в 

раскрытии 

содержания 

произведения 

литературной (авторской) сказки: нахождение 

признаков народной сказки, используемых в 

авторском произведении сказочного жанра 

Учебный диалог: обсуждение ответов на вопросы 

учебника, приведение  примеров  из  текста, 

установление сходств тем, героев, сюжетов, 

осознание понятия «бродячий сюжет» (без 

предъявления термина) 

Выполнение заданий при работе с текстом 

(изучающее и поисковое выборочное чтение): 

определение главной мысли сказки, соотнесение 

её с пословицей, характеристика героя, 

установление взаимосвязи между характером 

героя и его поступками, описание характера героя, 

нахождение портрета героя 

Работа с текстом произведения: определение 

последовательности событий в произведении, 

конструирование (моделирование) плана 

произведения: деление текста на смысловые части, 

определение эпизодов, выделение опорных 
слов для каждой части плана, озаглавливание 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   части (формулировать вопрос или назывное 

предложение по каждой части текста) 

Упражнение на формулирование вопросов по 

фактическому содержанию  прочитанного 

произведения 

Пересказ (устно) содержания сказки выборочно 

Упражнение на узнавание по иллюстрациям 

названия сказок 

Работа в группах: выбор сказки, определение 

эпизода, распределение ролей, инсценирование 

отдельных частей произведения 

Работа с книгами по теме «Сказки»: выбирать, 

называть, представлять книги с народными и 

авторскими сказками 

Чтение книг с авторскими сказками: работа с 

предисловием,  аннотацией, оглавлением, 

составление выставки книг по изучаемой теме 

Работа со схемой: распознавание сказок 

(фольклорные и авторские), приведение примеров 

Поиск информации: получение дополнительной 
информации об авторах литературных сказок, 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   представление своего сообщения в классе  

6 Звуки 
и краски 

родной 

природы 

в разные 

времена 

года 

(зима) 

(12 ч) 

Тема природы в 

разные времена 

года 

(зима) в 
произведениях 

литературы 

Формирование 

эстетического 

восприятия явлений 

природы (звуки, 

краски зимы) 

Использование 

средств 

выразительности 

при описании 

природы: 

сравнение 

и эпитет 
Настроение, 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, 

определение 

учебной задачи, обсуждение вопросов: «О чём ты 

узнаешь?», «Чему ты будешь учиться?» 

Слушание стихотворных произведений о зимней 

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

нагоняя…»,   «Зима!        Крестьянин, 

торжествуя…», С.А.Есенин «Поёт зима — 

аукает…»,    Ф.И.Тютчев   «Чародейкою 

Зимою…»,   И.З.Суриков   «Первый  снег», 

И.А.Бунин  «Зимним  холодом   пахнуло…», 

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

З.Н.Александрова «Снежок», (по выбору 2—3 

произведения),   обсуждение  эмоционального 

состояния при восприятии описанных картин 

природы 

Чтение молча (про себя) небольших по объёму 

прозаических произведений о зиме, доступных 
для восприятия младшими 

Российская 

электронна 

я школа 

https://resh.e 

du.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  которое создаёт 

пейзажная лирика 

(о зиме) 

Иллюстрация к 

произведению 

как отражение 

эмоционального 

отклика  на 

произведение 

Отражение темы 

«Природа зимой» в 

картинах 

художников 

(пейзаж): 

И.И.Левитана, 

В.Д.Поленова, 

А.И.Куинджи, 

И.И.Шишкина и 

музыкальных 

произведениях 
композиторов 

школьниками. Например, С.Иванов «Каким 

бывает снег», И.С.Соколов-Микитов «Зима в 

лесу», «Узоры на снегу», М.М.Пришвин «Деревья 

в лесу» 

Контроль    восприятия    произведения, 

прочитанного молча  (про   себя):  ответы на 

вопросы по фактическому содержанию текста 

Работа с  текстом произведения:  сравнение 

описаний зимней природы в стихотворных и 

повествовательных текстах, объяснение образных 

слов и выражений, работа со словарём: поиск 

значения незнакомых слов, нахождение в тексте 

сравнений и эпитетов, приведение примеров 

использования слов в прямом и переносном 

значении,    определение     особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма) 

Чтение наизусть с интонационным выделением 

знаков  препинания,  с  соблюдением 

орфоэпических   и  пунктуационных норм 

стихотворения  о  зимней природе  (1—2 по 
выбору) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Чтение произведений новогодней тематики 

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

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

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

краски»), сравнение произведений писателей на 

одну тему, выбор понравившегося, объяснение 

своего выбора 

Рассматривание репродукций картин художников 

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

составление рассказа-описания на тему «Какие 

картины зимней природы мне нравятся?» 

Работа в группе: распределение обязанностей, 

выбор произведений для инсценирования и 

рассказывания наизусть, проведение новогоднего 

праздника в классе 

 

7 О 
братьях 

наших 

меньших 

(18 ч) 

Жанровое 

многообразие 

произведений 

о животных (песни, 

загадки, сказки, 

басни, 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, 

определение учебной задачи, обсуждение 

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

учиться?» 

Слушание художественных произведений о 

животных и оценка своего эмоционального 

Инфоурок 
https://infourok 

.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  рассказы,стихотвор 

ения) 

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 

состояния при восприятии произведения 

Например, русская народная песня «Коровушка», 

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

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

В.Д.Берестова «Кошкин щенок», «С 

фотоаппаратом», «Прощание с другом», 

С.В.Михалкова «Мой щенок», А.Л.Барто 

«Думают ли звери?», «Он был совсем один», 

И.М.Пивоваровой «Жила-была собака» и др. 

Учебный диалог: обсуждение прослушанного 

произведения, ответ на вопрос: «Какова главная 

мысль произведения? Как автор описывает 

отношения людей и животных?», осознание идеи 

произведения о животных: забота о животных 

требует ответственности, человек должен с 

заботой относиться к природе 

Упражнение в чтении целыми словами без 

пропусков и перестановок, с постепенным 

переходом от чтения вслух к чтению про себя 

произведений   о   животных:   русская   народная 
сказка      «Белые      пёрышки»,      К.Д.Ушинский 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  прозаических 

произведений 

о животных 

Описание 

животных в 

художественном и 

научно- 

познавательном 

тексте 

Приёмы раскрытия 

автором отношений 

людей и животных 

Нравственно-этиче- 

ские понятия: 

отношение 

человека  к 

животным (любовь 

и забота) 

Особенности басни 

как жанра 
литературы, 

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

спаситель», «Хитрый лис и умная уточка», 

Е.И.Чарушин «Страшный рассказ», 

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

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

«Ребята    и    утята»,    Б.С.Житков    «Галка», 
«Храбрый утёнок», С.В.Образцов «Дружок», 

Г.Я.Снегирёв «Отважный пингвинёнок» (по 

выбору, не менее пяти авторов) 

Работа с текстом произведения: определение темы 

и главной мысли произведения, ответы на 

вопросы, использованиепоискового выборочного 

вида чтения, нахождение портретагероя, средств 

изображения героев и выражения их чувств, 

объяснение отношения автора к героям, поступкам 

Задание на сравнение описания героя-животного 

в художественном и научно-познавательном 

тексте: сходство и различия, определение цели 

сообщения 
Работа в парах: зададим друг другу вопросы по 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  прозаические 
и стихотворные 

басни 

(на примере 

произведений 

И.А.Крылова, 

Л.Н.Толстого) 

Мораль басни как 

нравственный урок 

(поучение) 

Знакомство с 

художниками- 

иллюстраторами, 

анималистами 

(без использования 

термина): 

Е.И.Чарушин, 

В.В.Бианки 

прослушанному (прочитанному) тексту 
Работа с текстом произведения: определение 

последовательности событий в произведении, 

составление или дополнение плана по данному 

началу 

Пересказ (устно) текста произведения от лица 

героя 

Знакомство с новым литературным жанром, 

чтение вслух басен И.А.Крылова, Л.Н.Толстого 

(произведения по выбору), сравнение формы: 

прозаическая или стихотворная 

Учебный диалог: обсуждение героев, сюжета 

басни, нахождение морали (поучения) 

Задания на распознавание отдельных жанров 

художественной литературы (рассказы, басни, 

стихотворения, литературные сказки), сравнение 

произведений писателей на одну тему:называть 

понравившееся, объяснять свой выбор 

(составлениевысказывания из не менее 4 

предложений) 
Работа   в    группе:    разыгрывание    небольших 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   диалогов с выражением настроения героев 

Создание небольших историй  с героями 

прочитанных произведений (воображаемая 

ситуация) 

Проверочная работа: демонстрация начитанности 

и сформированности специальных читательских 

умений: выполнение проверочных заданий, 

проверка и оценка своей работы по предложенным 

критериям 

Составление выставки книг писателей на тему о 

животных, рассказ о своей любимой книге по 

предложенному алгоритму 

Творческая работа: составление  сказки или 

рассказа с  героем-животным по аналогии. 

Например, сказочная история о лисе, ёжике 

Поиск в справочной литературе дополнительной 

информации о художниках-иллюстраторах: 

В.И.Чарушине, В.В.Бианки 

Дифференцированная работа в группе: 

выполнение   коллективного   проекта   «Книжка- 
самоделка „Животные — герои произведений“», 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   представление его в классе  

8 Звуки 
и краски 

родной 

природы 

в разные 

времена 

года 

(весна, 

лето) (18 

ч) 

Тема природы в 

разные   времена 

года (весна, лето) в 

произведениях 

литературы 

Формирование 

эстетического 

восприятия явлений 

природы    (звуки, 

краски весны, лета) 

Использование 

средств 

выразительности 

при  описании 

природы: сравнение 

и эпитет 

Настроение, 

которое   создаёт 

пейзажная  лирика 

(о весне и  лете) 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, 

определение учебной задачи, обсуждение 

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

учиться?» 

Слушание  стихотворных  произведений: 

А.С.Пушкин «Гонимы вешними лучами…», 

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

А.Н.Плещеев  «Весна»,  Ф.И.Тютчев «Зима 

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

пушистая…», С.Я.Маршак «Весенняя песенка», 

А.Л.Барто «Апрель» (по выбору  2—3 

произведения), выражение своего отношения к 

пейзажной лирике 

Обсуждение прослушанного произведения: ответ 

на вопрос «Какое настроение вызывает 

произведение? Почему? Каковы звуки весеннего 

леса?» 

Работа   с   текстом   произведения:   различение 

прозаического и стихотворного произведений, 

упражнение в нахождениисравнений и эпитетов, 

Образовате 

льная 

платформа 
https://uchi.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Иллюстрация   к 

произведению как 

отражение 

эмоционального 

отклика  на 

произведение 

Отражение тем 

«Весенняя 

природа», «Летняя 

природа» в 

картинах 

художников 

(пейзаж): 

И.И.Левитана, 

В.Д.Поленова, 

А.И.Куинджи, 

И.И.Шишкина 

и музыкальных 

произведениях 

композиторов 

выделение в тексте слов, использованных в 

прямом и переносном значении, наблюдение за 

рифмой и ритмом стихотворения, нахождение 

образных слов и выражений, работа со словарём 

Выразительное чтение с интонационным 

выделением знаков препинания, с соблюдением 

орфоэпических и пунктуационных норм 

Чтение молча (про себя) небольших по объёму 

прозаическихпроизведений о весне, доступных 

для восприятия младшими школьниками 

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

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

«Апрельские     шутки»,     И.С.Соколов-Микитов 
«Весна», контроль восприятия произведения, 

прочитанного молча  (про себя):  ответы на 

вопросы по фактическому содержанию текста 

Дифференцированное   задание:  выборочный 

пересказ (устно) отдельного эпизода 

Сравнение произведений писателей на одну тему, 

определение понравившегося, объяснение своего 
выбора 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Чтение наизусть стихотворения  о весенней 

(летней) природе (1—2 по выбору) 

Рассматривание репродукций картин художников 

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

устного  рассказа-описания по репродукциям 

картин художников и/или на основе личного 

опыта 

Выбор книги для самостоятельного чтения с 

учётом рекомендательного списка произведений о 

весенней природе 

 

9 О наших 

близких, 

о семье 

(13 ч) 

Тема семьи, 

детства, 

взаимоотношений 

взрослых и детей в 

творчестве 

писателей  и 

фольклорных 

произведениях 

Отражение 

нравственных 
семейных 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, 

определение учебной задачи, обсуждение 

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

учиться?» 

Чтение целыми словами без пропусков и 

перестановок, постепенно переходя от чтения 

вслух к чтению про себя произведений о детях: 

Л.Н.Толстой «Отец и сыновья», «Лучше всех», 

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

Ю.А.Яковлев«Мама», татарская народная сказка 
«Три дочери», А.Л.Барто «Зажигают фонари» 

Российская 

электронна 

я школа 

https://resh.e 

du.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ценностей в 

произведениях 

о семье: любовь 

и сопереживание, 

уважение и 

внимание 

к старшему 

поколению, радость 

общения  и 

защищенность  в 

семье 

Международный 

женский день, День 

Победы — тема 

художественных 

произведений 

Л.Ф.Воронкова «Катин подарок», Ю.И.Коринец 

«Март» (по выбору) 
Работа с текстом произведения: определение темы 

и главной мысли произведения, соотнесение 

главной мысли с пословицей, ответы на вопросы, 

используя изучающее и поисковое выборочное 

чтение 

Характеристика героя: установление взаимосвязи 

между характером героя и его поступками, поиск 

описания  героя,  оценка его  поступков, 

нахождение в тексте средств изображения героев 

и выражения их чувств, сравнение героев одного 

произведения по предложенному алгоритму 

Чтение народных  колыбельных   песен и 

авторских   произведений, их  сравнение. 

Например, М.Ю.Лермонтов «Спи, младенец мой 

прекрасный…», А.Н.Плещеев «В  бурю»: 

схожесть и различие тем, языка 

Работа в парах: определение последовательности 

событий в произведении, составление вопросного 
плана текста с выделением эпизодов, обсуждение 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   результатов деятельности 
Подробный пересказ (устно) содержания 

произведения 

Упражнение в умении формулировать вопрос по 

фактическому содержанию прочитанного 

произведения 

Работа с таблицей: сравнение текстов 

художественных произведений (распознавание 

жанров) и заполнение таблицы 

 
 

Слушание и чтение произведений о Великой 

Отечественной войне: С.В.Михалков «Быль для 

детей», С.А.Баруздин 

«Салют»,  С.А.Васильев  «Белая   берёза», 

Л.А.Кассиль «Сестра», Б.А.Лавренёв «Большое 

сердце», обсуждение авторской  позиции, 

выражение  своего отношения к героям с 

подтверждением примерами из текста 

Составление выставки книг писателей на тему о 
детях, о дружбе, рассказ о героях прочитанных 

 

Автор Заголовок Жанр Тема 
    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   произведений по предложенному алгоритму 

Работа в  группах:  составление    сценария 

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

произведений,  исполнение песен,   слушание 

музыки,    посвящённой   праздникам 

Дифференцированная   работа:   подготовка 

сообщения о своих родных —  участниках 
Великой Отечественной войны 

 

10 Зарубежн 

ая 

литерату 

ра (11 ч) 

Литературная 

(авторская) сказка: 

зарубежные 

писатели- 

сказочники 

(Ш.Перро,  братья 

Гримм, 

Х.К.Андерсен) 

Характеристика 

авторской сказки: 

герои, особенности 

построения и языка 

Сходство тем и 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, 

определение учебной задачи, обсуждение 

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

учиться?» 

Упражнение в чтении произведений зарубежных 

писателей: братья Гримм «Бременские 

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

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

«Необыкновенный       олень»,        Х-К.Андерсен 

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

двух произведений по выбору) 

Характеристика героя: установление взаимосвязи 

между характером героя и его поступками, 

Образовате 

льная 

платформа 
https://uchi.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  сюжетов сказок 

разных народов 

Тема дружбы  в 

произведениях 

зарубежных 

авторов 

Составление плана 

художественного 

произведения: 

части текста,  их 

главные  темы 

Иллюстрации,  их 

значение     в 

раскрытии 

содержания 

произведения 

описание характера героя, нахождение портрета 

героя 

Работа с текстом произведения: определение 

последовательности событий в произведении, 

конструирование  (моделирование)  плана 

произведения: деление текста на смысловые 

части, определение эпизодов, выделение опорных 

слов для каждой части плана, озаглавливание 

части (формулировать вопрос или назывное 

предложение по каждой части текста) 

Упражнение на формулирование вопросов по 

фактическому содержанию  прочитанного 

произведения 

Пересказ (устно) содержания сказки выборочно 

Упражнение на узнавание по иллюстрациям 

названия сказок 

Работа в группах: выбор сказки, определение 

эпизода, распределение ролей, инсценирование 

отдельных частей произведения 

Работа со схемой: обобщение информации о 

писателях-сказочниках, работа со схемой 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Зарубежные писатели-сказочники 
Составление выставки книг на тему «Зарубежные 

писатели» 

Ролевая игра: выполнение роли экскурсовода по 

выставке книг писателей-сказочников 
(рассказывание о книгах изучаемой тематики) 

 

11 Библиогр 

афическа 

я 

культура 

(работа 

с детской 

книгой 

и 

справочн 

ой 

литерату 

рой) (2 ч) 

Книга как источник 

необходимых 

знаний 

Элементы книги: 

содержание  или 

оглавление, 

аннотация, 

иллюстрация 

Выбор книг  на 

основе 

рекомендательного 

списка, 

тематические 

картотеки 
библиотеки 

Экскурсия в библиотеку, ориентировка в 

пространстве школьной библиотеки, работа с 

тематическим каталогом 

Беседа с библиотекарем на тему важности чтения 

для обучения и развития 

Выбор книги с учётом рекомендательного списка, 

по тематическому каталогу в библиотеке 

Сравнение книг по теме, автору, заголовку, 

ориентировка в содержании книги/учебника по 

оглавлению, аннотации, предисловию, условным 

обозначениям 

Рассказ о прочитанной книге с использованием 

изученных понятий 

Составление списка прочитанных книг 

Группировка книг по изученным разделам и 

Инфоурок 
https://infourok 

.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Книга учебная, 

художественная, 

справочная 

темам 
Поиск необходимой информации в словарях и 

справочниках об авторах изученных 

произведений 

Рассказ о своих любимых книгах по 

предложенному алгоритму 

Рекомендации по летнему чтению, оформление 

дневника читателя 

 

 Резерв — 8 ч   
 

3 класс (136 часов) 

Тематическое планирование рассчитано на изучение предмета «Литературное чтение» в 

течение 34 недель (4 ч в неделю) 

№ 

р 

а 

з 

д 

е 

л 

а 

Раздел. 

Тема. 

Количест 

во часов 

Основное 

содержание 

Основные виды деятельности Цифровые 

образовател 

ьные 

ресурсы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 О 

Родине 

и её 
истории 

(6 ч) 

Любовь к Родине и 

её история  — 

важные темы 

произведений 

литературы 

Чувство любви к 

Родине, 

сопричастность 

к прошлому и 

настоящему своей 

страны 

и родного края — 

главные идеи, 

нравственные 

ценности, 

выраженные в 

произведениях о 

Родине 

Образ Родины в 

стихотворных и 
прозаических 

Учебный диалог: работа с названием 

темы/раздела: прогнозирование содержания 

произведений в этом разделе, установление 

мотива изучения 

Восприятие на слух поэтических и прозаических 

произведений, понимание их фактического 

содержания и ответы на вопросы по содержанию 

текста, осознание нравственно-этических 

понятий: любовь к родной стране и земле — на 

примере произведений о Родине. Например, 

К.Д.Ушинский «Наше отечество», Ф.Н.Глинка 

«Москва», М.М.Пришвин «Моя Родина», 

К.М.Симонов «Родина» (произведение одного- 

двух авторов по выбору) 

Учебный диалог: обсуждение вопроса «С чего 

начинается Родина?», объяснение своей позиции, 

сравнение произведений, относящихся к одной 

теме, но разным жанрам 

Работа с текстом произведения: анализ заголовка, 

определение темы, выделение главной мысли, 
осознание         идеи         текста,         нахождение 

Российская 

электронна 

я школа 

https://resh.e 

du.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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 

доказательства отражения мыслей и чувств 

автора 

Упражнение   в  выразительном  чтении, 

соблюдение интонационного рисунка   (пауз, 

темпа, ритма,  логических  ударений)в 

соответствии  с  особенностями текста  для 

передачи эмоционального настроя произведения 

Наблюдение и рассматривание иллюстраций и 

репродукций картин, соотнесение их сюжета с 

соответствующими   фрагментами   текста: 

озаглавливание 

Обсуждение вопросов, например, «Какие слова из 

произведения подходят для описания картины?», 

«Какие слова могли бы стать названием 

картины?» 

Составление рассказа-описания по иллюстрации 

или картине: пейзажи А.А.Рылова, И.И.Левитана, 

И.И.Шишкина, В.Д.Поленова (по выбору) 

Чтение наизусть стихотворения о Родине: 

С.А.Васильев «Россия» (в сокращении), 
Т.В.Бокова «Родина», Н.М.Рубцов «Привет, 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  выразительности 

при чтении вслух: 

интонация, темп, 

ритм, логические 

ударения 

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

(по выбору) 

Составление выставки книг на тему Родины и её 

истории 

 

2 Фолькло 

р (устное 

народное 

творчест 

во) (16 ч) 

Расширение знаний 

о малых жанрах 

фольклора 

(пословицы, 

потешки, считалки, 

небылицы, 

скороговорки, 

загадки) 

Знакомство  с 

видами загадок 

Пословицы народов 

России (значение, 

характеристика, 

нравственная 

основа) 
Книги и словари, 

Учебный диалог: работа с названием 

темы/раздела: прогнозирование содержания, 

установление мотива изучения «Чтение» 

информации, представленной в схематическом 

виде, объяснение значения слова «фольклор», 

обобщение представлений о жанрах фольклора 

малой формы, работа со схемой «Назовите жанры 

Приведите примеры» 

Фольклор. Выразительное чтение (потешки, 

считалки, небылицы, скороговорки, пословицы, 

песни), используя интонацию, паузы, темп, ритм, 

логические ударения в соответствии с 

особенностями текста для передачи 

эмоционального настроя произведения 

Беседа на тему: ценность произведений 

фольклора, их роль и значение в современной 

Российская 

электронна 

я школа 

https://resh.e 

du.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  созданные 

В.И.Далем 

Активный словарь: 

образные слова, 

пословицы и 

поговорки, 

крылатые 

выражения 

в устной речи 

Нравственные 

ценности 

в фольклорных 

произведениях 

народов России 

Фольклорная сказка 

как отражение 

общечеловеческих 

ценностей и 

нравственных 

правил 
Виды сказок (о 

жизни 
Учебный диалог: обсуждение вопросов «Какие 

бывают загадки?», «Появляются ли загадки 

сейчас? Почему?», чтение загадок и их 

группировка по темам и видам 

Работа в группе (совместная деятельность): 

сочинение загадок(по аналогии), проведение 

конкурса на лучшего знатока загадок 

Задания на развитие речи: объяснение значения 

пословиц народов России, установление тем 

пословиц, сравнение пословиц на одну тему, 

упражнения на восстановление текста пословиц, 

соотнесение пословиц с текстом произведения 

(темой и   главной мыслью), упражнения на 

обогащение речи   образными  словами, 

пословицами, оценка их значения в устной речи 

Рассказ о В.И.Дале, знакомство с его книгами: 

выбор книг В.И.Даля, рассматривание их, чтение 

пословиц по определённой теме, составление 

высказывания  о  культурной значимости 
художественной литературы и фольклора с 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  животных, 

бытовые, 

волшебные) 

Художественные 

особенности сказок: 

построение 

(композиция), язык 

(лексика) 

Характеристика 

героя, волшебные 

помощники, 

иллюстрация  как 

отражение сюжета 

волшебной  сказки 

(например, картины 

В.М.Васнецова, 

иллюстрации 

Ю.А.Васнецова, 

И.Я.Билибина, 

В.М.Конашевич) 
Отражение в 

включением в собственную речь пословиц, 

крылатых выражений и других средств 

выразительности 

Дифференцированное задание: подготовка 

сообщений о В.И.Дале, представление его сказок, 

написанных для детей 

Работа со схемой: «чтение» информации, 

представленной в схематическом виде, 

обобщение представлений о видах сказок, 

выполнение задания «Вспомните и назовите 

произведения» 

Чтение вслух и про себя (молча) фольклорных 

произведений (народных сказок), определение 

мотива и цели чтения, ответ на вопрос «На какой 

вопрос хочу получить ответ, читая 

произведение?», различение реальных и 

сказочных событий в народных произведениях, 

определение фольклорной основы литературной 

сказки 

На примере сказок «Дочь-семилетка», «Самое 

дорогое» (сравнение со сказкой А.С.Пушкина 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  сказках народного 

быта и культуры 

Составление плана 

сказки 

Расширение 

представлений о 

народной   песне 

Чувства, которые 

рождают  песни, 

темы песен 

Описание картин 

природы как способ 

рассказать в песне 

о родной земле 

Былина как 

народный 

песенный сказ о 

важном 

историческом 

событии 
Фольклорные 

«Сказка о рыбаке и рыб-ке»), «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, 

нахождение особенностей сказок, определение их 

вида (бытовая, о животных, волшебная) 

Наблюдение  за   особенностями   построения 

волшебной сказки (зачин, троекратные повторы, 

концовка), выделение смысловых частей сказки в 

соответствии   с  сюжетом,    определение 

последовательности событий в произведении 

Работа с текстом произведения: составление 

характеристики героя (описание внешнего вида, 

поступков, языка) с приведением примеров из 
текста, нахождение языковых особенностей 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  особенности 

жанра былин: язык 

(напевность 

исполнения, 

выразительность), 

характеристика 

главного героя (где 

жил, чем 

занимался, 
какими качествами 

обладал) 

Характеристика 

былин как 

героического 

песенного сказа, их 

особенности (тема, 

язык) 

Язык былин, 

устаревшие слова, 

их место в былине 
и представление в 

народных произведений (лексика, сказочные 

выражения), составление номинативного плана 

текста, используя назывные предложения 

Упражнение в составлении вопросов к 

произведению 

Пересказ (устно) содержания подробно 
Работа с иллюстрациями и  картинами: 

рассматривание репродукций картин 

И.Я.Билибина,   В.М.Васнецова,  нахождение 

соответствующего  эпизода  к   картинам 

художников,  составление устного   рассказа- 

описания 

Творческая работа: сочинение сказки по аналогии 

с прочитанными или прослушанными 

произведениями 

Работа в группе: составление сценария сказки, 

распределение ролей, подготовка декораций и 

костюмов (масок), инсценирование 

Дифференцированная работа: подготовка мини- 

проекта «По дорогам сказок»: выбрать книгу с 
народными сказками, прочитать понравившееся 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  современной 

лексике 

Репродукции 

картин как 

иллюстрации  к 

эпизодам 

фольклорного 

произведения 

произведение и подготовить о нём рассказ: 

определить вид сказки, охарактеризовать героя, 

перечислить  события, проиллюстрировать  и 

пересказать один из эпизодов, объяснить, чему 

учит произведение, почему оно понравилось 

Обсуждение перед чтением истории создания 

народных песен, особенность жанра — 

напевность,   настроение, которое создаёт 

произведение 

Самостоятельная работа: чтение про себя (молча) 

народных  песен, определение  темы, 

формулирование главной мысли, поиск ключевых 

слов, составление интонационного рисунка 

Сравнение произведений устного народные 

творчества (песни) и авторские произведения: 

тема, настроение, описание природы. Например, 

народная песня и авторские произведения 

И.З.Сурикова «Рябина», А.В.Кольцова «Русская 

песня» 

Выразительное чтение вслух с сохранением 

интонационного рисунка произведения 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Сравнение произведений разных видов искусства 

(фольклора, литературы, живописи, музыки). 

Например, картины А.М.Васнецова «Северный 

край», И.И.Шишкина «Среди долины ровныя», 

поиск и прослушивание на контролируемых 

ресурсах сети Интернет русских народных и 

авторских песен на тему родной природы 

Слушание былин из цикла об Илье Муромце. 

Например, отрывок из былины «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник», контроль  восприятия 

произведения: ответы   на вопросы по 

фактическому содержанию текста 

Учебный диалог: обсуждение главной мысли 

былин «Жить —Родине служить», подвиги 

былинных героев — служение и защита родной 

земли 

Работа с текстом произведения: анализ сюжета 

былины (реальность и сказочность событий), 

ответы на вопросы, наблюдение за 

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   к ним синонимов 
Работа в парах (поисковое выборочное чтение): 

характеристика русского богатыря (реальность и 

сказочность героя),  составление рассказа- 

описания (словесный портрет Ильи Муромца) 

Рассматривание  репродукций   картин 

художников, поиск эпизода былины, который 

иллюстрирует  картина.  Например,  картина 

В.М.Васнецова «Богатырский скок» 

Выразительное чтение отрывка из былины (темп, 

интонация песенного рассказа) 

Проверочная работа по итогам изученного 

раздела: демонстрация начитанности и 

сформированности специальных читательских 

умений: соотнесение фамилий авторов с 

заголовками произведений, определение тем 

указанных произведений, различение жанров 

произведений, нахождение ошибки в 

предложенной последовательности событий 

одного из произведений, приведение примеров 
пословиц на определённую тему и другие задания 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Проверка своей работы по предложенному 

образцу. 

Составление выставки книг на тему «Устное 

народное творчество народов России», написание 

краткого отзыва о самостоятельно прочитанном 
произведении по заданному образцу 

 

3 Творчест 

во 

А.С.Пуш 

кина (9 ч) 

А.С.Пушкин — 

великий русский 

поэт 

Лирические 

произведения 

А.С.Пушкина: 

средства 

художественной 

выразительности 

(сравнение, эпитет); 

рифма, ритм 

Литературные 

сказки 

А.С.Пушкина  в 
стихах:   «Сказка   о 

Учебный диалог: работа с названием 

темы/раздела: прогнозирование содержания, 

установление мотива изучения и цели чтения, 

ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить 

ответ, читая произведение?» 

Слушание стихотворных произведений 

А.С.Пушкина, обсуждение эмоционального 

состояния при восприятии описанных картин 

природы, ответ на вопрос «Какое настроение 

вызывает произведение? Почему?» на примере 

отрывков из романа «Евгений Онегин»: «В тот 

год осенняя погода…», «Опрятней модного 

паркета…» 

Работа с текстом произведения: упражнение в 

нахождении сравнений и эпитетов, выделение в 

Образовате 

льная 

платформа 
https://uchi.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  царе Салтане,  о 

сыне его славном и 

могучем богатыре 

князе   Гвидоне 

Салтановиче   и  о 

прекрасной царевне 

Лебеди»      — 

нравственный 

смысл 

произведения, 

структура 

сказочного   текста, 

особенности 

сюжета,    приём 

повтора как основа 

изменения сюжета 

Связь пушкинских 

сказок        с 

фольклорными 

Положительные и 
отрицательные 

тексте слов, использованных в прямом и 

переносном значении, наблюдение за рифмой и 

ритмом стихотворения, нахождение образных 

слов и выражений, поиск значения незнакомого 

слова в словаре 

Выразительное чтение и  чтение наизусть 

лирических произведений с  интонационным 

выделением знаков препинания, с соблюдением 

орфоэпических и пунктуационных норм 

Слушание и чтение произведения А.С.Пушкина 

«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче 
и о прекрасной царевне Лебеди», удержание в 
памяти последовательности событий сказки, 
обсуждение сюжета 

Работа с текстом произведения (изучающее и 

поисковое выборочное чтение): анализ сюжета, 

повтор как основа изменения сюжета, 

характеристика героев (положительные или 

отрицательные, портрет), описание чудес в сказке 
Творческое    задание:    составление    словесных 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  герои, волшебные 

помощники, язык 

авторской сказки 

И.Я.Билибин — 

иллюстратор сказок 

А.С.Пушкина 

портретов главных героев с использованием 

текста сказки 

Работа в группах: заполнение таблицы на основе 

сравнения сказок, сходных по сюжету 

(А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне 

его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» и 

русская народная сказка «Царевич Нехитёр-

Немудёр»): сюжеты, герои, чудеса и превращения 

 

 

 

 
Рассматривание   репродукций  картин 

И.Я.Билибина к сказке  А.С.Пушкина,  поиск 

эпизода сказки, который иллюстрирует картина 

Дифференцированная  работа: составление 

устного или письменного высказывания (не менее 

8 предложений) на тему «Моё любимое 

произведение А.С.Пушкина» 

 

Авт 

ор 

Заголо 

вок 

Главн 
ые 
герои 

Чудес 

а 

Превра 

щения 

     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Составление выставки на тему «Книги 

А.С.Пушкина», написание краткого отзыва о 

самостоятельно прочитанном произведении по 
заданному образцу 

 

4 Творчест 

во 

И.А.Кры 

лова (4 ч) 

Басня — 
произведение- 

поучение, которое 

помогает увидеть 

свои и  чужие 

недостатки 

Иносказание  в 

баснях И.А.Крылов 

— великий русский 

баснописец 

Басни 

И.А.Крылова: 

назначение, темы и 

герои, особенности 

языка 

Явная и скрытая 

мораль басен 

Учебный диалог: работа с названием 

темы/раздела: прогнозирование содержания, 

установление мотива изучения и цели чтения, 

ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить 

ответ, читая произведение?» 

Слушание басен И.А.Крылова (не менее двух, 

например:«Мартышка и Очки», «Ворона и 

Лисица», «Слон и Моська», «Чиж и Голубь», 

«Лисица и Виноград», «Кукушка и Петух» (по 

выбору), подготовка ответа на вопрос «Какое 

качество высмеивает автор?» 

Обсуждение сюжета басни, осознание 

нравственно-этических понятий: лесть, похвала, 

глупость 

Работаем с текстом произведения: характеристика 

героя (положительный или отрицательный), 

поиск в тексте морали (поучения) и крылатых 

Образовате 

льная 

платформа 
https://uchi.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Использование 

крылатых 

выражений в речи 

выражений 
Работа в парах: сравнение прочитанных басен: 

тема, герои, мораль 

Игра «Вспомни и назови»: поиск басен по 

названным героям 

Дифференцированная работа: знакомство с 

историей возникновения басен, чтение басен 

Эзопа (например, «Лисица и виноград», «Ворона 

и лисица»), работа с таблицей 

Работа   в    группе:    разыгрывание    небольших 

 

 Авто 

р 

Заголов 

ок 

Геро 

и 

Мораль Форм 

азапи 

си 
     

диалогов с выражением настроения героев, 

инсценирование басен 

Поиск справочной дополнительной информации 

о баснописцах, составление выставки их книг 

5 Картины 
природы 

Лирические 
произведения как 

Учебный диалог: работа с названием 
темы/раздела: прогнозирование содержания, 

Библиотека 
видеоуроко 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 в способ передачи установление мотива изучения и цели чтения, 

ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить 

ответ, читая произведение?» 

Слушание лирических произведений, обсуждение 

эмоционального состояние при восприятии 

описанных картин природы, ответ на вопрос 

«Какое чувство создаёт произведение? Почему?» 

на     примере     стихотворений     Ф.И.Тютчева 

«Листья», «Весенняя гроза», «Есть в осени 

первоначальной…», «В небе тают облака», 

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

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

И.С.Никитина  «Встреча     зимы», 

Н.А.Некрасова «Не  ветер  бушует над 

бором…»,   «Славная  осень!   Здоровый, 

ядрёный…», «Однажды в студёную зимнюю 

пору…», А.Н.Майкова   «Осень»,  «Весна», 

И.С.Никитина «Утро», И.З.Сурикова «Детство» 

(не менее пяти авторов по выбору) 

Учебный диалог: обсуждение отличия 

лирического  произведения от прозаического 

в 

произвед 
ениях 

чувств людей, 
автора 

https://internet 

urok.ru 

поэтов и Картины природы  

писателе в лирических  

й ХIХ произведениях  

века поэтов ХIХ века:  

(8 ч) Ф.И.Тютчева,  

 А.А.Фета,  

 М.Ю.Лермонтова,  

 А.Н.Майкова,  

 Н.А.Некрасова  

 Чувства,  

 вызываемые  

 лирическимипроизв  

 е-дениями  

 Средства вырази-  

 тельности в  

 произведениях  

 лирики: эпитеты,  

 синонимы,  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  антонимы, Работа с текстом произведения: упражнение в  
сравнения нахождении сравнений и эпитетов, выделение в 

Звукопись, её тексте слов, использованных в прямом и 

выразительное переносном значении, наблюдение за рифмой и 

значение ритмом стихотворения,   нахождение   образных 

Олицетворение как слов и выражений, поиск значения незнакомого 

одно из средств слова в словаре, поиск олицетворения, 

выразительности характеристика звукописи, определение вида 

лирического строф 

произведения Работа в парах: сравнение лирических 

Живописные произведений по   теме,   созданию   настроения, 

полотна как подбор синонимов к заданным словам, анализ 

иллюстрация к поэтических выражений и обоснование выбора 

лирическому автора Рассматривание репродукций картин и 

произведению: подбор к ним соответствующих стихотворных 

пейзаж строк. Например, картины К.Ф.Юона 

Сравнение средств «Мартовское солнце», И.И.Шишкина «Зима в 

создания пейзажа в лесу», «Дождь в дубовом лесу» 

тексте-описании Выразительное чтение вслух и наизусть с 

(эпитеты, сохранением интонационного рисунка 

сравнения, произведения 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  олицетворения), в Дифференцированная работа: восстановление  
изобразительном «деформированного» поэтического текста 

искусстве (цвет, Работа в группах: сопоставление репродукций 

композиция), в картин, лирических и музыкальных произведений 

произведениях по средствам выразительности. Например, 

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

искусства (тон, стихотворение М.Ю.Лермонтова «На севере 

темп, мелодия) диком стоит одиноко…» 
 Творческое задание: воссоздание в воображении 
 описанных в стихотворении картин 
 Составление выставки книг на тему «Картины 
 природы в произведениях поэтов ХIХ века» 

6 Творчест Жанровое Учебный диалог: работа с названием Образовате 
 во многообразие темы/раздела: прогнозирование содержания, льная 
 Л.Н.Толс произведений установление мотива изучения и цели чтения, платформа 
 того (10 Л.Н.Толстого: ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить https://uchi.ru 

 ч) сказки, рассказы, ответ, читая произведение?»  

  басни, быль Слушание и чтение произведений Л.Н.Толстого:  

  Рассказ как рассказы «Акула», «Лебеди», «Зайцы», «Какая  

  повествование: бывает роса на траве», «Куда девается вода из  

  связь содержания с моря?», быль «Прыжок», «Лев   и   собачка»,  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  реальным событием сказка «Ореховая ветка», басня «Белка и волк» и  
Структурные части др. (не менее трёх произведений по выбору) 

произведения Обсуждение темы и главной мысли 

(композиция): произведений, определение признаков жанра 

начало, завязка (литературная сказка, рассказ, басня), 

действия, характеристика героев с использованием текста 

кульминация, Анализ сюжета рассказа: определение 

развязка последовательности событий,   формулирование 

Эпизод как часть вопросов по основным событиям сюжета, 

рассказа восстановление нарушенной последовательности 

Различные виды событий, нахождение в тексте заданного эпизода, 

плана составление цитатного плана текста с выделением 

Сюжет рассказа: отдельных эпизодов, смысловых частей 

основные события, Работа с композицией произведения: определение 

главные герои, завязки, кульминации, развязки 

действующие лица, Пересказ содержания произведения, используя 

различение разные типы   речи   (повествование,   описание, 

рассказчика и рассуждение) с учётом специфики 

автора художественного, научно-познавательного и 

произведения учебного текстов 

Художественные Работа в парах: сравнение рассказов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  особенности текста- 

описания, текста- 

рассуждения 

(художественный и научнопознавательный), тема, 

главная мысль, события, герои 

Работа со схемой: «чтение» информации, 

представленной в схематическом виде, 

обобщение представлений о произведениях 

Л.Н.Толстого, выполнение задания «Вспомните и 

назовите произведения» 

 

 

 

 
Проверочная работа по итогам изученного 

раздела: демонстрация начитанности и 

сформированности специальных читательских 

умений 

Проверка и оценка своей работы по предложенным 

критериям 

Дифференцированная работа: составление 

устного или письменного высказывания (не менее 

8 предложений) на тему «Моё любимое 

произведение Л.Н.Толстого» 

 

ПроизведенияЛН Толстого 

   

Рассказ 

ы 

 Сказки  Басни 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Составление выставки на тему «Книги 

Л.Н.Толстого» 

 

7 Литерату 

рная 

сказка (9 

ч) 

Литературная 

сказка русских 

писателей, 

расширение   круга 

чтения на примере 

произведений 

Д.Н.Мамина- 

Сибиряка, 

В.Ф.Одоевского, 

В.М.Гаршина, 

М.Горького, 

И.С.Соколова- 

Микитова 

Особенности 

авторских  сказок 

(сюжет,   язык, 

герои) 

Составление 

аннотации 

Учебный диалог: работа с названием 

темы/раздела: прогнозирование содержания, 

установление мотива изучения и цели чтения, 

ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить 

ответ, читая произведение?» 

Слушание и чтение литературных сказок (не менее 

двух) Например, произведения Д.Н.Мамина-

Сибиряка «Сказка про храброго зайца — 

длинные уши, косые глаза, короткий хвост», 

«Сказка про Воробья Воробеича, Ерша Ершовича и 

весёлого трубочиста Яшу», «Серая шейка», 

«Умнее всех», И.С.Соколова-Микитова 

«Листопадничек», В.Ф.Одоевского «Мороз 

Иванович», В.М.Гаршина «Лягушка- 

путешественница» 

Работа с текстом произведения (характеристика 

героя): нахождение описания героя, определение 

взаимосвязи между поступками героев, сравнение 
героев по аналогии или по контрасту, оценка 

Образовате 

льная 

платформа 
https://uchi.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   поступков героев 
Учебный диалог: обсуждение отношения автора к 

героям, поступкам, описанным в сказках 

Анализ сюжета  рассказа:  определение 

последовательности событий, формулирование 

вопросов по  основным событиям  сюжета, 

восстановление нарушенной последовательности 

событий, нахождение в тексте заданного эпизода, 

составление цитатного плана текста с выделением 

отдельных эпизодов, смысловых частей 

Составление вопросного  плана   текста с 

выделением эпизодов, смысловых частей 

Пересказ (устно) содержания произведения 

выборочно 

Работа в парах: чтение диалогов по ролям 
Выбор книги для самостоятельного чтения с 

учётом рекомендательного списка, написание 

аннотации к самостоятельнопрочитанному 

произведению 

 

8 Картины 

природы 

Картины природы в 

лирических и 

Учебный диалог: работа с  названием 

темы/раздела: прогнозирование  содержания, 

Российская 

электронна 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 в 

произвед 

ениях 

поэтов 

и 

писателе 

й 

ХХ века 

(10 ч) 

прозаических 

произведениях 

писателей ХХ века 

(расширение круга 

чтения на примере 

произведений 

И.А.Бунина, 

К.Д.Бальмонта, 

С.А.Есенина, 

А.П.Чехов, 

И.С.Соколова- 

Микитова и др.) 

Чувства, 

вызываемые 

описанием природы 

(пейзажа) в 

художественном 

произведении 

Средства художест- 

венной 
выразительности 

установление мотива изучения и цели чтения, 

ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить 

ответ, читая произведение?» 

Слушание художественных произведений, 

обсуждение эмоционального состояния при 

восприятии описанных картин природы (пейзажа), 

ответ на вопрос «Какое чувство создаёт 

произведение? Почему?». На примере 

произведений     И.А.Бунина     «Первый     снег», 

«Полевые цветы», А.П.Чехова «Степь» (отрывок), 

А.А.Блока    «Ворона»,    «Сны»,    К.Д.Бальмонта 

«Снежинка»,    «Золотое    слово»,    С.А.Есенина 

«Нивы сжаты, рощи голы», «Черёмуха», «С 

добрый      утром!»,      «Берёза»,Саши      Чёрного 

«Летом», С.Я.Маршака «Гроза днём», «В лесу 

над росистой поляной», «Ландыш» (по выбору) 

Учебный диалог: обсуждение отличия 

лирического произведения от эпического 

Работа с текстом произведения: упражнение в 

нахождении сравнений и эпитетов, выделение в 
тексте слов, использованных в прямом и 

я школа 

https://resh.e 

du.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  при описании 

пейзажа 

(расширение 

представления): 

эпитеты,  олице- 

творения, 

синонимы, 

антонимы, 

сравнения, 

звукопись 

Повтор как приём 

художественной 

выразительности 

Репродукция 

картины 

как иллюстрация 
к художественному 

произведению 

переносном значении, наблюдение за рифмой и 

ритмом стихотворения, нахождение образных 

слов и выражений, поиск значения незнакомого 

слова в словаре, поиск олицетворения, 

характеристика звукописи, определение вида 

строф 

Работа в парах: сравнение лирических 

произведений по теме, созданию настроения, 

подбор синонимов к заданным словам, 

анализ поэтических выражений и обоснование 

выбора автора 

Рассматривание репродукций картин и подбор к 

ним соответствующих стихотворных строк 

Например, картины В.Д.Поленова «Первый снег», 

А.К.Саврасова «Зима», «Сосновый бор на берегу 

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

лазурь», В.И.Сурикова «Взятие снежного городка» 

и др. 

Работа в парах: составление устного рассказа по 

иллюстрации (репродукции картины) 
Выразительное чтение   вслух   и   наизусть   с 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   сохранением интонационного рисунка 

произведения 

Творческое задание: воссоздание в воображении 

описанных в стихотворении картин 

Дифференцированная работа: составление 

устного или письменного высказывания (не менее 

8 предложений) на тему «Моё любимое 

произведение о природе» 

Составление выставки книг на тему «Природа в 

произведениях поэтов» 

 

9 Произвед 

ения о 

взаимоот 

ношения 

х 

человека 

и 

животны 

х (16 ч) 

Человек и его 

отношения    с 

животными: 

верность, 

преданность, забота 

и  любовь 

(расширение круга 

чтения на примере 

произведений 

Д.Н.Мамина- 

Сибиряка, 

Учебный диалог: обсуждение цели чтения, выбор 

формы чтения (вслух или про себя (молча), 

удерживание учебной задачи и ответ на вопрос 

«На какой вопрос хочу получить ответ, читая 

произведение?» 

Чтение вслух и про себя (молча) рассказов 

К.Г.Паустовского «Заячьи лапы», «Барсучий нос»,      

«Кот-ворюга»,      Д.Н.Мамина-Сибиряка 

«Приёмыш», А.И.Куприн «Барбос и Жулька», 

«Слон», М.М.Пришвина «Выскочка», «Жаркий 

час»,       Б.С.Житкова       «Про       обезьянку», 

Образовате 

льная 

платформа 
https://uchi.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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) 

стихотворений А.Л.Барто, Саши Чёрного и других 

писателей и поэтов 

Обсуждение темы и главной мысли произведений 

(по выбору), определение признаков жанра 

(стихотворение, рассказ) 

Работа с текстом произведения: составление 

портретной характеристики персонажей с 

приведением примеров из текста, нахождение в 

тексте средства изображения героев и выражения 

их чувств, сравнение героев по их внешнему виду 

и поступкам, установление взаимосвязи между 

поступками, чувствами героев 

Упражнение в составлении вопросов к 

произведению 

Анализ сюжета рассказа: определение 

последовательности событий, формулирование 

вопросов по основным событиям сюжета, 

восстановление нарушенной последовательности 

событий, нахождение в тексте заданного эпизода, 

составление     вопросного     плана     текста     с 
выделением   отдельных   эпизодов,   смысловых 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   частей 
Работа с композицией произведения: определение 

завязки, кульминации, развязки 

Пересказ содержания произведения от лица героя 

с изменением лица рассказчика 

Работа в парах: сравнение рассказов (тема, 

главная мысль, герои) 

Проверочная работа по итогам изученного 

раздела: демонстрация начитанности и 

сформированности специальных читательских 

умений 

Проверка и оценка своей работы по предложенным 

критериям 

Дифференцированная работа:  составление 

рассказа от имени одного из героев-животных 

Составление выставки  книг (тема дружбы 

человека и животного), рассказ о любимой книге 
на эту тему 

 

10 Произвед 

ения о 

детях (18 

Дети — герои 

произведений: 

раскрытие тем 

Учебный диалог: обсуждение цели чтения, выбор 

формы чтения (вслух или про себя (молча), 

удерживание учебной задачи и ответ на вопрос 

Библиотека 

видеоуроко 

в 
https://internet 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ч) «Разные детские 

судьбы», «Дети на 

войне» 

Отличие автора от 

героя 

и рассказчика 

Герой 

художественного 

произведения: 

время и  место 

проживания, 

особенности 

внешнего вида и 

характера 

Историческая 

обстановка как фон 

создания 

произведения: 

судьбы 

крестьянских детей, 
дети на войне 

«На какой вопрос хочу получить ответ, читая 

произведение?», обсуждение событий из истории 

страны: жизнь крестьянских детей, нелёгкие 

судьбы детей в период войны 

Чтение вслух и про себя (молча) произведений о 

жизни детей в разное время (по выбору не менее 

двух-трёх авторов): А.П.Чехов «Ванька», 

В.Г.Короленко «Слепой музыкант», М.Горький 

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

ялике», Л.А.Кассиль «Алексей Андреевич», 

А.П.Гайдар «Горячий камень», «Тимур и его 

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

«Дедушкин характер», В.Ф.Панова «Серёжа», 

С.В.Михалков «Данила Кузьмич», А.И.Мусатов 

«Оружие», И.Никулина «Бабушкин кактус» и др. 

Учебный диалог: обсуждение проблем: нелёгкая, 

тяжёлая жизнь крестьянских детей, на войне 

ребёнок становится раньше времени взрослым, 

понимание  нравственно-этического  смысла 

понятий «ответственность», «совесть», 
«честность», «долг», «смелость», ответ на вопрос 

urok.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Основные события 

сюжета, отношение 

к ним героев 

произведения 

Оценка 

нравственных 

качеств, 

проявляющихся в 

военное время 

«Какие качества мы ценим в людях?» (с 

примерами из текста произведений) 

Работа с текстом произведения: составление 

портретной характеристики персонажей с 

приведением примеров из текста, нахождение в 

тексте средств изображения героев и выражения 

их чувств, сравнение героев по их внешнему виду 

и поступкам, установление взаимосвязи между 

поступками, чувствами героев, определение 

авторского отношения к героям 

Анализ заголовка 
Упражнение в составлении вопросов к 

произведению Анализ сюжета рассказа: 

определение последовательности событий, 

формулирование вопросов по основным 

событиям сюжета, восстановление нарушенной 

последовательности 

событий, нахождение в тексте заданного эпизода, 

составление вопросного плана текста с 

выделением   отдельных   эпизодов,   смысловых 
частей,    определение    завязки,    кульминации, 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   развязки (композиция произведения) 
Работа в парах: составление цитатного плана, 

оценка совместной деятельности 

Упражнения в выразительном чтении небольших 

эпизодов с соблюдением орфоэпических и 

интонационных норм при чтении вслух 

Пересказ (устно) произведения от лица героя или 

от третьего лица 

Дифференцированная работа: составление 

рассказа от имени одного из героев 

Работа в группе: выбор книги по теме «Дети на 

войне», представление самостоятельно 

прочитанного произведения и выбранной книги с 

использованием аппарата издания (обложка, 

оглавление,  аннотация,  предисловие, 
иллюстрации, сноски, примечания) 

 

11 Юморист 

ические 

произвед 

ения (6 ч) 

Комичность как 

основа сюжета 

Герой 

юмористического 

произведения 

Учебный диалог: анализ юмористических 

ситуаций (с опорой на текст), постановка мотива 

и цели чтения 

Слушание чтения художественных произведений, 

оценка эмоционального состояния при 

Образовате 

льная 

платформа 
https://uchi.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Средства 

выразительности 

текста юмори- 

стического 

содержания: 

преувеличение 

Авторы 

юмористических 

рассказов: 

М.М.Зощенко, 

Н.Н.Носов 

восприятии юмористического произведения, 

ответ на вопрос «Какое чувство вызывает сюжет 

рассказа? Почему?» На примере произведений 

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

М.М.Зощенко  «Великие путешественники», 

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

произведений) 

Обсуждение комичности сюжета, 

дифференциация этических понятий «врать, 

обманывать» и «фантазировать» 

Работа с текстом произведения: составление 

портретной характеристики персонажей с 

приведением примеров из текста, нахождение в 

тексте средства изображения героев и выражения 

их чувств 

Работа в парах: чтение диалогов по ролям, выбор 

интонации, отражающей комичность ситуации 

Дифференцированная работа: придумывание 

продолжения прослушанного/прочитанного 

рассказа 
Проверочная работа по итогам изученного 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   раздела: демонстрация начитанности и 

сформированности специальных читательских 

умений 

Проверка и оценка своей работы по 

предложенным критериям 

Составление выставки на тему «Книги 

Н.Н.Носова», написание краткого отзыва о 

самостоятельно прочитанном произведении по 

заданному образцу 

Поиск дополнительной справочной информации 

о творчестве Н.Н.Носова: представление своего 

сообщения в классе 

 

12 Зарубежн 

ая 

литерату 

ра (10 ч) 

Круг чтения: 

литературные 

сказки Ш.Перро, 

Х-К.Андерсена, 

Ц.Топелиуса, 

Р.Киплинга, 

Дж.Родари 

Особенности 
авторских сказок 

Учебный диалог: работа с названием 

темы/раздела: прогнозирование содержания, 

установление мотива изучения и цели чтения, 

ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить 

ответ, читая произведение?» 

Чтение литературных сказок зарубежных 

писателей (произведения двух-трёх авторов по 

выбору)    Например,    произведения    Ш.Перро 
«Подарки     феи»,     Х-К.Андерсена     «Гадкий 

Инфоурок 
https://infourok 

.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (сюжет, 

язык,.герои) 

Рассказы о 

животных 

зарубежных 

писателей 

Известные 

переводчики 

зарубежной 

литературы: 

С.Я.Маршак, 

К.И.Чуковский, 

Б.В.Заходер 

утёнок», Ц.Топелиуса «Солнечный Луч в 

ноябре», 

Р.Киплинга «Маугли», Дж.Родари «Волшебный 

барабан» 

Работа с текстом произведения (характеристика 

героя): нахождение описания героя, определение 

взаимосвязи между поступками героев, сравнение 

героев по аналогии или по контрасту, оценка 

поступков героев 

Учебный диалог: обсуждение отношения автора к 

героям, поступкам, описанным в сказках 

Анализ сюжета сказки: определение 

последовательности событий, формулирование 

вопросов по основным событиям сюжета, 

восстановление нарушенной последовательности 

событий, нахождение в тексте заданного эпизода, 

составление цитатного плана текста с выделением 

отдельных эпизодов, смысловых частей 

Составление вопросного плана текста с 

выделением эпизодов, смысловых частей 
Пересказ   (устно)    содержания    произведения 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   выборочно 
Работа в парах: чтение диалогов по ролям 

Слушание произведений зарубежных писателей о 

животных. Например, рассказы Дж.Лондона 

«Бурый волк», Э.Сетон-Томпсона «Чинк» 
Работа с текстом произведения (характеристика 

героя): нахождение описания героя, определение 

взаимосвязи между поступками героев, сравнение 

героев по аналогии или по контрасту, оценка 

поступков героев, определение завязки, 

кульминации, развязки (композиция 

произведения) 

Поиск дополнительной справочной информации 

о писателях-переводчиках: С.Я.Маршаке, 

К.И.Чуковском, Б.В.Заходере, представление 

своего сообщения в классе, составление выставки 

книг зарубежных сказок, книг о животных 

Выбор книги для самостоятельного чтения с 

учётом рекомендательного списка, написание 

аннотации к самостоятельно прочитанному 
произведению 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 Библиогр 

афическа 

я 

культура 

(работа с 

детской 

книгой 

и 

справочн 

ой 

литерату 

рой) (4 ч) 

Ценность чтения 

художественной 

литературы  и 

фольклора, 

осознание важности 

читательской 

деятельности 

Использование 

с учётом учебных 

задач  аппарата 

издания (обложка, 

оглавление, 

аннотация, 

предисловие, 

иллюстрации) 

Правила юного 

читателя 

Книга как особый 

вид искусства 

Общее 
представление 

Экскурсия в школьную или ближайшую детскую 

библиотеку: знакомство с правилами и способами 

выбора необходимой книги, выполнение правил 

юного читателя: культура поведения в библиотеке, 

работа с каталогом 

Учебный диалог: обсуждение проблем значения 

чтения для развития личности, роли книги в жизни 

человека 

Работа в парах: сравнение художественного и 

научно-познавательного  текстов. Например, 

используя отрывок из произведения 

Н.П.Кончаловской «Наша древняя столица» и 

информационный текст из справочника или 

энциклопедии о первом книгопечатнике Иване 

Фёдорове 

Обсуждение (устно) ответа на вопрос «Для чего 

нужна книга?» и написание небольшого текста- 

рассуждения на тему «Почему так важно 

читать?», корректирование (редактирование) 

собственного текста с использованием словаря 
Выбор    книги     с     учётом     учебных     задач: 

Инфоурок 
https://infourok 

.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  о первых книгах на 

Руси, знакомство 

с рукописными 

книгами 

ориентировка в аппарате учебника/книги 

(обложка, оглавление (содержание), аннотация, 

предисловие, иллюстрации) 

Упражнения в выразительном чтении 

стихотворных и прозаических произведений с 

соблюдением орфоэпических и интонационных 

норм при чтении вслух. Например, произведения 

С.Я.Маршака «Книжка про книжку», 

Н.А.Найдёновой «Мой друг», Б.В.Заходера «Что 

такое стихи» (по выбору) 

Составление аннотации (письменно) на любимое 

произведение 

Экскурсия в музей (при наличии условий) 

рукописной книги 

Коллективная работа: подготовка творческого 

проекта на темы «Русские писатели и их 

произведения», «Сказки народные и 

литературные», «Картины природы в творчестве 

поэтов», «Моя любимая книга» 

Рекомендации по летнему чтению, оформлению 

дневника 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   летнего чтения  

 Резерв — 10 ч   

 

4 класс (136 ч) 

Тематическое планирование рассчитано на изучение предмета «Литературное чтение» в 

течение 34 недель (4 ч в неделю) 
№ 

р 

а 

з 

д 

е 

л 
а 

Раздел. 

Тема. 

Количест 

во часов 

Основное 

содержание 

Основные виды деятельности Цифровые 

образовател 

ьные 

ресурсы 

1 О 
Родине, 

героичес- 

кие 

страницы 

истории 
(12 ч) 

Наше Отечество, 

образ родной земли 

в стихотворных и 

прозаических 

произведениях 

писателей и поэтов 
ХIХ   и   ХХ   веков 

Разговор перед чтением: страницы истории 

родной страны — тема фольклорных и авторских 

произведений (не менее четырёх по выбору), 

объяснение пословицы «Родной свой край делами 

прославляй» 

Восприятие на слух поэтических и прозаических 

произведений, выражающих нравственно- 

Российская 

электронна 

я школа 

https://resh.e 

du.ru 

8
97
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (произведения 

И.С.Никитина, 

Н.М.Языкова, 

С.Т.Романовского, 

А.Т.Твардовского, 

С.Д.Дрожжина, 

В.М.Пескова и др.) 

Представлениео 

проявлении любви 

к родной земле в 

литературе 

разныхнародов (на 

примереписателей 

родного края, 

народов России) 

Знакомство 
с культурно- 

историческим 

наследием России, 

великие   людии 
события: образы 

этические понятия: любовь к Отчизне, родной 

земле. Например, Н.М.Языков «Мой друг! Что 

может быть милей…», А.Т.Твардовский «О 

родине большой и малой», А.В.Жигулин «О, 

Родина!    В    неярком    блеске…»,    В.М.Песков 

«Отечество», С.Д.Дрожжин «Родине», 

Р.Г.Гамзатов   «О   Родине,   только   о   Родине», 

«Журавли» 

Учебный диалог: обсуждение проблемы 
«Понятие Родины   для каждого из нас», 

объяснение  своей  позиции с приведением 

примеров из текстов, раскрытие смысла пословиц 

о Родине, соотнесение  их  с 

прослушанными/прочитанными произведениями 

Чтение произведений о героях России. Например, 

С.Т.Романовский «Ледовое побоище», 

Н.П.Кончаловская «Слово о побоище Ледовом», 

историческая песня «Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский   во   главе   ополчения»,   Ф.Н.Глинка 

«Солдатская песня» и другие произведения 

Работа с текстом произведения: анализ заголовка, 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Александра 

Невского, Дмитрия 

Пожарского, 

Дмитрия Донского, 

Александра 

Суворова, Михаила 

Кутузоваи других 

выдающихся 

защитников 

Отечества  (по 

выбору) 

Отражение 

нравсвенной   идеи: 

любовь к   Родине 

Героическое 

прошлое   России, 

тема  Великой 

Отечественной 

войны      в 

произведениях 

литературы 

определение темы, выделение главной мысли, 

осознание  идеи текста,  нахождение 

доказательства  отражения  мыслей  и чувств 

автора, наблюдение  и  рассматривание 

иллюстраций и репродукций картин (например, 

П.Д.Корин «Александр Невский», И.С.Глазунов 

«Дмитрий Донской»), соотнесение их сюжета с 

соответствующими фрагментами текста: 

озаглавливание 

Обсуждение вопросов, например, «Какие слова из 

произведения подходят для описания картины?», 

«Какие слова могли бы стать названием картины?» 

Поиск дополнительной информации о 

защитниках Отечества, подготовка 

монологического высказывания, составление 

письменного высказывания на основе 

прочитанного/прослушанного текста (не менее 10 

предложений) 

Работа в парах: сравнение произведений, 

относящихся к одной теме, но разным жанрам 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Осознание понятий: 

поступок, подвиг 

Расширение 

представлений о 

народной и 

авторской песне: 

понятие 

«историческая 

песня», знакомство 

с песнями на тему 

Великой 

Отечественной 

войны 

(рассказ, стихотворение, народная и авторская 

песня) 

Слушание произведений о народном подвиге в 

Великой Отечественной войне: 

Р.И.Рождественский «Если б камни могли 

говорить…», «Реквием», Е.А.Благинина «Папе на 

фронте» и др. 

Учебный диалог: обсуждение проблемного 

вопроса «Почему говорят, что День Победы — это 

„радость со слезами на глазах“?», осознание 

нравственно-этических понятий «поступок», 

«подвиг» 
Упражнение   в   выразительном чтении, 

соблюдение  интонационного  рисунка   (пауз, 

темпа,  ритма,   логических   ударений)  в 

соответствии  с  особенностями  текста  для 

передачи эмоционального настроя произведения 

Поиск и  слушание  песен о  войне  (поиск 

информации об авторе слов, композиторе) на 

контролируемых ресурсах сети Интернет 
Учить наизусть   стихотворения   о   Родине   (по 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   выбору) 
Групповая работа: коллективный проект «Нам не 

нужна война» (в форме литературного вечера, 

вечера песни, книги воспоминаний родных, книги 

памяти и другие варианты) 

Дифференцированная работа: подготовка 

сообщения об известном человеке своего края 

 

2 Фолькло 

р 

(устное 

народное 

творчест 

во) 

(11 ч) 

Фольклор как 

народная духовная 

культура 

Представление  о 

многообразии 

видов фольклора: 

словесный, 

музыкальный, 

обрядовый 

(календарный) 

Понимание 

культурного 

значения фольклора 
для появления 

Разговор перед чтением: обсуждение вопросов: 
«Что такое фольклор? какие произведения 

относятся к фольклору?», объяснение, приведение 

примеров 

Игра «Вспомни и назови»: анализ предложенных 

произведений малых жанров фольклора, 

определение жанра, объяснение и ответ на вопрос 

«К каким жанрам относятся эти тексты?», 

аргументация своего мнения 

Чтение произведений малого фольклора (по 

выбору): загадок, пословиц, скороговорок, 

потешек, песен, небылиц, закличек, используя 

интонацию, паузы, темп, ритм, логические 

ударения в соответствии с особенностями текста 

Российская 

электронна 

я школа 

https://resh.e 

du.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  художественной 

литературы 

Обобщение 

представлений о 

малых жанрах 

фольклора 

Сказочники 

Собиратели 

фольклора 

(А.Н.Афанасьев, 

В.И.Даль) 

Углубление 

представлений о 

видах сказок: 

о животных, 

бытовые, 

волшебные 

Отражение в 

произведениях 

фольклора 
нравственных 

для передачи эмоционального настроя 

произведения 

Учебный диалог: обсуждение цитаты 

А.С.Пушкина о пословицах «Что за золото! А 

что за роскошь, что за смысл, какой толк в 

каждой пословице нашей! », составление 

монологического высказывания 

Работа в парах: сравнение пословиц разных 

народов, объяснение значения, установление тем, 

группировка пословиц на одну тему, упражнения 

на восстановление текста пословиц, соотнесение 

пословиц с текстом произведения (темой и 

главной мыслью) 

Работа со схемой: «чтение» информации, 

представленной 

в схематическом виде, обобщение представлений 

о видах сказок, выполнение задания «Вспомните и 

назовите произведения» 

Чтение вслух и про себя (молча) фольклорных 

произведений    (народных    сказок),    определяя 
мотив и цель чтения, отвечая на вопрос: «На 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ценностей, быта и 

культуры народов 

мира 

Сходство 

фольклорных 

произведений 

разных народов по 

тематике, 

художественным 

образам и форме 

(«бродячие» 

сюжеты) 

Расширение 

представлений  о 

былине   как 

эпической песне о 

героическом 

событии 

Герой былины — 

защитник страны 
Образы русских 

какой вопрос хочу получить  ответ, читая 

произведение?»,  различение реальных и 

сказочных событий в народных произведениях 

Учебный диалог:  осознание  ценности 

нравственно-этических понятий для всех народов: 

трудолюбие, дружба, честность 

Наблюдение за особенностями построения 

волшебной сказки (зачин, троекратные повторы, 

концовка), выделение смысловых частей сказки в 

соответствии с сюжетом, определение 

последовательности событий в произведении, 

поиск устойчивых выражений 

Составление номинативного плана 

Пересказ (устно) содержания подробно 

Рассказ о собирателях фольклора (В.И.Даль , 

А.Н.Афанасьев, , братья Гримм), знакомство с их 

книгами, составление высказывания о культурной 

значимости художественной литературы и 

фольклора с включением в собственную речь 

пословиц, крылатых выражений и других средств 
выразительности 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  богатырей: Ильи 

Муромца, Алёши 

Поповича, Добрыни 

Никитича (где жил, 

чем занимался, 

какими качествами 

обладал) 

Средства художес- 

твенной 

выразительности в 

былине: 

устойчивые 

выражения, 

повторы, гипербола 

Устаревшие слова, 

их место в былине 

и представление в 

современной 

лексике 

Народные 
былинно-сказочные 

Работа в группе (совместная деятельность): 

сочинение сказок (по аналогии), проведение 

конкурса на лучшего знатока фольклорных жанров 

Поиск дополнительной информации о 

собирателях фольклора, представление своего 

сообщения в классе 

Разговор перед чтением: история возникновения 

былин,      их      особенностей (напевность, 

протяжность исполнения) 

Слушание былин об Илье Муромце, Алёше 

Поповиче, Добрыне Никитиче и других 

богатырях, контроль восприятия произведения: 

ответы на вопросы по фактическому содержанию 

текста. Например, былины «Исцеление Ильи 

Муромца», «Ильины три поездочки», «Добрыня 

и Змей», «Вольга и Микула» 

Учебный диалог: обсуждение главной мысли 

былинного эпоса — стремление богатырей 

защищать родную землю 
Работа с текстом произведения: анализ сюжета 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  темы в творчестве 

В.М.Васнецова 

былины (реальность и сказочность событий), 

ответы на вопросы, наблюдение за 

особенностями языка (устаревшие слова, повторы, 

эпитеты, гиперболы), нахождение устаревших 

слов (архаизмов), подбор к ним синонимов 

Работа в парах (поисковое выборочное чтение): 

характеристика русского богатыря (реальность и 

сказочность героя) 

Пересказ былины от лица её героя 
Работа в группе (совместная работа): сравнение 

волшебной сказки и былины (тема, герои, наличие 

волшебства), оценка результатов работы группы 

Рассказ о творчестве В.М.Васнецова, 

рассматривание репродукций картин художника 

«Три     богатыря»,     «Витязь     на     распутье», 

«Гусляры», «Баян», составление рассказа- 

описания (словесный портрет одного из 

богатырей) с использованием былинных слов и 
выражений 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Дифференцированная работа: составление 

словаря устаревших слов 

 

3 Творчест 

во 

А.С.Пуш 

кина (12 

ч) 

Картины природы 

В лирических 

произведениях 

А.С.Пушкина 

Углубление 

представления 

о средствах 

художественной 

выразительности в 

стихотворном 

произведении 

(сравнение, эпитет, 

олицетворение, 

метафора) 

Расширение 

представления о 
литературных 

Разговор перед чтением: понимание общего 

настроения лирического произведения 

Слушание стихотворных произведений 

А.С.Пушкина 

(«Осень» (отрывки): «Унылая пора! Очей 

очарованье!    »,    «Октябрь    уж    наступил…», 

«Туча», «Гонимы вешними лучами…», «Зимняя 

дорога», «Зимнее утро» (по выбору), обсуждение 

эмоционального состояния при восприятии 

описанных картин природы, ответ на вопрос 

«Какое настроение создаёт произведение? 

Почему?» 

Работа с текстом произведения: упражнение в 

нахождении сравнений, эпитетов, олицетворений, 

выделение   в   тексте   слов,   использованных   в 

прямом и переносном значении, наблюдение за 

рифмой и ритмом стихотворения, нахождение 

Образовате 

льная 

платформа 
https://uchi.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Сказках 

А.С.Пушкина  в 

стихах: «Сказка о 

мёртвой царевне и о 

семи богатырях» 

Фольклорная 

основа  авторской 

сказки 

Положительные и 

отрицательные 

герои, волшебные 

помощники, язык 

авторской сказки 

образных слов и выражений, поиск значения 

незнакомого слова в словаре 

Выразительное чтение и чтение наизусть 

лирических произведений с интонационным 

выделением знаков препинания, с соблюдением 

орфоэпических и пунктуационных норм 

Чтение наизусть лирических произведений 

А.С.Пушкина (по выбору) 

Слушание и чтение произведения А.С.Пушкина 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи 
богатырях», удержание в памяти событий сказки, 
обсуждение сюжета 

Работа с текстом произведения (изучающее и 

поисковое выборочное чтение): анализ сюжета, 

повтор как  основа   изменения  сюжета, 

характеристика  героев  (положительные или 

отрицательные, портрет), волшебные помощники, 

описание чудес в сказке, анализ композиции 

Творческое задание: составление словесных 

портретов главных героев с использованием 
текста сказки 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Работа в группах: заполнение таблицы на основе 

сравнения сказок, сходных по сюжету 

(В.А.Жуковский «Спящая царевна», «Белоснежка 

и семь гномов»): сюжеты, герои, чудеса и 

превращения 

Дифференцированная работа: чтение очерка 

К.Г.Паустовского 

«Сказки Пушкина», «чтение» информации, 

представленной в схематическом виде, 

обобщение представлений о сказках А.С.Пушкина, 

выполнение задания «Вспомните и назовите 

произведения» 

Составление выставки на тему «Книги 

А.С.Пушкина», написание краткого отзыва о 

самостоятельно прочитанном произведении по 
заданному образцу 

 

4 Творчест 

во 

И.А.Кры 

лова (4 ч) 

Представление  о 

басне как 

лиропическом 

жанре 
Расширение круга 

Игра «Вспомни и назови»: анализ предложенных 

произведений, определение жанра (басня) и 

автора (И.А.Крылов, Л.Н.Толстой), объяснение и 

ответ на вопрос «К каким жанрам относятся эти 

тексты? Почему?», аргументация своего мнения 

Образовате 

льная 

платформа 
https://uchi.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  чтения басен на 

примере 

произведений 

А.И.Крылова, 

И.И.Хемницера 

Разговор перед чтением: история возникновения 

жанра, Эзоп — древнегреческий баснописец, его 

басни, рассказ о творчестве И А Крылова 

Слушание и чтение басен: И.А.Крылов «Стрекоза 

и Муравей», «Квартет», «Кукушка и Петух», 

И.И.Хемницер «Стрекоза и муравей», 

Л.Н.Толстой «Стрекоза и муравьи» (не менее трёх 

по выбору), подготовка ответа на вопрос «Какое 

качество высмеивает автор?» 

Учебный диалог: сравнение  басен (сюжет, 

мораль, форма, герои), заполнение таблицы 

Работа с текстом произведения: характеристика 

героя (положительный или отрицательный), 

понимание аллегории, работа с иллюстрациями, 

поиск в тексте морали (поучения) и крылатых 

выражений 

Упражнение в выразительном чтении вслух и 

наизусть с сохранением интонационного рисунка 

произведения (конкурс чтецов «Басни русских 

баснописцев») 
Дифференцированная         работа:          «чтение» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   информации, представленной в схематическом 

виде, обобщение представлений о баснописцах, 

выполнение задания «Вспомните и назовите» 

Групповая работа: проведение конкурса на 

инсценирование басен 

Поиск книг И.А.Крылова, рассматривание и 

чтение их, анализ библиографического аппарата 

книги: обложка, оглавление, предисловие, 
иллюстрации, составление аннотации 

 

5 Творчест 

во 

М.Ю.Лем 

онтова (4 

ч) 

Лирические 

произведения 

М.Ю.Лермонтова: 

средства 

художественной 

выразительности 

(сравнение, эпитет, 

олицетворение); 

рифма, ритм в 

стихотворениях 

М Ю Лермонтова 

Разговор перед чтением: понимание общего 

настроения лирического произведения, 

творчество М.Ю.Лермонтова 

Слушание стихотворных произведений (не менее 

трёх) М.Ю.Лермонтова: «Горные вершины…», 

«Утёс», «Парус», «Москва, Москва! Люблю тебя 

как сын…» и др. 

Учебный диалог: обсуждение эмоционального 

состояния при восприятии описанных картин 

природы, ответ на вопрос «Какое чувство создаёт 

произведение?» 
Работа с текстом произведения: упражнение в 

Образовате 

льная 

платформа 
https://uchi.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   нахождении сравнений и эпитетов, выделение в 

тексте слов, использованных в прямом и 

переносном значении, наблюдение за рифмой и 

ритмом стихотворения, нахождение образных 

слов и выражений, поиск значения незнакомого 

слова в словаре, поиск олицетворения и метафор, 

определение вида строф 

Рассматривание репродукций картин и подбор к 

ним соответствующих стихотворных строк 

Упражнение в выразительном чтении вслух и 

наизусть с сохранением интонационного рисунка 

произведения 

Творческое задание: воссоздание в воображении 

описанных в стихотворении картин 

 

6 Литерату 

рная 

сказка (9 

ч) 

Тематика авторских 

стихотворных 

сказок 

Расширение 

представлений о 

героях 
литературных 

Разговор перед чтением: уточнение 

представлений о жанре сказки, расширение знаний 

о том, как и почему из глубины веков дошли до нас 

народные сказки, первые авторы литературных 

сказок 

Слушание и чтение литературных сказок 

Например, М.ЮЛермонтов «Ашик-Кериб», 

Образовате 

льная 

платформа 
https://uchi.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  сказок 

(произведения 

М.Ю.Лермонтова, 

П.П.Ершова, 

П.П.Бажова, 

С.Т.Аксакова) 

Связь литературной 

сказки с 

фольклорной: 

народная речь — 

особенность 

авторской  сказки 

Иллюстрации  в 

сказке: назначение, 

особенности 

П.П.Ершов «Конёк-Горбунок», В.Ф.Одоевский 

«Городок в табакерке», С.Т.Аксаков 

«Аленький цветочек», Е.Л.Шварц «Сказка о 

потерянном времени» 

Работа с текстом произведения (характеристика 

героя): нахождение описания героя, определение 

взаимосвязи между поступками героев, сравнение 

героев по аналогии или по контрасту, оценка 

поступков героев (две-три сказки по выбору) 

Учебный диалог: обсуждение отношения автора к 

героям, поступкам, описанным в сказках 

Анализ сюжета рассказа: определение 

последовательности событий, формулирование 

вопросов (в том числе проблемных) по основным 

событиям сюжета, восстановление нарушенной 

последовательности событий, нахождение в 

тексте заданного эпизода, составление цитатного 

плана текста с выделением отдельных эпизодов, 

смысловых частей 

Составление вопросного плана текста с 

выделением эпизодов, смысловых частей 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Пересказ (устно) содержания произведения 

выборочно 

Работа в парах: чтение диалогов по ролям 

Знакомство со сказом П.П.Бажова «Серебряное 

копытце», выделение особенностей жанра 

Работа с текстом произведения: упражнение в 

нахождении  народной лексики, устойчивых 

выражений,   выделение   в  тексте слов, 

использованных  в прямом и переносном 

значении, нахождение  образных  слов и 

выражений,    поиск   устаревших  слов, 

установление  значения незнакомого слова в 

словаре 

Дифференцированная работа: драматизация 

отрывков из сказки П.П.Ершова «Конёк- 

Горбунок» 

Проверочная работа по итогам изученного 

раздела: демонстрация начитанности и 

сформированности специальных читательских 

умений. Проверка и оценка своей работы по 
предложенным критериям 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Выбор книги для самостоятельного чтения с 

учётом рекомендательного списка, написание 

аннотации к самостоятельно прочитанному 

произведению 

Составление (письменно) рассказа-рассуждения 

«Моя любимая литературная сказка», раскрытие 

своего отношения к художественной литературе 

 

7 Картины 

природы 

в 

творчест 

ве поэтов 

и 

писателе 

й ХIХ 

века (7 ч) 

Лирика, лирические 

произведения как 

описание  в 

стихотворной 

форме чувств поэта, 

связанных  с 

наблюдениями, 

описаниями 

природы 

Расширение круга 

чтения лирических 

произведений 

поэтов ХIХ века: 
В.А.Жуковский, 

Разговор перед чтением: стихотворные 

произведения как способ передачи чувств автора, 

лирические и эпические произведения: сходство и 

различия ответ на вопрос «Какое настроение 

создаёт произведение? Почему?» На примере 

стихотворений Ф.И.Тютчева «Ещё земли 

печален вид…», «Как неожиданно и ярко…», 

А.А.Фета «Весенний дождь», «Бабочка», 

В.А.Жуковского «Ночь», «Песня», 

Е.А.Баратынского «Весна, весна! Как воздух 

чист!», «Где сладкий шёпот…» (не менее пяти 

авторов по выбору) 

Работа с текстом произведения: упражнение в 

нахождении сравнений и эпитетов, метафор, 

Российская 

электронна 

я школа 

https://resh.e 

du.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Е.А.Баратынский, 

Ф.И.Тютчев, 

А.А.Фет, 

Н.А.Некрасов 
Темы стихотворных 

произведений, 

герой 

лирического 

произведения 

Авторские приёмы 

создания 

художественного 

образа в лирике 

Углубление 

представлений о 

средствах 

выразительности 

в произведениях 

лирики: эпитеты, 

синонимы, 
антонимы, 

олицетворений, выделение в тексте слов, 

использованных в прямом и переносном значении, 

наблюдение за рифмой и ритмом стихотворения, 

нахождение образных слов и выражений, поиск 

значения незнакомого слова в словаре, 

характеристика звукописи, определение вида 

строф 

Работа в парах: сравнение лирических 

произведений по теме, созданию настроения; 

подбор синонимов к заданным словам, анализ 

поэтических выражений и обоснование выбора 

автора 

Упражнение в выразительном чтении вслух и 

наизусть с сохранением интонационного рисунка 

произведения (конкурс чтецов стихотворений) 

Рассматривание репродукций картин и подбор к 

ним соответствующих стихотворных строк 

Творческое задание: воссоздание в воображении 

описанных в стихотворении картин 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  сравнения, 

олицетворения, 

метафоры 

Репродукция 

картины 

как иллюстрация 

к лирическому 
произведению 

  

8 Творчест 

во 

Л.Н.Толс 

того (7 ч) 

Расширение 

представлений о 

творчестве 

Игра «Вспомни и назови»: анализ предложенных 

отрывков из произведений Л.Н.Толстого, 

определение жанра, объяснение и ответ на вопрос 

«К каким жанрам относятся эти тексты? 

Почему?», аргументация своего мнения 

Разговор перед чтением: общее представление об 

эпосе (на  примере рассказа), знакомство с 

повестью как эпическим жанром, в основе 

которого лежит повествование о каком-либо 

событии Слушание и чтение произведений 

Л.Н.Толстого «Детство» (отрывки из повести), 

«Мужик и водяной», «Русак», «Черепаха» и др. 

Обсуждение темы и главной мысли 

Образовате 

льная 

платформа 
https://uchi.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   произведений, определение признаков жанра 

(автобиографическая повесть, рассказ, басня), 

характеристика героев с использованием текста (не 

менее трёх произведений) 

Анализ сюжета рассказа: определение 

последовательности событий, формулирование 

вопросов по основным событиям сюжета, 

восстановление нарушенной последовательности 

событий, нахождение в тексте заданного эпизода, 

составление цитатного плана текста с выделением 

отдельных эпизодов, смысловых частей 

Работа с композицией произведения: определение 

завязки, кульминации, развязки 

Пересказ содержания произведения, используя 

разные типы речи (повествование, описание, 

рассуждение) с учётом специфики 

художественного, научно-познавательного и 

учебного текстов 

Работа в парах: сравнение рассказов 

(художественный     и     научно-познавательный), 
тема, главная мысль, события, герои: «Черепаха» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   и «Русак» 
Работа со схемой: «чтение» информации, 

представленной в  схематическом виде, 

обобщение представлений о произведениях 

Л.Н.Толстого 

Проверочная работа по итогам изученного 

раздела: демонстрация начитанности и 

сформированности специальных читательских 

умений. Проверка и оценка своей работы по 

предложенным критериям 

Дифференцированная работа: составление 

устного или письменного высказывания (не менее 

10 предложений) на тему «Моё любимое 

произведение Л Н Толстого» 

Поиск    и     представление     книг     на     тему 

«Произведения Л.Н.Толстого», составление 

списка произведений ЛН.Толстого 

 

9 Картины 

природы 

в 
творчест 

Лирика, лирические 

произведения как 

описание в 
стихотворной 

Разговор перед чтением: стихотворные 

произведения как способ передачи чувств автора, 

лирические и эпические произведения: сходство и 
различия 

Российская 

электронна 

я школа 
https://resh.e 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ве поэтов 

и 

писателе 

й ХХ 

века (6 ч) 

форме чувств поэта, 

связанных 

с наблюдениями, 

описаниями 

природы 

Расширение круга 

чтения лирических 

произведений 

поэтов ХХ века: 

И.А.Бунин, 

А.А.Блок, 

К.Д.Бальмонт, 

М.И.Цветаева 

Темы стихотворных 

произведений, 

герой лирического 

произведения 

Авторские приёмы 

создания 

художественного 
образа в лирике 

Слушание лирических произведений, обсуждение 

эмоционального состояния при восприятии 

описанных картин природы, ответ на вопрос 

«Какое настроение создаёт произведение? 

Почему?» На примере стихотворений И.А.Бунина 

«Гаснет вечер, даль синеет…», «Ещё и холоден и 

сыр…», А.А.Блока «Рождество», К.Д.Бальмонта 

«К зиме», М.И.Цветаевой   «Наши   царства», 

«Бежит   тропинка   с   бугорка»,   С.А.Есенина 

«Бабушкины сказки», «Лебёдушка» (по 

выбору) 

Работа с текстом произведения: упражнение в 

нахождении 

сравнений и эпитетов, олицетворений, метафор, 

выделение в тексте слов, использованных в 

прямом и переносном значении, наблюдение за 

рифмой и ритмом стихотворения, нахождение 

образных слов и выражений, поиск значения 

незнакомого слова в словаре, характеристика 

звукописи, определение вида строф 
Работа     в      парах:      сравнение      лирических 

du.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Углубление 

представлений о 

средствах 

выразительности в 

произведениях 

лирики: эпитеты, 

синонимы, 

антонимы, 

сравнения, 

олицетворения, 

метафоры 

произведений по теме, созданию настроения, 

подбор синонимов к заданным словам, анализ 

поэтических выражений и обоснование выбора 

автора 

Упражнение в выразительном чтении вслух и 

наизусть с сохранением интонационного рисунка 

произведения (конкурс чтецов стихотворений) 

Рассматривание репродукций картин и подбор к 

ним соответствующих стихотворных строк 

Творческое задание: воссоздание в воображении 

описанных в стихотворении картин 

Написание   сочинения-описания   (после 

предварительной подготовки) на тему «Картины 

родной природы в изображении художников» 

Составление выставки книг на тему «Картины 

природы в произведениях поэтов  ХIХ—ХХ 

веков», написание краткого отзыва о 

самостоятельно прочитанном произведении по 

заданному образцу 

 

10 Произвед 

ения о 

Углубление 

представлений о 

Разговор перед чтением: взаимоотношения 

человека и животных, обсуждение цели чтения, 

Российская 

электронна 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 животны 

х и 

родной 

природе 

(12 ч) 

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 

выбор формы чтения (вслух или про себя (молча), 

удержание учебной задачи и ответ на вопрос «На 

какой вопрос хочу получить ответ?» 

Чтение вслух и про себя (молча) произведений о 

животных: 

В.П.Астафьев «Стрижонок Скрип», 

«Капалуха»,   «Весенний   остров»,   А.И.Куприн 
«Скворцы», К.Г.Паустовский «Какие бывают 

дожди» (не менее двух произведений по выбору) 

Учебный диалог: обсуждение темы и главной 

мысли произведений, определение признаков 

жанра 

Работа с текстом произведения: составление 

портретной характеристики персонажей с 

приведением примеров из текста, нахождение в 

тексте средств изображения героев и выражения 

их чувств, сравнение героев по их внешнему виду 

и поступкам, установление взаимосвязи между 

поступками, чувствами героев 

Упражнение в составлении вопросов (в том числе 

проблемных) к произведению 

я школа 

https://resh.e 

du.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Анализ сюжета рассказа: определение 

последовательности событий, формулирование 

вопросов по основным событиям сюжета, 

восстановление нарушенной последовательности 

событий, нахождение в тексте заданного эпизода, 

составление вопросного плана текста с 

выделением отдельных эпизодов, смысловых 

частей 

Работа с композицией произведения: определение 

завязки, кульминации, развязки 

Пересказ содержания произведения от лица героя 

с изменением лица рассказчика 

Работа в парах: сравнение рассказов (тема, главная 

мысль, герои) 

Проверочная работа по итогам изученного 

раздела: демонстрация начитанности и 

сформированности специальных читательских 

умений. Проверка и оценка своей работы по 

предложенным критериям 

Составление высказывания-рассуждения (устно и 

письменно) на тему «Почему надо беречь 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   природу?» (не менее 10 предложений) Составление 

выставки книг (тема дружбы человека и 

животного), рассказ о любимой книге 
на эту тему 

 

11 Произвед 

ения о 

детях (13 

ч) 

Расширение 

тематики 

произведений о 

детях, их  жизни, 

играх  главной 

мысли 

Основные события 

сюжета, отношение 

к ним героев 

Разговор перед чтением: обсуждение цели чтения, 

выбор формы чтения (вслух или про себя (молча), 

удерживание учебной задачи и ответ на вопрос 

«На какой вопрос хочу получить ответ, читая 

произведение?» 

Чтение вслух и про себя (молча) произведений о 

жизни    детей    в    разное    время:    А.П.Чехов 

«Мальчики», Н.Г.Гарин-Михайловский 
«Детство Тёмы», Б.С.Житков «Как я ловил 

человечков», 

К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми 
шишками» (не менее трёх авторов) 

Работа с текстом произведения: составление 

портретной характеристики персонажей с 

приведением примеров из текста, нахождение в 

тексте средств изображения героев и выражения 

их чувств, сравнение героев по их внешнему виду 

Образовате 

льная 

платформа 
https://uchi.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   и поступкам, установление взаимосвязи между 

поступками, чувствами героев, определение 

авторского отношения к героям 

Упражнение в составлении вопросов (в том числе 

проблемных) к произведению 

Анализ сюжета рассказа: определение 

последовательности событий, формулирование 

вопросов по основным событиям сюжета, 

восстановление нарушенной последовательности 

событий, нахождение в тексте заданного эпизода, 

составление вопросного плана текста с 

выделением отдельных эпизодов, смысловых 

частей, определение завязки, кульминации, 

развязки (композиция произведения) 

Работа в парах: составление цитатного плана, 

оценка совместной деятельности 

Упражнения в выразительном чтении небольших 

эпизодов с соблюдением орфоэпических и 

интонационных норм при чтении вслух 

Пересказ (устно) произведения от лица героя или 

от третьего лица 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Дифференцированная работа: составление 

рассказа от имени одного из героев 

Проверочная работа по итогам изученного 

раздела: демонстрация начитанности и 

сформированности специальных читательских 

умений. Проверка и оценка своей работы по 

предложенным критериям 

Работа в группе: выбор книги по теме «О детях», 

представление самостоятельно прочитанного 

произведения и выбранной книги с 

использованием аппарата издания (обложка, 

оглавление, аннотация, предисловие, 

иллюстрации, сноски, примечания) 

Составление рассказа-рассуждения о любимой 

книге о детях 

 

12 Пьеса (5 

ч) 

Знакомство с 

новым жанром — 

пьесой-сказкой 

Пьеса - 

произведение 

литературы и 

Чтение вслух и про себя (молча) пьес. Например, 

С.Я.Маршак «Двенадцать месяцев», Е.Л.Шварц 

«Красная Шапочка» (одна по выбору) 

Ориентировка в понятиях: пьеса, действие, 

персонажи, диалог, ремарка, реплика 
Учебный диалог: анализ действующих лиц, 

Российская 

электронна 

я школа 

https://resh.e 

du.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  театрального 

искусства 

Пьеса как жанр 

драматического 

произведения 

Пьеса и сказка: 

драматическое и 

эпическое 

произведения 

Авторские ремарки: 

назначение, 

содержание 

обсуждение проблемы: является ли автор пьесы 

действующим лицом, ответ на вопрос «Почему в 

тексте приводятся авторские замечания (ремарки), 

каково их назначение?» 

Работа в парах: анализ и обсуждение 

драматического произведения (пьесы) и 

эпического (сказки) — определение сходства и 

различий, диалог как текст пьесы, возможность 

постановки на театральной сцене 

Чтение по ролям 

Работа в группах (совместная деятельность): 

готовим спектакль — выбор эпизода пьесы, 

распределение ролей, подготовка ответов на 

вопросы «С какой интонацией говорят герои?», 

«Какая мимика и какие жесты нужны в данной 

сцене?», подготовка к инсценированию эпизода 

Экскурсия в театр (при наличии условий) и 

просмотр детского спектакля 

Дифференцированная работа: создание 

(рисование) афиши спектакля 

 

13 Юморист Расширение круга Разговор перед чтением: обсуждение Образовате 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ические 

произвед 

ения (6 ч) 

чтения 

юмористических 

произведений на 

примере рассказов 

В.Ю.Драгунского, 

Н.Н.Носова, 

В.В.Голявкина, 

М.М.Зощенко 

Герои 

юмористических 

произведений 

Средства 

выразительности 

текста 

юмористического 

содержания: 

гипербола 

Юмористические 

произведения  в 

кино и театре 

проблемного вопроса «Какой текст является 

юмористическим?» 

Слушание и чтение художественных 

произведений, оценка эмоционального состояния 

при восприятии юмористического произведения, 

ответ на вопрос «Какое чувство вызывает сюжет 

рассказа? Почему?» 

Рассказы В.Ю.Драгунского «Главные реки», 

В.В.Голявкина «Никакой горчицы я не ел», 

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

Н.Н.Носова «Метро» (не менее  двух 

произведений по выбору) 

Работа с текстом произведения: составление 

портретной характеристики персонажей с 

приведением примеров из текста, нахождение в 

тексте средства изображения героев и выражения 

их чувств 

Работа в парах: чтение диалогов по ролям, выбор 

интонации, отражающей комичность ситуации 

Дифференцированная работа: придумывание 
продолжения рассказа 

льная 

платформа 
https://uchi.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Проверочная работа по итогам изученного 

раздела: демонстрация начитанности и 

сформированности специальных читательских 

умений. Проверка и оценка своей работы по 

предложенным критериям 

Литературная викторина по произведениям 

Н.Н.Носова, В.Ю.Драгунского 

Слушание записей (аудио) юмористических 

произведений, просмотр фильмов 

 

14 Зарубежн 

ая 

литерату 

ра (8 ч) 

Расширение круга 

чтения 

произведений 

зарубежных 

писателей 

Литературные 

сказки Ш.Перро, 

Х-К.Андерсена, 

братьев Гримм 

Приключенческая 

литература: 

произведения 

Разговор перед чтением: установление цели 

чтения, ответ на вопрос «На какой вопрос хочу 

получить ответ, читая произведение?» 

Чтение литературных сказок зарубежных 

писателей      (по      выбору):      братья      Гримм 

«Белоснежка и семь гномов», Ш.Перро «Спящая 

красавица»,    Х-К.Андерсен    «Дикие    лебеди», 

«Русалочка» 

Работа с текстом произведения (характеристика 

героя): нахождение описания героя, определение 

взаимосвязи между поступками героев, сравнение 
героев по аналогии или по контрасту, оценка 

Образовате 

льная 

платформа 
https://uchi.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Дж.Свифта, Марка 

Твена 

поступков героев 
Учебный диалог: обсуждение отношения автора к 

героям, поступкам, описанным в сказках 

Анализ  сюжета  сказки:  определение 

последовательности событий, формулирование 

вопросов по  основным событиям  сюжета, 

восстановление нарушенной последовательности 

событий, нахождение в тексте заданного эпизода, 

составление цитатного плана текста с выделением 

отдельных эпизодов, смысловых частей 

Составление вопросного  плана   текста с 

выделением эпизодов, смысловых частей 

Пересказ (устно) содержания произведения 

выборочно 

Работа в парах: чтение диалогов по ролям 
Чтение приключенческой литературы: Дж.Свифт 

«Путешествие Гулливера» (отрывки), Марк 

Твен «Приключения Тома Сойера» (отрывки) 
Работа с текстом произведения (характеристика 
героя): нахождение описания героя, определение 
взаимосвязи между поступками героев, 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   сравнивание героев по аналогии или по контрасту, 

оценка поступков героев 

Поиск дополнительной справочной информации 

о зарубежных писателях: Дж.Свифт, Марк Твен, 

Л.Кэрролл, представление своего сообщения в 

классе, составление выставки книг зарубежных 

сказок, книг о животных 

Выбор книги для самостоятельного чтения с 

учётом рекомендательного списка, написание 

аннотации к самостоятельно прочитанному 
произведению 

 

15 Библиогр 

афическа 

я 

культура 

(работа с 

детской 

книгой и 

справочн 

ой 

литерату 

Польза чтения  и 

книги: книга — 

друг и учитель 

Расширение знаний 

о  правилах 

читателя и способах 

выбора   книги 

(тематический, 

систематический 

каталог) 

Экскурсия в школьную или ближайшую детскую 

библиотеку: тема экскурсии «Зачем нужны книги» 

Чтение очерков С.Я.Маршака «Книга — ваш друг 

и учитель», В.П.Бороздина «Первый в космосе», 

И.С.Соколова-Микитова «Родина», Н.С.Шер 

«Картины-сказки» 

Работа в парах: «чтение» информации, 

представленной в схематическом виде, 

заполнение схемы 

Инфоурок 
https://infourok 

.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 рой) (7 ч) Виды информации 

в книге: научная, 

художественная (с 

опорой на внешние 

показатели книги), 

её  справочно- 

иллюстративный 

материал 

Очерк как 
повествование  о 

реальном событии 

Типы книг 

(изданий): 

Книга - 
произведение, 

книга-сборник, 

собрание 

сочинений, 

периодическая 

печать, справочные 
издания 

Проверочная работа по итогам изученного 

раздела: демонстрация начитанности и 

сформированности специальных читательских 

умений. Проверка и оценка своей работы по 

предложенным критериям 

Упражнения в выразительном чтении 

стихотворных и прозаических произведений с 

соблюдением орфоэпических и интонационных 

норм при чтении вслух 

Поиск информации в справочной литературе, 

работа с различными периодическими изданиями: 

газетами и журналами для детей 

Составление аннотации (письменно) на любимое 

произведение 

Коллективная работа: подготовка творческого 

проекта на темы «Русские писатели и их 

произведения», «Сказки народные и 

литературные», «Картины природы в творчестве 

поэтов», «Моя любимая книга» 

Рекомендации по летнему чтению, оформление 

дневника летнего чтения 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Работа с 
источниками 

периодической 
печати 

  

 Резерв — 13 ч   



 

Последовательность тематических блоков и 

выделенное количество учебных часов на их изучение 

носят рекомендательный характер и могут быть 

скорректированы с учётом резервных уроков для 

обеспечения возможности реализации 

дифференциации содержания с учётом 

образовательных потребностей и интересов 

обучающихся: на дополнительное включение в 

планирование тем, авторов, произведений, на 

рекомендации по организации самостоятельного 

чтения, на подготовку проектных заданий. 



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая   программа   по   учебному   предмету 

«Русский язык» (базовый уровень) на уровне 

начального общего образования составлена в 

соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ (редакция от 30.12.2021г. с изменениями 

и дополнениями, вступившими в силу 01.01.2022 г.) на 

основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 г. № 286, зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. 

номер — 64100), Примерной рабочей программы по 

учебному предмету «Русский язык» на уровне 

начального общего образования, учебно – 

методического комплекта начального общего 

образования «Перспектива» авторской программы 

Л.Ф. Климановой, С.Г. Макеевой «Русский язык», 

программы     воспитания,     а     также     с     учетом 

«Санитарно-эпидемиологических требований к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20, 

утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ 28.09.2020 г. 

№28 (действуют с 01.01.2022 г. , срок действия 

ограничен 01.01.2027 г.), санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных 28.01.2021 г. №2 

(действуют с 01.01.2021 г., срок действия ограничен 

01.01.2027 г.), 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 программе воспитания. 

Данная рабочая программа составлена с учетом 

Рабочей программы воспитания гимназии, в частности 

воспитательный потенциал реализуется согласно 

модулю Рабочей программы воспитания 

«Школьный урок», а также через ориентацию 

предметного учебного материала на решение задач 

гражданского и патриотического воспитания, 

духовно-нравственного и эстетического развития, 

трудового и экологического воспитания, что 

обеспечивает целостность образовательной среды, 

самореализацию и практическую подготовку 

учеников, учет социальных потребностей их семей. 

Русский язык является основой всего процесса 

обучения в начальной школе, успехи в его изучении во 

многом определяют результаты обучающихся по 

другим предметам. Русский язык как средство 

познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей 

младших школьников, формирует умения извлекать и 

анализировать информацию из различных текстов, 

навыки самостоятельной учебной деятельности 

Предмет «Русский язык» обладает 

значительным потенциалом в развитии 

функциональной грамотности младших школьников, 

особенно таких её компонентов, как языковая, 

коммуникативная, читательская, общекультурная и 

социальная грамотность. Первичное знакомство с 

системой русского языка, богатством его 

выразительных возможностей, развитие умения 

правильно и эффективно использовать русский язык 

в различных сферах и ситуациях общения 



 

способствуют успешной социализации младшего 

школьника. Русский язык, выполняя свои базовые 

функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие, 

участвует в формировании самосознания и 

мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, 

культурных традиций, истории русского народа и 

других народов России. Свободное владение языком, 

умение выбирать нужные языковые средства во 

многом определяют возможность адекватного 

самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления 

себя в различных жизненно важных для человека 

областях. 

Изучение русского языка обладает огромным 

потенциалом присвоения традиционных 

социокультурных и духовно – нравственных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения, в том числе речевого, что способствует 

формированию внутренней позиции личности. 

Личностные достижения младшего школьника 

непосредственно связаны с осознанием языка как 

явления национальной культуры, пониманием связи 

языка и мировоззрения народа. Значимыми 

личностными результатами являются развитие 

устойчивого познавательного интереса к изучению 

русского языка, формирование ответственности за 

сохранение чистоты русского языка. Достижение этих 

личностных результатов — длительный процесс, 

разворачивающийся на протяжении изучения 

содержания предмета. 

В начальной школе изучение русского языка 

имеет особое значение в развитии младшего 

школьника Приобретённые им знания, опыт 

выполнения предметных и универсальных действий 



 

на материале русского языка станут фундаментом 

обучения в основном звене школы, а также будут 

востребованы в жизни 

Изучение русского языка в начальной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 приобретение младшими школьниками 

первоначальных представлений о многообразии 

языков и культур на территории Российской 

Федерации, о языке как одной из главных духовно – 

нравственных ценностей народа; понимание роли 

языка как основного средства общения; осознание 

значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации; понимание роли русского 

языка как языка межнационального общения; 

осознание правильной устной и письменной речи как 

показателя общей культуры человека; 

 овладение основными видами речевой 

деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского 

литературного языка: аудированием, говорением, 

чтением, письмом; 

 овладение первоначальными научными 

представлениями о системе русского языка: 

фонетике, графике, лексике, морфемике, 

морфологии и синтаксисе; об основных единицах 

языка, их признаках и особенностях употребления в 

речи; использование в речевой деятельности норм 

современного русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого 

этикета; 

 развитие функциональной грамотности, 

готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному 



 

образованию. 

Рабочая программа разработана с целью 

оказания методической помощи учителю начальных 

классов в создании рабочей программы по учебному 

предмету «Русский язык», ориентированной на 

современные тенденции в школьном образовании 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 содержание 

учебного предмета «Русский язык» по годам 

обучения в соответствии с ФГОС НОО, основной 

образовательной программой начального общего 

образования, 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 

предложенные основные виды учебной 

деятельности для освоения учебного материала 

разделов/тем курса. 

В программе определяются цели изучения 

учебного предмета «Русский язык» на уровне 

начального общего образования, планируемые 

результаты освоения младшими школьниками 

предмета «Русский язык»: личностные, 

метапредметные, предметные. Личностные и 

метапредметные результаты представлены с 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 рекомендуемую последовательность 

изучения тем, основанную на логике развития 

предметно- го содержания и учёте психологических и 

возрастных особенностей младших школьников. 

Рабочая программа не ограничивает творческую 

инициативу учителя и предоставляет возможности для 

реализации различных методических подходов к 

преподаванию учебного предмета «Русский язык» 

при условии сохранения обязательной части 

содержания курса. 

Содержание рабочей программы составлено 

таким образом, что достижение младшими 

школьниками как личностных, так и метапредметных 

результатов обеспечивает преемственность и 

перспективность в освоении областей знаний, которые 

отражают ведущие идеи учебных предметов основной 

школы и подчёркивают пропедевтическое значение 

этапа начального образования, формирование 

готовности младшего школьника к дальнейшему 

обучению. 

Центральной идеей конструирования 

содержания и планируемых результатов обучения 

является признание равной значимости работы по 

изучению системы языка и работы по 

совершенствованию речи младших школьников. 

Языковой материал призван сформировать 

первоначальные представления о структуре русского 

языка, способствовать усвоению норм русского 



 

литературного языка, орфографических и 

пунктуационных правил. Развитие устной и 

письменной речи младших школьников направлено 

на решение практической задачи развития всех видов 

речевой деятельности, отработку навыков 

использования усвоенных норм русского 

литературного языка, речевых норм и правил речевого 

этикета в процессе устного и письменного общения. 

Ряд задач по совершенствованию речевой 

деятельности решаются совместно с учебным 

предметом «Литературное чтение». 

Общее число часов, отведённых на изучение 

«Русского языка», — 675 (5 часов в неделю в каждом 

классе): в 1 классе — 165 ч, во 2—4 классах — по 170 

ч. 



 

I. Содержание учебного предмета 

1 класс 

Обучение грамоте 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений. 

Понимание текста при его прослушивании и при 

самостоятельном чтении вслух. 

Слово и предложение 

Различение слова и предложения Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. 

Восприятие слова как объекта изучения, 

материала для анализа. Наблюдение над значением 

слова. 

Фонетика 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и 

его значения. 

Установление последовательности звуков в 

слове и количества звуков. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками 

Звуковой анализ слова, работа со звуковыми 

моделями: построение модели звукового состава 

слова, подбор слов, соответствующих заданной 

модели. 

Различение гласных и согласных звуков, 

гласных ударных и безударных, согласных 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 индивидуальному темпу. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений. Выразительное чтение 

на материале небольших прозаических текстов и 

стихотворений. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению 

целыми словами). Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство самоконтроля при 

письме под диктовку и при списывании. 

Письмо 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. Гигиенические 

требования, которые необходимо соблюдать во время 

письма. 

Начертание письменных прописных и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Письмо разборчивым, аккуратным почерком. Письмо 

под диктовку слов и предложений, написание которых 

не расходится с их произношением. Приёмы и 

последовательность правильного списывания текста. 

Функция небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса 



 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: 

раздельное написание слов; обозначение гласных 

после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении 

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

начале предложения, в именах собственных (имена 

людей, клички животных); перенос слов по слогам 

без стечения согласных; знаки препинания в конце 

предложения. 

Систематический курс 

Общие сведения о языке 

Язык   как основное   средство человеческого 

общения. Цели и ситуации общения. 

Фонетика 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их 

различение. Ударение в слове. Гласные ударные и 

безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их 

различение. Звонкие и глухие согласные звуки, их 

различение. Согласный звук [й’] и гласный звук [и] 

Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. 

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. 

Деление слов на слоги (простые случаи, без стечения 

согласных). 

Графика 

Звук и буква. Различение звуков и букв. 

Обозначение на письме твёрдости согласных звуков 

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

письме мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я, 

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

мягкости предшествующего согласного звука в конце 

слова. 

Установление соотношения звукового и 

буквенного состава слова в словах типа стол, конь. 

Небуквенные графические средства: пробел 

между словами, знак переноса. 



 

Русский алфавит: правильное название букв, их 

последовательность. Использование алфавита для 

упорядочения списка слов. 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, 

ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (на 

ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 

учебнике). 

Лексика 

Слово как единица языка (ознакомление). 
Слово как название предмета, признака 

предмета, действия предмета (ознакомление). 

Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. 

Синтаксис 

Предложение как единица языка (ознакомление). 

Слово, предложение (наблюдение над сходством 

и различием) Установление связи слов в предложении 

при помощи смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных 

предложений. Составление предложений из набора 

форм слов. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 прописная буква в начале предложения и в 

именах собственных: в именах и фамилиях людей, 

кличках животных; 

 перенос слов (без учёта морфемного 

членения слова); 

 гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши 

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

 сочетания чк, чн; 



 

 слова с непроверяемыми гласными и 

согласными (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

 знаки препинания в конце предложения: 

точка, вопросительный и восклицательный знаки. 

Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи 

Речь как основная форма общения между 

людьми. Текст как единица речи (ознакомление). 

Ситуация общения: цель общения, с кем и где 

происходит общение. Ситуации устного общения 

(чтение диалогов по ролям, просмотр 

видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи). 

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Изучение содержания     учебного      предмета 

«Русский язык» в первом классе способствует 

освоению на пропедевтическом уровне ряда 

универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные 

действия: 

Базовые логические действия: 

сравнивать звуки в соответствии с учебной 

задачей; 

сравнивать звуковой и буквенный состав 

слова в соответствии с учебной задачей; 

устанавливать основания для сравнения 

звуков, слов (на основе образца); 

характеризовать звуки по заданным 

признакам; приводить примеры гласных звуков; 

твёрдых согласных, мягких согласных, звонких 

согласных, глухих согласных звуков; слов с 

заданным звуком 



 

Базовые исследовательские действия: 

 проводить изменения звуковой модели по 

предложенному учителем правилу, подбирать слова 

к модели; 

 формулировать выводы о соответствии 

звукового и бук- венного состава слова; 

 использовать алфавит для самостоятельного 

упорядочивания списка слов. 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации: 

уточнять написание слова по орфографическому 

словарику учебника; место ударения в слове по 

перечню слов, отрабатываемых в учебнике; 

 анализировать графическую информацию — 

модели звукового состава слова; 

 самостоятельно создавать модели звукового 

состава слова. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия: 

Общение: 

 воспринимать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к 

собеседнику, соблюдать в процессе общения нормы 

речевого этикета; соблюдать правила ведения 

диалога; 

 воспринимать разные точки зрения; 

 в процессе учебного диалога отвечать на 

вопросы по изученному материалу; 

 строить устное речевое высказывание об 

обозначении звуков буквами; о звуковом и 

буквенном составе слова. 

Регулятивные     универсальные      учебные 



 

действия: 

Самоорганизация: 

 выстраивать последовательность учебных 

операций при проведении звукового анализа слова; 

 выстраивать последовательность учебных 

операций при списывании; 

 удерживать учебную задачу при проведении 

звукового анализа, при обозначении звуков 

буквами, при списывании текста, при письме под 

диктовку; 

Самоконтроль: 

 находить указанную ошибку, допущенную 

при проведении звукового анализа, при письме под 

диктовку или списывании слов, предложений; 

 оценивать правильность написания букв, 

соединений букв, слов, предложений. 

Совместная деятельность: 

 принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить план действий по её 

достижению, распределять роли, договариваться, 

учитывать интересы и мнения участников 

совместной работы; 

 ответственно выполнять свою часть работы. 

2 класс 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры. 

Первоначальные представления о многообразии 

языкового пространства России и мира. Методы 

познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика 

Смыслоразличительная функция звуков; 

различение звуков и букв; различение ударных и 

безударных гласных звуков, твёрдых и мягких 



 

согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков; 

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

обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я; согласный 

звук [й’] и гласный звук [и] (повторение изученного в 

1 классе). 

Парные и непарные по твёрдости — мягкости 

согласные звуки. 

Парные и непарные по звонкости — глухости 

согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный 

— согласный; гласный ударный — безударный; 

согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; 

согласный звонкий — глухой, парный — непарный. 

Функции ь: показатель мягкости 

предшествующего согласного в конце и в середине 

слова; разделительный. Использование на письме 

разделительных ъ и ь. 

Соотношение звукового и буквенного состава 

в словах с 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. Небуквенные графические средства: 

пробел между словами, знак переноса, абзац (красная 

строка), пунктуационные знаки (в пределах 

изученного). 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, 

ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (на 

ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 

учебнике). Использование отработанного перечня слов 

(орфоэпического словаря учебника) для 



 

решения практических задач. 

Лексика 

Слово как единство звучания и значения. 

Лексическое значение слова (общее представление). 

Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту 

или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые 

случаи, наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи 

синонимов, антонимов. 

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова. 

Однокоренные (родственные) слова. Признаки 

однокоренных (родственных) слов. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов 

и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах 

корня (простые случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. 

Изменение формы слова с помощью окончания. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Суффикс   как    часть    слова    (наблюдение). 

Приставка как часть слова (наблюдение). 

Морфология 

Имя существительное (ознакомление): общее 

значение, вопросы («кто?», «что?»), употребление в 

речи. 

Глагол (ознакомление): общее значение, 

вопросы («что делать?», «что сделать?» и др.), 

употребление в речи. 

Имя прилагательное (ознакомление): общее 

значение, вопросы («какой?», «какая?», «какое?», 

«какие?»), употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок. 



 

Наиболее распространённые предлоги: в, на, из, без, 

над, до, у, о, об и др. 

Синтаксис 

Порядок слов в предложении; связь слов в 

предложении (повторение). 

Предложение как единица языка. Предложение и 

слово. Отличие предложения от слова. Наблюдение за 

выделением в устной речи одного из слов 

предложения (логическое ударение). 

Виды предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные 

предложения. 

Виды предложений по эмоциональной окраске 

(по интонации): восклицательные и 

невосклицательные предложения. 

Орфография и пунктуация 

Прописная буква в начале предложения и в 

именах собственных (имена, фамилии, клички 

животных); знаки препинания в конце предложения; 

перенос слов со строки на строку (без учёта 

морфемного членения слова); гласные после шипящих 

в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, 

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

правописания, изученных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места 

возможного возникновения орфографической ошибки. 

Понятие орфограммы. Различные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря учебника для определения 

(уточнения) написания слова. Контроль и 

самоконтроль при проверке собственных и 

предложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: 



 

 разделительный мягкий знак; 

 сочетания чт, щн, нч; 

 проверяемые безударные гласные в корне 

слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне 

слова; 

 непроверяемые гласные и согласные 

(перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

 прописная буква в именах собственных: 

имена, фамилии, отчества людей, клички животных, 

географические названия; 

 раздельное написание предлогов с именами 

существительными. 

Развитие речи 

Выбор языковых средств в соответствии с 

целями и условиями устного общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи (для 

ответа на заданный вопрос, для выражения 

собственного мнения). Умение вести разговор (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 

т. п.). Практическое овладение диалогической формой 

речи. Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного     и     

бытового     общения. Умение 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности при проведении парной и 

групповой работы 

Составление устного рассказа по репродукции 

картины. Составление устного рассказа по личным 

наблюдениям и вопросам. Текст. Признаки текста: 

смысловое единство предложений в тексте; 

последовательность предложений в тексте; выражение 

в тексте законченной мысли. Тема текста. 



 

Основная мысль Заглавие текста. Подбор заголовков 

к предложенным текстам. Последовательность частей 

текста (абзацев). Корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, 

рассуждение, их особенности (первичное 

ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения 

формулировать простые выводы на основе 

информации, содержащейся в тексте. Выразительное 

чтение текста вслух с соблюдением правильной 

интонации. 

Подробное изложение повествовательного 

текста объёмом 30—45 слов с опорой на вопросы. 

Изучение    содержания     учебного     предмета 

«Русский язык» во втором классе способствует 

освоению на пропедевтическом уровне ряда 

универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные 

действия: 

Базовые логические действия: 

 сравнивать однокоренные (родственные) 

слова и синонимы; однокоренные (родственные) 

слова и слова с омонимичными корнями; 

 сравнивать значение однокоренных 

(родственных) слов; сравнивать буквенную оболочку 

однокоренных (родственных) слов; 

 устанавливать основания для сравнения слов: 

на какой вопрос отвечают, что обозначают; 

 характеризовать звуки по заданным 

параметрам; 

 определять признак, по которому проведена 

классификация звуков, букв, слов, предложений; 



 

 находить закономерности на основе 

наблюдения за языковыми единицами. 

 ориентироваться в изученных понятиях 

(корень, окончание, текст); соотносить понятие с его 

краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

 проводить по предложенному плану 

наблюдение за языковыми единицами (слово, 

предложение, текст); 

 формулировать выводы и предлагать 

доказательства то- го, что слова являются/не 

являются однокоренными (родственными). 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации: 

нужный словарь учебника для получения 

информации; 

 устанавливать с помощью словаря значения 

многозначных слов; 

 согласно заданному алгоритму находить в 

предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 анализировать текстовую, графическую и 

звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей; «читать» информацию, представленную в 

схеме, таблице; 

 с помощью учителя на уроках русского языка 

создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия: 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения о 

языковых единицах; 

 проявлять уважительное отношение к 



 

собеседнику, соблюдать правила ведения диалога; 

 признавать возможность существования 

разных точек зрения в процессе анализа результатов 

наблюдения за языковыми единицами; 

 корректно и аргументированно высказывать 

своё мнение о результатах наблюдения за 

языковыми единицами; 

 строить устное диалогическое выказывание; 

 строить устное монологическое 

высказывание на определённую тему, на основе 

наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, 

правильной интонации; 

 устно и письменно формулировать простые 

выводы на основе прочитанного или услышанного 

текста. 

Регулятивные универсальные учебные 

действия: 

Самоорганизация: 

 планировать с помощью учителя действия по 

решению орфографической задачи; выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

 устанавливать с помощью учителя причины 

успеха/неудач при выполнении заданий по русскому 

языку; 

 корректировать с помощью учителя свои 

учебные действия для преодоления ошибок при 

выделении в слове корня и окончания, при 

списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность: 

 строить действия по достижению цели 

совместной деятельности при выполнении парных и 

групповых заданий на уроках русского языка: 

распределять роли, договариваться, корректно 



 

делать замечания и высказывать пожелания 

участникам совместной работы, спокойно принимать 

замечания в свой адрес, мирно решать конфликты (в 

том числе с небольшой помощью учителя); 

 совместно обсуждать процесс и результат 

работы; ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат. 

3 класс 

Сведения о русском языке 

Русский язык как государственный язык 

Российской Федерации. Методы познания языка: 

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика 

Звуки русского языка: гласный/согласный, 

гласный ударный/безударный, согласный 

твёрдый/мягкий, парный/непарный, согласный 

глухой/звонкий, парный/непарный; функции 

разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия 

использования на письме разделительных мягкого и 

твёрдого знаков (повторение изученного). 

Соотношение звукового и буквенного состава в 

словах с разделительными ь и ъ, в словах с 

непроизносимыми. Использование алфавита при 

работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Орфоэпия 

Нормы произношения звуков и сочетаний 

звуков; ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (на 

ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 

учебнике). Использование орфоэпического словаря 

для решения практических задач. 

Лексика 

Повторение: лексическое значение слова. 

Прямое и переносное значение слова 



 

(ознакомление). Устаревшие слова (ознакомление). 

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова; 

однокоренные (родственные) слова; признаки 

однокоренных (родственных) слов; различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов 

и слов с омонимичными корнями; выделение в словах 

корня (простые случаи); окончание как изменяемая 

часть слова (повторение изученного). 

Однокоренные слова и формы одного и того же 

слова. Корень, приставка, суффикс — значимые части 

слова. Нулевое окончание (ознакомление). 

Морфология 

Части речи. 
Имя существительное: общее значение, вопросы, 

употребление в речи. Имена существительные 

единственного и множественного числа. Имена 

существительные мужского, женского и среднего 

рода. Падеж имён существительных. Определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Изменение имён существительных по падежам и 

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

склонения. Имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, 

употребление в речи. Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени существительного. 

Изменение имён прилагательных по родам, числам и 

падежам (кроме имён прилагательных на -ий, -ов, - 

ин). Склонение имён прилагательных. 

Местоимение (общее представление). Личные 

местоимения, их употребление в речи. Использование 

личных местоимений для устранения неоправданных 

повторов в тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление 



 

в речи. Неопределённая форма глагола. Настоящее, 

будущее, прошедшее время глаголов. Изменение 

глаголов по временам, числам. Род глаголов в 

прошедшем времени. 

Частица не, её значение. 

Синтаксис 

Предложение. Установление при помощи 

смысловых (синтаксических) вопросов связи между 

словами в предложении. Главные члены предложения 

— подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без деления на виды). Предложения 

распространённые и нераспространённые. 

Наблюдение за однородными членами 

предложения с союза- ми и, а, но и без союзов. 

Орфография и пунктуация 

Орфографическая зоркость как осознание места 

возможного возникновения орфографической ошибки, 

различные способы решения орфографической задачи 

в зависимости от места орфограммы в слове; контроль 

и самоконтроль при проверке собственных и 

предложенных текстов (повторение и применение на 

новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для 

определения (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

 разделительный твёрдый знак; 

 непроизносимые согласные в корне слова; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён 

существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях 

имён существительных (на уровне наблюдения); 

 безударные гласные в падежных окончаниях 

имён прилагательных (на уровне наблюдения); 



 

 раздельное написание предлогов с личными 

местоимениями; 

 непроверяемые гласные и согласные 

(перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

 раздельное написание частицы не с глаголами. 

Развитие речи 

Нормы речевого этикета: устное и письменное 

приглашение, просьба, извинение, благодарность, 

отказ и др. Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового 

общения. Речевые средства, помогающие: 

формулировать и аргументировать собственное 

мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной 

деятельности; контролировать (устно 

координировать) действия при проведении парной и 

групповой работы. Особенности речевого этикета в 

условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

Повторение и продолжение работы с текстом, 

начатой во 2 классе: признаки текста, тема текста, 

основная мысль текста, заголовок, корректирование 

текстов с нарушенным порядком предложений и 

абзацев. 

План текста. Составление плана текста, 

написание текста по заданному плану. Связь 

предложений в тексте с помощью личных 

местоимений, синонимов, союзов и, а, но. Ключевые 

слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, 

описание, рассуждение) и создание собственных 

текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 



 

Изложение текста по коллективно или 

самостоятельно составленному плану. 

Изучающее, ознакомительное чтение. 

Изучение содержания учебного предмета 

«Русский язык» в третьем классе способствует 

освоению ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные 

действия: 

Базовые логические действия: 

 сравнивать грамматические признаки разных 

частей речи; 

 сравнивать тему и основную мысль текста; 

 сравнивать типы текстов (повествование, 

описание, рассуждение); сравнивать прямое и 

переносное значение слова; 

 группировать слова на основании того, какой 

частью речи они являются; 

 объединять имена существительные в группы 

по определённому признаку (например, род или 

число); 

 определять существенный признак для 

классификации звуков, предложений; 

 устанавливать при помощи смысловых 

(синтаксических) вопросов связи между словами в 

предложении; 

 ориентироваться в изученных понятиях 

(подлежащее, сказуемое, второстепенные члены 

предложения, часть речи, склонение) и соотносить 

понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и 

желательным качеством текста на основе 

предложенных учителем критериев; 

 с помощью учителя формулировать цель, 



 

планировать изменения текста; 

 высказывать предположение в процессе 

наблюдения за языковым материалом; 

 проводить по предложенному плану 

несложное лингвистическое мини – исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное 

задание; 

 формулировать выводы об особенностях 

каждого из трёх типов текстов, подкреплять их 

доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения; 

 выбирать наиболее подходящий для данной 

ситуации тип текста (на основе предложенных 

критериев). 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации 

при выполнении мини – исследования; 

 анализировать текстовую, графическую, 

звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы 

для представления информации как результата 

наблюдения за языковыми единицами. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия: 

Общение: 

 строить речевое высказывание в соответствии 

с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты 

(описание, рассуждение, повествование); 

 готовить небольшие выступления о 

результатах групповой работы, наблюдения, 

выполненного мини – исследования, проектного 

задания; 



 

 создавать небольшие устные и письменные 

тексты, содержащие приглашение, просьбу, 

извинение, благодарность, отказ, с использованием 

норм речевого этикета. 

Регулятивные универсальные учебные 

действия: 

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению 

орфографической задачи; выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач при 

выполнении заданий по русскому языку; 

 корректировать с помощью учителя свои 

учебные действия для преодоления ошибок при 

выделении в слове корня и окончания, при 

определении части речи, члена предложения при 

списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и 

долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) при выполнении 

коллективного мини – исследования или проектного 

задания на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов 

и сроков; 

 выполнять совместные (в группах) проектные 

задания с опорой на предложенные образцы; 

 при выполнении совместной деятельности 

справедливо распределять работу, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность выполнять разные 

роли: руководителя (лидера), подчиненного, 



 

проявлять самостоятельность, организованность, 

инициативность для достижения общего успеха 

деятельности. 

4 класс 

Сведения о русском языке 

Русский язык как язык межнационального 

общения. Различные методы познания языка: 

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, 

мини – исследования, проект. 

Фонетика и графика 

Характеристика, сравнение, классификация 

звуков вне слова и в слове по заданным параметрам. 

Звуко-буквенный разбор слова. 

Орфоэпия 

Правильная интонация в процессе говорения и 

чтения. Нормы произношения звуков и сочетаний 

звуков; ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (на 

ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 

учебнике). 

Использование орфоэпических словарей 

русского языка при определении правильного 

произношения слов. 

Лексика 

Повторение и продолжение работы: наблюдение 

за использованием в речи синонимов, антонимов, 

устаревших слов (простые случаи). Наблюдение за 

использованием в речи фразеологизмов (простые 

случаи). 

Состав слова (морфемика) 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, 

корня, приставки, суффикса (повторение изученного). 

Основа слова. 



 

Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов 

изученных частей речи (ознакомление). 

Морфология 

Части речи самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Склонение имён 

существительных (кроме существительных на -мя, - 

ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во 

множественном числе); собственных имён 

существительных на -ов, -ин, -ий; имена 

существительные 1, 2, 3-го склонения (повторение 

изученного). Несклоняемые имена существительные 

(ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени существительного 

(повторение). Склонение имён прилагательных во 

множественном числе. 

Местоимение. Личные местоимения 

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

единственного и множественного числа; склонение 

личных местоимений. 

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение) І и ІІ 

спряжение глаголов. Способы определения I и II 

спряжения глаголов. 

Наречие (общее представление). Значение, 

вопросы, употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок 

(повторение). Союз; союзы и, а, но в простых и 

сложных предложениях. Частица не, её значение 

(повторение). 

Синтаксис 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и 

предложение, осознание их сходства и различий; виды 

предложений по цели высказывания 



 

(повествовательные, вопросительные и побуди- 

тельные); виды предложений по эмоциональной 

окраске (восклицательные и невосклицательные); 

связь между словами в словосочетании и 

предложении (при помощи смысловых вопросов); 

распространённые и нераспространённые 

предложения (повторение изученного). 

Предложения с однородными членами: без 

союзов, с союзами: а, но, с одиночным союзом и. 

Интонация перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Простое и сложное предложение 

(ознакомление). Сложные предложения: 

сложносочинённые с союзами и, а, но; бессоюзные 

сложные предложения (без называния терминов). 

Орфография и пунктуация 

Повторение правил правописания, изученных в 

1, 2, 3 классах. Орфографическая зоркость как 

осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки; различные способы 

решения орфографической задачи в зависимости от 

места орфограммы в слове; контроль при проверке 

собственных и предложенных текстов (повторение и 

применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для 

определения (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

 безударные падежные окончания имён 

существительных (кроме существительных на -мя, - 

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

существительных на -ов, -ин, -ий); 

 безударные падежные окончания имён 

прилагательных; 

 мягкий знак после шипящих на конце 

глаголов в форме 2-го лица единственного числа; 



 

 наличие или отсутствие мягкого знака в 

глаголах на -ться и -тся; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 знаки препинания в предложениях с 

однородными членами, соединёнными союзами и, а, 

но и без союзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, 

состоящем из двух простых (наблюдение). 

Знаки препинания в предложении с прямой 

речью после слов автора (наблюдение). 

Развитие речи 

Повторение и продолжение работы, начатой в 

предыдущих классах: ситуации устного и 

письменного общения (письмо, поздравительная 

открытка, объявление и др.); диалог; монолог; 

отражение темы текста или основной мысли в 

заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и 

собственных) с учётом точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный 

пересказ текста; выборочный устный пересказ 

текста). 

Сочинение как вид письменной работы. 

Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск 

информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация 

и обобщение содержащейся в тексте информации. 

Изучение    содержания     учебного     предмета 

«Русский язык» в четвёртом классе способствует 

освоению ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные 

действия: 

Базовые логические действия: 



 

 устанавливать основания для сравнения слов, 

относящихся к разным частям речи; устанавливать 

основания для сравнения слов, относящихся к одной 

части речи, но отличающихся грамматическими 

признаками; 

 группировать слова на основании того, какой 

частью речи они являются; 

 объединять глаголы в группы по 

определённому признаку (например, время, 

спряжение); 

 объединять предложения по определённому 

признаку; 

 классифицировать предложенные языковые 

единицы; 

 устно характеризовать языковые единицы по 

заданным признакам; 

 ориентироваться в изученных понятиях 

(склонение, спряжение, неопределённая форма, 

однородные члены предложения, сложное 

предложение) и соотносить понятие с его краткой 

характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

 сравнивать несколько вариантов выполнения 

заданий по русскому языку, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному алгоритму 

различные виды анализа (звуко-буквенный, 

морфемный, морфологический, синтаксический); 

 формулировать выводы и подкреплять их 

доказательства- ми на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом 

(классификации, сравнения, мини – исследования); 

 выявлять недостаток информации для решения 

учебной (практической) задачи на основе 



 

предложенного алгоритма; 

 прогнозировать возможное развитие речевой 

ситуации. 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации, 

работать со словарями, справочниками в поисках 

информации, необходимой для решения учебно – 

практической задачи; находить дополнительную 

информацию, используя справочники и словари; 

 распознавать достоверную и недостоверную 

информацию о языковых единицах самостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа 

её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых 

(педагогических работни- ков, родителей (законных 

представителей)  несовершеннолетних 

обучающихся) правила  информационной 

безопасности при поиске информации в сети 

Интернет; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы 

для представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия: 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, 

выбирать адекватные языковые средства для 

выражения эмоций в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

 строить устное высказывание при 

обосновании правильности написания, при 

обобщении результатов наблюдения за 

орфографическим материалом; 

 создавать устные и письменные тексты 

(описание, рас- суждение, повествование); 



 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал 

(рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные 

действия: 

Самоорганизация: 

 самостоятельно планировать действия по 

решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных 

действий; предвидеть трудности и возможные 

ошибки. 

Самоконтроль: 

 контролировать процесс и результат 

выполнения задания, корректировать учебные 

действия для преодоления ошибок; 

 находить ошибки в своей и чужих работах, 

устанавливать их причины; 

 оценивать по предложенным критериям 

общий результат деятельности и свой вклад в неё; 

 адекватно принимать оценку своей работы. 

Совместная деятельность: 

 принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с 

опорой на предложенные образцы, планы, идеи. 

 

II. Планируемые результаты освоения 

учебного предмета «Русский язык» на уровне 



 

начального общего образования 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Русский язык» 

в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные 

новообразования 

гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей 

Родине — России, в том числе через изучение 

русского языка, отражающего историю и культуру 

страны; 

 осознание своей этнокультурной и российской 

гражданской идентичности, понимание роли русского 

языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения 

народов России; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущему своей страны и родного края, в том числе 

через обсуждение ситуаций при работе с 

художественными произведениями; 

 уважение к своему и другим народам, 

формируемое в том числе на основе примеров из 

художественных произведений; 

 первоначальные представления о человеке как 

члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно – 

этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений, в том числе отражённых 

в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого 

человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 

 проявление   сопереживания,    уважения    и 



 

доброжелательности, в том числе с использованием 

адекватных языковых средств для выражения своего 

состояния и чувств; 

 неприятие любых форм поведения, 

направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе 

связанного с использованием недопустимых средств 

языка); 

эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к 

художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, в том числе в 

искусстве слова; осознание важности русского языка 

как средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования 

культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного 

(для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной) 

при поиске дополнительной информации в процессе 

языкового образования; 

 бережное отношение к физическому и 

психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и 

соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и 

общества (в том числе благодаря примерам из 

художественных произведений), ответственное 



 

потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям, 

возникающий при обсуждении примеров из 

художественных произведений; 

экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе, формируемое 

в процессе работы с текстами; 

 неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной 

картине мира (в том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из 

составляющих целостной научной картины мира); 

 познавательные  интересы,   активность, 

инициативность,  любознательность  и 

самостоятельность в познании, в том числе 

познавательный интерес к изучению русского языка, 

активность и самостоятельность в его познании. 

Метапредметные результаты 

В результате изучения предмета «Русский язык» 

в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие познавательные 

универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

 сравнивать различные языковые единицы 

(звуки, слова, предложения, тексты), устанавливать 

основания для сравнения языковых единиц 

(частеречная принадлежность, грамматический 

признак, лексическое значение и др.); устанавливать 

аналогии языковых единиц; 

 объединять объекты (языковые единицы) по 

определённому признаку; 

 определять    существенный     признак     для 



 

классификации языковых единиц (звуков, частей 

речи, предложений, текстов); классифицировать 

языковые единицы; 

 находить в языковом материале 

закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; 

анализировать алгоритм действий при работе с 

языковыми единицами, самостоятельно выделять 

учебные операции при анализе языковых единиц; 

 выявлять недостаток информации для решения 

учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на 

дополнительную информацию; 

 устанавливать причин – следственные связи в 

ситуациях наблюдения за языковым материалом, 

делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

 с помощью учителя формулировать цель, 

планировать изменения языкового объекта, речевой 

ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения 

задания, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное 

лингвистическое мини – исследование, выполнять по 

предложенному плану проектное задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их 

доказательства- ми на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом 

(классификации, сравнения, исследования); 

формулировать с помощью учителя вопросы в 

процессе анализа предложенного языкового 

материала; 



 

 прогнозировать возможное развитие 

процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации: 

нужный словарь для получения запрашиваемой 

информации, для уточнения; 

 согласно заданному алгоритму находить 

представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

 распознавать достоверную и недостоверную 

информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки 

(обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

 соблюдать с помощью взрослых 

(педагогических работни- ков, родителей, законных 

представителей) правила информационной 

безопасности при поиске информации в Интернете 

(информации о написании и произношении слова, о 

значении слова, о происхождении слова, о 

синонимах слова); 

 анализировать и создавать текстовую, видео-, 

графическую, звуковую информацию в соответствии 

с учебной задачей; 

 понимать лингвистическую информацию, 

зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления лингвистической информации. 

К концу обучения в начальной школе у 

обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Общение: 

 воспринимать   и формулировать суждения, 



 

выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к 

собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и 

дискуссии; 

 признавать возможность существования 

разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать 

своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии 

с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты 

(описание, рас- суждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 

 готовить небольшие публичные выступления 

о результатах парной и групповой работы, о 

результатах наблюдения, выполненного мини – 

исследования, проектного задания; 

 подбирать иллюстративный материал 

(рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

 К концу обучения в начальной школе у 

обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной 

задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных 

действий. 

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач 

учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для 

преодоления речевых и орфографических ошибок; 

 соотносить результат деятельности с 



 

поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

 находить ошибку, допущенную при работе с 

языковым материалом, находить орфографическую и 

пунктуационную ошибку; 

 сравнивать результаты своей деятельности и 

деятельности одноклассников, объективно оценивать 

их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и 

долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной 

(типовой) ситуации на основе предложенного 

учителем формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать 

конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с 

опорой на предложенные образцы. 

Предметные результаты 

1 класс 

К концу обучения в первом классе 

обучающийся научится: 

 различать слово и предложение; вычленять 

слова из предложений; 

 вычленять звуки из слова; 

 различать гласные и согласные звуки (в том 



 

числе различать в слове согласный звук [й’] и гласный 

звук [и]); 

 различать ударные и безударные гласные 

звуки; 

 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, 

звонкие и глухие (вне слова и в слове); 

 различать понятия «звук» и «буква»; 

 определять количество слогов в слове; делить 

слова на слоги (простые случаи: слова без стечения 

согласных); определять в слове ударный слог; 

 обозначать на письме мягкость согласных 

звуков буквами 

 е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова; 

 правильно называть буквы русского алфавита; 

использовать знание последовательности букв 

русского алфавита для упорядочения небольшого 

списка слов; 

 писать аккуратным разборчивым почерком без 

искажений прописные и строчные буквы, соединения 

букв, слова; 

 применять изученные правила правописания: 

раздельное написание слов в предложении; знаки 

препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки; прописная 

буква в начале предложения и в именах собственных 

(имена, фамилии, клички животных); перенос слов по 

слогам (простые случаи: слова из слогов типа 

«согласный + гласный»); гласные после шипящих в 

сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, 

ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные 

(перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

 правильно списывать (без пропусков и 

искажений букв) слова и предложения, тексты 



 

объёмом не более 25 слов; 

 писать под диктовку (без пропусков и 

искажений букв) слова, предложения из 3—5 слов, 

тексты объёмом не более 20 слов, правописание 

которых не расходится с произношением; 

 находить и исправлять ошибки на изученные 

правила, описки; 

 понимать прослушанный текст; 

 читать вслух и про себя (с пониманием) 

короткие тексты с соблюдением интонации и пауз в 

соответствии со знаками препинания в конце 

предложения; 

 находить в тексте слова, значение которых 

требует уточнения; 

 составлять предложение из набора форм слов; 

 устно составлять текст из 3—5 предложений 

по сюжетным картинкам и наблюдениям; 

 использовать изученные понятия в процессе 

решения учебных задач. 

2 класс 

К концу обучения во втором классе 

обучающийся научится: 

 осознавать язык как основное средство 

общения; 

 характеризовать согласные звуки вне слова и 

в слове по заданным параметрам: согласный 

парный/непарный по твёрдости/мягкости; согласный

 парный/непарный по 

звонкости/глухости; 

 определять количество слогов в слове (в том 

числе при стечении согласных); делить слово на 

слоги; 

 устанавливать соотношение звукового и 

буквенного состава, в том числе с учётом функций 



 

букв е, ё, ю, я; 

 обозначать на письме мягкость согласных 

звуков буквой мягкий знак в середине слова; 

 находить однокоренные слова; 

 выделять в слове корень (простые случаи); 

 выделять в слове окончание; 

 выявлять в тексте случаи употребления 

многозначных слов, понимать их значения и 

уточнять значение по учебным словарям; случаи 

употребления синонимов и антонимов (без 

называния терминов); 

 распознавать слова, отвечающие на вопросы 

«кто?», «что?»; 

 распознавать слова, отвечающие на вопросы 

«что делать?», «что сделать?» и др.; 

 распознавать слова, отвечающие на вопросы 

«какой?», 

 «какая?», «какое?», «какие?»; 

 определять вид предложения по цели 

высказывания и по эмоциональной окраске; 

 находить место орфограммы в слове и между 

словами на изученные правила; 

 применять изученные правила правописания, 

в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, нч; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов 

в орфографическом словаре учебника); прописная 

буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 

животных, географических названиях; раздельное 

написание предлогов с именами существительными, 

разделительный мягкий знак; 



 

 правильно списывать (без пропусков и 

искажений букв) слова и предложения, тексты 

объёмом не более 50 слов; 

 писать под диктовку (без пропусков и 

искажений букв) слова, предложения, тексты 

объёмом не более 45 слов с учётом изученных 

правил правописания; 

 находить и исправлять ошибки на изученные 

правила, описки; 

 пользоваться толковым, орфографическим, 

орфоэпическим словарями учебника; 

 строить устное диалогическое и 

монологическое высказывание (2—4 предложения на 

определённую тему, по наблюдениям) с 

соблюдением орфоэпических норм, правильной 

интонации; 

 формулировать простые выводы на основе 

прочитанного (услышанного) устно и письменно 

(1—2 предложения); 

 составлять предложения из слов, 

устанавливая между ними смысловую связь по 

вопросам; 

 определять тему текста и озаглавливать 

текст, отражая его тему; 

 составлять текст из разрозненных 

предложений, частей текста; 

 писать подробное изложение 

повествовательного текста объёмом 30—45 слов с 

опорой на вопросы; 

 объяснять своими словами значение 

изученных понятий; использовать изученные 

понятия. 

3 класс 

К    концу     обучения     в     третьем     классе 



 

обучающийся научится: 

 объяснять значение русского языка как 

государственного языка Российской Федерации; 

 характеризовать, сравнивать, 

классифицировать звуки вне слова и в слове по 

заданным параметрам; 

 производить звуко-буквенный анализ слова (в 

словах с орфограммами; без транскрибирования); 

 определять функцию разделительных 

мягкого и твёрдого знаков в словах; устанавливать 

соотношение звукового и бук- венного состава, в 

том числе с учётом функций букв е, ё, ю, я, в словах 

с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми 

согласными; 

 различать однокоренные слова и формы 

одного и того же слова; различать однокоренные 

слова и слова с омонимичными корнями; 

 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 падежом, 

числом и родом имён существительных; 

 распознавать глаголы; различать глаголы, 

отвечающие на вопросы «что делать?» и «что 

сделать?»; определять грамматические признаки 

глаголов: форму времени, число, род (в про- шедшем 

времени); изменять глагол по временам (простые 

случаи), в прошедшем времени — по родам; 

 распознавать личные местоимения (в 

начальной форме); использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных 

повторов в тексте; 

 различать предлоги и приставки; 

 определять вид предложения по цели 

высказывания и по эмоциональной окраске; 

 находить главные и второстепенные (без 

деления на виды) члены предложения; 

 распознавать распространённые и 

нераспространённые предложения; 

 находить место орфограммы в слове и между 

словами на изученные правила; применять 

изученные правила правописания, в том числе 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов 

в орфографическом словаре учебника); 

непроизносимые согласные в корне слова; 

разделительный твёрдый знак; мягкий знак после 

шипящих на конце имён существительных; не с 

глаголами; раздельное написание предлогов со 

словами; 

 правильно списывать слова, предложения, 

тексты объёмом не более 70 слов; 



 

 писать под диктовку тексты объёмом не более 

65 слов с учётом изученных правил правописания; 

 находить и исправлять ошибки на изученные 

правила, описки; 

 понимать тексты разных типов, находить в 

тексте заданную информацию; 

 формулировать простые выводы на основе 

прочитанной (услышанной) информации устно и 

письменно (1—2 предложения); 

 строить устное диалогическое и 

монологическое высказывание (3—5 предложений 

на определённую тему, по наблюдениям) с 

соблюдением орфоэпических норм, правильной 

интонации; создавать небольшие устные и 

письменные тексты (2—4 предложения), 

содержащие приглашение, просьбу, извинение, 

благодарность, отказ, с использованием норм 

речевого этикета; 

 определять связь предложений в тексте (с 

помощью личных местоимений, синонимов, союзов 

и, а, но); 

 определять ключевые слова в тексте; 

 определять тему текста и основную мысль 

текста; 

 выявлять части текста (абзацы) и отражать с 

помощью ключевых слов или предложений их 

смысловое содержание; 

 составлять план текста, создавать по нему 

текст и корректировать текст; 

 писать подробное изложение по заданному, 

коллективно или самостоятельно составленному 

плану; 

 объяснять     своими      словами      значение 



 

изученных понятий, использовать изученные 

понятия; 

 уточнять значение слова с помощью 

толкового словаря. 

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе 

обучающийся научится: 

 осознавать многообразие языков и культур на 

территории Российской Федерации, осознавать язык 

как одну из главных духовно – нравственных 

ценностей народа; 

 объяснять роль языка как основного средства 

общения; объяснять роль русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения; 

 осознавать правильную устную и письменную 

речь как показатель общей культуры человека; 

 проводить звуко-буквенный разбор слов (в 

соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом); 

 подбирать к предложенным словам синонимы; 

подбирать к предложенным словам антонимы; 

 выявлять в речи слова, значение которых 

требует уточнения, определять значение слова по 

контексту; 

 проводить разбор по составу слов с однозначно 

выделяемыми морфемами; составлять схему состава 

слова; соотносить состав слова с представленной 

схемой; 

 устанавливать принадлежность слова к 

определённой части речи (в объёме изученного) по 

комплексу освоенных грамматических признаков; 

 определять грамматические признаки имён 



 

существительных: склонение, род, число, падеж; 

проводить разбор имени существительного как части 

речи; 

 определять грамматические признаки имён 

прилагательных: род (в единственном числе), число, 

падеж; проводить разбор имени прилагательного как 

части речи; 

 устанавливать (находить) неопределённую 

форму глагола; определять грамматические признаки 

глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и 

будущем времени), число, род (в прошедшем 

времени в единственном числе); изменять глаголы в 

настоящем и будущем времени по лицам и числам 

(спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 

 определять грамматические признаки личного 

местоимения в начальной форме: лицо, число, род (у 

местоимений 3-го лица в единственном числе); 

использовать личные место- имения для устранения 

неоправданных повторов в тексте; 

 различать предложение, словосочетание и 

слово; 

 классифицировать предложения по цели 

высказывания и по эмоциональной окраске; 

 различать распространённые и 

нераспространённые предложения; 

 распознавать предложения с однородными 

членами; составлять предложения с однородными 

членами; использовать предложения с однородными 

членами в речи; 

 разграничивать простые распространённые и 

сложные предложения, состоящие из двух простых 

(сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные 

сложные предложения без называния терминов); 

составлять простые распространённые и сложные 



 

предложения, состоящие из двух простых 

(сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные 

сложные предложения без называния терминов); 

 производить синтаксический разбор простого 

предложения; 

 находить место орфограммы в слове и между 

словами на изученные правила; 

 применять изученные правила правописания, 

в том числе: непроверяемые гласные и согласные 

(перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); безударные падежные окончания имён 

существительных (кроме существительных на -мя, 

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

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

падежные окончания имён прилагательных; мягкий 

знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го 

лица единственного числа; наличие или отсутствие 

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

личные окончания глаголов; знаки препинания в 

предложениях с однородными членами, 

соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 

 правильно списывать тексты объёмом не 

более 85 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом не более 

80 слов с учётом изученных правил правописания; 

 находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки на изученные правила, 

описки; 

 осознавать ситуацию общения (с какой целью, 

с кем, где происходит общение); выбирать адекватные 

языковые средства в ситуации общения; 

 строить устное диалогическое и 

монологическое высказывание (4—6 предложений), 

соблюдая орфоэпические нормы, правильную 



 

интонацию, нормы речевого взаимодействия; 

 создавать небольшие устные и письменные 

тексты (3—5 предложений) для конкретной ситуации 

письменного общения (письма, поздравительные 

открытки, объявления и др.); 

 определять тему и основную мысль текста; 

самостоятельно озаглавливать текст с опорой на тему 

или основную мысль; 

 корректировать порядок предложений и 

частей текста; 

 составлять план к заданным текстам; 

 осуществлять подробный пересказ текста 

(устно и письменно); 

 осуществлять выборочный пересказ текста 

(устно); 

 писать (после предварительной подготовки) 

сочинения по заданным темам; 

 осуществлять ознакомительное, изучающее 

чтение, по- иск информации; формулировать устно и 

письменно простые выводы на основе прочитанной 

(услышанной) информации; интерпретировать и 

обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

 объяснять своими словами значение 

изученных понятий; использовать изученные 

понятия; 

 уточнять значение слова с помощью 

толкового словаря (на бумажном и электронном 

носителе), в Интернете в условиях контролируемого 

входа. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Тематическое планирование 

1 класс (165 часов) 

 

№ Тема, раздел Программное Методы и формы Электронные 

раздела курса содержание организации обучения. (цифровые) 
   Характеристика деятельности образовательные 
   обучающихся. ресурсы, в том 
    числе по 
    функциональной 
    грамотности 

Обучение грамоте 

1 Развитие Составление небольших Совместная работа по - Российская 
 речи рассказов составлению небольших электронная школа 
 (8 ч.) повествовательного рассказов описательного http://resh.edu.ru/ 
  характера по серии характера (например, - Образовательная 
  сюжетных картинок, описание как результат онлайн-платформа 
  материалам совместных наблюдений, Учи.ру 
  собственных игр, описание модели звукового https://uchi.ru/ 

http://resh.edu.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  занятий, наблюдений. состава слова и т. д.). - Онлайн - школа 

Понимание текста при Самостоятельная работа: Фоксфорд 

его прослушивании и составление короткого https://foxford.ru/ 

при самостоятельном рассказа по опорным словам. - Видеоуроки по 

чтении вслух. Учебный диалог по основным 

Осознание ситуации результатам совместного предметам 

общения: с какой составления рассказов, школьной 

целью, с кем и где объяснение уместности или программы 

происходит общение. неуместности использования http://inerneturok.ru 

Практическое овладение тех или иных речевых - Раздел сайта 

диалогической формой средств, участие в диалоге, корпорации 

речи. Выражение высказывание и обоснование «Российский 

собственного мнения, своей точки зрения. учебник» 

его аргументация. Слушание текста, понимание «Начальное 
 текста при его образование» 
 прослушивании. https://rosuchebnik. 
  ru/material/spisok- 
  eor-nachalnaya- 
  shkola/ 
  - Образовательная 

http://inerneturok.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    платформа 
«ЯКласс» 

https://www.yaklass 

.ru/ 

2 Слово Различение слова и Совместная работа: - Российская 
 и предложения. Работа с придумывание предложения с электронная школа 
 предложение предложением: заданным словом. http://resh.edu.ru/ 
 (5 ч.) выделение слов, Игровое упражнение - Образовательная 
  изменение их порядка, «Снежный ком»: онлайн-платформа 
  распространение распространение Учи.ру 
  предложения. предложений с добавлением https://uchi.ru/ 
  Различение слова и слова по цепочке. - Онлайн - школа 
  обозначаемого им Игра «Живые слова» (дети Фоксфорд 
  предмета. Восприятие играют роль слов в https://foxford.ru/ 
  слова как объекта предложении, идёт - Видеоуроки по 
  изучения, материала для перестановка слов в основным 
  анализа. Наблюдение предложении, прочтение предметам 
  над значением слова. получившегося). школьной 
  Активизация и Моделирование программы 

http://resh.edu.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  расширение словарного 

запаса. Включение слов 

в предложение. 

Осознание единства 

звукового состава слова 

и его значения. 

предложения: определение 

количества слов в 

предложении и обозначение 

каждого слова полоской. 

Самостоятельная работа: 

определение количества слов 

в предложении, обозначение 

слов полосками. 

Работа с моделью 

предложения: изменение 

предложения в соответствии 

с изменением модели. 

Игровое упражнение 

«Придумай предложение по 

модели». Игра «Исправь 

ошибку в предложении» 

(корректировка предложений, 

содержащих смысловые и 

грамматические ошибки). 
Учебный диалог «Что можно 

http://inerneturok.ru 
- Раздел сайта 

корпорации 

«Российский 

учебник» 

«Начальное 

образование» 

https://rosuchebnik. 

ru/material/spisok- 

eor-nachalnaya- 

shkola/ 

- Образовательная 

платформа 

«ЯКласс» 

https://www.yaklass 

.ru/ 

http://inerneturok.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   сделать с предметом, а что 

можно сделать со словом, 

называющим этот предмет?», 

участие в диалоге помогает 

первоклассникам начать 

различать слово и 

обозначаемый им предмет. 

 

3 Фонетика 

(27 ч.) 

Звуки речи. 

Интонационное 

выделение звука в 

слове. Определение 

частотного звука в 

стихотворении. 

Называние слов с 

заданным звуком. 

Дифференциация 

близких по акустико – 

артикуляционным 

признакам звуков. 
Установление 

Игровое упражнение «Скажи 

так, как я» (отрабатывается 

умение воспроизводить 

заданный учителем образец 

интонационного выделения 

звука в слове). 

Игровое упражнение «Есть ли 

в слове заданный звук?» 

(ловить мяч нужно только 

тогда, когда ведущий 

называет слово с заданным 

звуком, отрабатывается 

умение определять наличие 

- Онлайн - школа 

Фоксфорд 

https://foxford.ru/ 

- Видеоуроки по 

основным 

предметам 

школьной 

программы 

http://inerneturok.ru 

- Раздел сайта 

корпорации 

«Российский 

учебник» 

http://inerneturok.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  последовательности 

звуков в слове и 

количества звуков. 

Сопоставление слов, 

различающихся одним 

или несколькими звука- 

ми. Звуковой анализ 

слова, работа со 

звуковыми моделями: 

построение модели 

звукового состава слова, 

подбор слов, 

соответствующих задан- 

ной модели. 

Особенность гласных 

звуков. Особенность 

согласных звуков. 

Различение гласных и 

согласных звуков. 
Определение места 

заданного звука в слове). 

Игра – соревнование «Кто 

запомнит больше слов с 

заданным звуком при 

прослушивании 

стихотворения». Упражнение: 

подбор слов с заданным 

звуком. 

Работа с моделью: выбрать 

нужную модель в 

зависимости от места 

заданного звука в слове 

(начало, середина, конец 

слова). 

Совместная работа: 

группировка слов по первому 

звуку 

(по последнему звуку), по 

наличию близких в акустико 
– артикуляционном 

«Начальное 

образование» 

https://rosuchebnik. 

ru/material/spisok- 

eor-nachalnaya- 

shkola/ 

- Образовательная 

платформа 

«ЯКласс» 

https://www.yaklass 

.ru/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ударения. Различение 

гласных ударных 

и безударных. Ударный 

слог. 

Твёрдость и мягкость 

согласных звуков как 

смыслоразличительная 

функция. Различение 

твёрдых и мягких 

согласных звуков. 

Дифференциация 

парных по твёрдости — 

мягкости согласных 

звуков. 

Дифференциация 

парных по звонкости — 

глухости звуков (без 

введения терминов 

«звонкость», 
«глухость»). 

отношении звуков ([н] — [м], 

[р] — [л], 

[с] — [ш] и др.). 

Игра «Живые звуки»: 

моделирование звукового 

состава слова в игровых 

ситуациях. 

Моделирование звукового 

состава слов с 

использованием фишек 

разного цвета для фиксации 

качественных характеристик 

звуков. Совместное 

выполнение задания: 

проанализировать 

предложенную модель 

звукового состава слова и 

рассказать о ней. Творческое 

задание: подбор слов, 

соответствующих заданной 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Слог как минимальная 

произносительная 

единица 

Слогообразующая 

функция гласных звуков 

Определение 

количества слогов в 

слове. Деление слов на 

слоги (простые 

однозначные случаи). 

Произношение звуков и 

сочетаний звуков в 

соответствии с нормами 

современного русского 

литературного языка. 

модели. 
Работа в парах: сравнение 

двух моделей звукового 

состава (нахождение сходства 

и различия). 

Дифференцированное 

задание: соотнесение слов с 

соответствующими им 

моделями. 

Комментированное 

выполнение задания: 

группировка звуков по 

заданному основанию 

(например, твёрдые — мягкие 

согласные звуки). 

Учебный диалог «Чем 

гласные звуки отличаются по 

произношению от согласных 

звуков?»; как результат 
участия в диалоге: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   различение гласных и 

согласных звуков по 

отсутствию/наличию 

преграды. 

Игровое упражнение «Назови 

братца» (парный по 

твёрдости — мягкости звук). 

Учебный диалог «Чем 

твёрдые согласные звуки 

отличаются от мягких 

согласных звуков?». 

Совместная работа: 

характеристика особенностей 

гласных, согласных звуков, 

обоснование своей точки 

зрения, выслушивание 

одноклассников. 

Контролировать этапы своей 

работы, оценивать процесс и 

результат выполнения 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   задания. 

Комментированное 

выполнение упражнения по 

определению количества 

слогов в слове, приведение 

доказательства. Работа в 

парах: подбор слов с 

заданным количеством 

слогов. Дифференцированное 

задание: подбор слова с 

заданным ударным гласным 

звуком. 

Работа со слогоударными 

схемами: подбор слов, 

соответствующих схеме. 

Работа в группах: объединять 

слова по количеству слогов в 

слове и месту ударения. 

Работа в группах: 

нахождение и исправление 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ошибок, допущенных при 

делении слов на слоги, в 

определении ударного звука. 

Работа с орфоэпическим 

словарем. 

 

4 Графика Звук и буква. Буква как Моделировать звуко- - Российская 
 (изучается знак звука. Различение буквенный состав слов. электронная школа 
 параллельно звука и буквы. Буквы, Упражнение: подбор 1—2 http://resh.edu.ru/ 
 с разделом обозначающие гласные слов к предложенной звуко- - Образовательная 
 «Чтение») звуки. Буквы, буквенной модели. онлайн-платформа 
  обозначающие Учебный диалог «Сравниваем Учи.ру 
  согласные звуки. звуковой и буквенный состав https://uchi.ru/ 
  Овладение слоговым слов», в ходе диалога - Онлайн - школа 
  принципом русской формулируются выводы о Фоксфорд 
  графики. Буквы гласных возможных соотношениях https://foxford.ru/ 
  как показатель звукового и буквенного - Видеоуроки по 
  твёрдости — мягкости состава слов. основным 
  согласных звуков. Работа с таблицей: предметам 
  Функции букв, заполнение таблицы школьной 
  обозначающих гласный примерами слов с разным  программы 

http://resh.edu.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  звук в соотношением количества http://inerneturok.ru 

открытом слоге: звуков и букв для каждой из - Раздел сайта 

обозначение гласного трёх колонок: количество корпорации 

звука и звуков равно количеству «Российский 

указание на твёрдость букв, количество звуков учебник» 

или мягкость меньше количества букв, «Начальное 

предшествующего количество звуков больше образование» 

согласного. Функции количества букв. https://rosuchebnik. 

букв е, ё, ю, я. Упражнение: определение ru/material/spisok- 

Мягкий знак как количества слогов в слове, eor-nachalnaya- 

показатель мягкости объяснение основания для shkola/ 

предшествующего деления слов на слоги. - Образовательная 

согласного звука в Работа в парах: нахождение в платформа 

конце слова. Разные тексте слов с заданными «ЯКласс» 

способы обозначения характеристиками звукового https://www.yaklass 

буквами звука [й’]. и слогового состава слова. .ru/ 

Функция букв ь и ъ. Беседа о функциях ь  

Знакомство   с   русским (разделительный и показатель  

алфавитом как мягкости предшествующего  

последовательностью согласного).  

http://inerneturok.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  букв. Использование Практическая работа:  
алфавита при работе со нахождение в тексте слов по 

словарями, заданным основаниям (ь 

справочниками, обозначает мягкость 

каталогами. предшествующего 

Использование согласного). 

небуквенных Игровое упражнение «Кто 

графических средств: лучше расскажет о слове», в 

пробела между словами, ходе выполнения упражнения 

знака переноса, абзаца. отрабатывается умение 
 строить устное речевое 
 высказывание об 
 обозначении звуков буквами; 
 о звуковом и буквенном 
 составе слова. 
 Игровое упражнение «Найди 
 нужную букву» 
 (отрабатывается умение 
 соотносить звук и 
 соответствующую ему 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   букву). 
Совместная работа: 

объяснение функции букв, 

обозначающих гласные звуки 

в открытом слоге: буквы 

гласных как 

показатель твёрдости — 

мягкости предшествующих 

согласных звуков. 

Упражнение: 

дифференцировать буквы, 

обозначающие 

близкие по акустико – 

артикуляционным признакам 

согласные звуки ([с] — [з], 

[ш] — [ж], [с] — [ш], [з] — 

[ж], [р] — [л], 

[ц] — [ч’] и т. д.), и буквы, 

имеющие оптическое и 

кинетическое сходство (о — 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   а, и — у, п — т, л — м, х — 
ж, ш — т, в — д и т. д.) 

Дифференцированное 

задание: группировка слов в 

зависимости от способа 

обозначения звука [й’]. 

Учебный диалог «Зачем нам 

нужны буквы ь и ъ?», 

объяснение в ходе диалога 

функции букв ь и ъ. 

Рассказ учителя об истории 

русского алфавита, о 

значении 

алфавита для систематизации 

информации, о важности 

знания последовательности 

букв в русском алфавите. 

Игровое упражнение 
«Повтори фрагмент 

алфавита». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Игра – соревнование 
«Повтори алфавит». 

Совместное выполнение 

упражнения «Запиши слова 

по алфавиту». 

Работа в парах: нахождение 

ошибок в упорядочивании 

слов по алфавиту. 

 

5 Чтение Формирование навыка 

слогового чтения 

(ориентация на букву, 

обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, 

соответствующей 

индивидуальному 

темпу. Осознанное 

чтение слов, 

словосочетаний, 

Работа с пособием 
«Окошечки»: отработка 

умения читать 

слоги с изменением буквы 

гласного. 

Упражнение: соотнесение 

прочитанного слога с 

картинкой, 

в названии которой есть этот 

слог. 

Упражнение: соотнесение 

прочитанных слов с 

- Российская 

электронная школа 

http://resh.edu.ru/ 

- Образовательная 

онлайн-платформа 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

- Онлайн - школа 

Фоксфорд 

https://foxford.ru/ 

- Видеоуроки по 

основным 

http://resh.edu.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  предложений. 
Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии 

со знаками препинания. 

Развитие осознанности 

и выразительности 

чтения на материале 

небольших текстов и 

стихотворений. 

Знакомство с 

орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое 

чтение 

(проговаривание) как 

средство самоконтроля 

при письме под 

диктовку и при 
списывании. 

картинками, 
на которых изображены 

соответствующие предметы. 

Работа в парах: соединение 

начала и конца предложения 

из нескольких предложенных 

вариантов. 

Игровое упражнение 

«Заверши предложение», 

отрабатывается умение 

завершать прочитанные 

незаконченные предложения 

с опорой на общий смысл 

предложения. 

Подбирать пропущенные в 

предложении слова, 

ориентируясь на смысл 

предложения. 

Упражнение: соотносить 

прочитанные предложения с 

предметам 

школьной 

программы 

http://inerneturok.ru 

- Раздел сайта 

корпорации 

«Российский 

учебник» 

«Начальное 

образование» 

https://rosuchebnik. 

ru/material/spisok- 

eor-nachalnaya- 

shkola/ 

- Образовательная 

платформа 

«ЯКласс» 
https://www.yaklass 

.ru/ 

http://inerneturok.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   нужным рисунком, который 

передаёт содержание 

предложения. 

Совместная работа: ответы на 

вопросы по прочитанному 

тексту, отработка умения 

находить  содержащуюся в 

тексте   информацию. 

Творческая    работа: 

дорисовывание  картинки в 

соответствии с прочитанным 

(отрабатывается   умение 

осознавать смысл 

прочитанного 

предложения/текста). 

Совместная работа: чтение 

предложений и небольших 

текстов с интонациями и 

паузами в соответствии со 
знаками препинания после 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   предварительного 

обсуждения того, на что 

нужно обратить внимание 

при чтении. 

Рассказ учителя о важности 

двух видов чтения: 

орфографического и 

орфоэпического, о целях этих 

двух видов чтения. 

Практическая работа: 

овладение орфоэпическим 

чтением Работа в парах: 

тренировка в выразительном 

чтении. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Письмо 

(70 ч.) 

Развитие мелкой 

моторики пальцев и 

свободы движения руки 

Развитие умения 

ориентироваться на 

пространстве листа в 

тетради и на 

пространстве классной 

доски. Усвоение 

гигиенических 

требований, которые 

необходимо соблюдать 

во время письма. 

Анализ начертаний 

письменных заглавных 

и строчных букв. 

Создание единства 

звука, зрительного 

образа обозначающей 
его буквы и 

Совместная работа: анализ 

поэлементного состава букв. 

Игровое упражнение 

«Конструктор букв», 

направленное на составление 

буквы из элементов. 

Моделирование (из 

пластилина, из проволоки) 

букв. Игровое упражнение 

«Назови букву», 

направленное на различение 

букв, имеющих оптическое и 

кинетическое сходство. 

Игровое упражнение «Что 

случилось с буквой»: анализ 

деформированных букв, 

определение недостающих 

элементов. 

Практическая работа: 

контролировать правильность 

Российская 

электронная школа 

http://resh.edu.ru/ 

- Образовательная 

онлайн-платформа 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

- Онлайн - школа 

Фоксфорд 

https://foxford.ru/ 

- Видеоуроки по 

основным 

предметам 

школьной 

программы 

http://inerneturok.ru 

- Раздел сайта 
корпорации 

«Российский 

учебник» 

http://resh.edu.ru/
http://inerneturok.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  двигательного образа 

этой буквы. Овладение 

начертанием 

письменных прописных 

и строчных букв. 

Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, 

слов, предложений с 

соблюдением 

гигиенических норм. 

Овладение 

разборчивым, 

аккуратным письмом 

Письмо под диктовку 

слов и предложений, 

написание которых не 

расходится с их 

произношением. 

Усвоение приёмов и 

последовательности 

написания буквы, сравнивать 

свои буквы с предложенным 

образцом. Упражнение: 

запись под диктовку слов и 

предложений, состоящих из 

трёх — пяти слов со звуками 

в сильной позиции. Работа в 

парах: соотнесение одних и 

тех же слов, написанных 

печатным и письменным 

шрифтом. 

Упражнение: запись 

письменными буквами 

слова/предложения/короткого 

текста, написанного 

печатными буквами. 

Моделирование в процессе 

совместного обсуждения 

алгоритма списывания. 
Практическая работа: 

«Начальное 

образование» 

https://rosuchebnik. 

ru/material/spisok- 

eor-nachalnaya- 

shkola/ 

- Образовательная 

платформа 

«ЯКласс» 

https://www.yaklass 

.ru/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  правильного 

списывания текста. 

Понимание функции 

небуквенных 

графических средств: 

пробела между словами, 

знака переноса. 

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 Орфография 

и пунктуация 

(изучается 

параллельно 

с разделом 

«Письмо»). 

Знакомство с правилами 

правописания и их 

применение: раздельное 

написание слов; 

обозначение гласных 

после шипящих в 

сочетаниях жи, ши (в 

положении под 

ударением), ча, ща, чу, 

щу; прописная буква в 

начале предложения, в 

именах собственных 

(имена людей, клички 

животных); перенос 

слов по слогам без 

стечения согласных; 

знаки препинания в 

конце предложения. 

Совместный анализ текста на 

наличие в нём слов с 

буквосочетаниями жи, ши, ча, 

ща, чу, щу. 

Упражнение: выписывание из 

текста слов с буквосочетания- 

ми ча, ща, чу, щу, жи, ши. 

Упражнение: запись 

предложения, составленного 

из набора слов, с правильным 

оформлением начала и конца 

предложения, с соблюдением 

пробелов между словами. 

Комментированная запись 

предложений с обязательным 

объяснением случаев 

употребления заглавной 

буквы. 

Игра «Кто больше»: подбор и 

запись имён собственных на 

- Российская 

электронная школа 

http://resh.edu.ru/ 

- Образовательная 

онлайн-платформа 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

- Онлайн - школа 

Фоксфорд 

https://foxford.ru/ 

- Видеоуроки по 

основным 

предметам 

школьной 

программы 

http://inerneturok.ru 

- Раздел сайта 
корпорации 

«Российский 

учебник» 

http://resh.edu.ru/
http://inerneturok.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   заданную букву. 

Практическая работа: 

списывание и запись под 

диктовку с применением 

изученных правил. 

«Начальное 

образование» 

https://rosuchebnik. 

ru/material/spisok- 

eor-nachalnaya- 

shkola/ 

- Образовательная 

платформа 

«ЯКласс» 

https://www.yaklass 
.ru/ 

Систематический курс (50 ч.) 

1 Общие 

сведения о 

языке (1 ч., 

далее 

продолжаетс 

я изучение во 
всех разделах 

Язык как основное 

средство человеческого 

общения. 

Осознание целей и 

ситуаций общения. 

Рассказ учителя на тему 
«Язык — средство общения 

людей». Учебный диалог 

«Можно ли общаться без 

помощи языка?». 

Коллективное 

формулирование вывода о 

- Российская 

электронная школа 

http://resh.edu.ru/ 

- Образовательная 

онлайн-платформа 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

http://resh.edu.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 курса)  языке как основном средстве 

человеческого общения. 

Работа с рисунками и текстом 

как основа анализа 

особенностей ситуаций 

устного и письменного 

общения. 

Творческое задание: 

придумать ситуацию, когда 

необходимо воспользоваться 

письменной речью. 

- Онлайн - школа 

Фоксфорд 

https://foxford.ru/ 

- Видеоуроки по 

основным 

предметам 

школьной 

программы 

http://inerneturok.ru 

- Раздел сайта 

корпорации 

«Российский 

учебник» 

«Начальное 

образование» 

https://rosuchebnik. 

ru/material/spisok- 

eor-nachalnaya- 

shkola/ 
- Образовательная 

http://inerneturok.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    платформа 
«ЯКласс» 

https://www.yaklass 
.ru/ 

2 Фонетика 

(4 ч.) 

Звуки речи. Гласные и 

согласные звуки, их 

различение. Ударение 

в слове. Гласные 

ударные и безударные. 

Твёрдые 

и мягкие согласные 

звуки, их различение. 

Звонкие и глухие 

согласные звуки, их 

различение. Согласный 

звук [й’] и гласный звук 

[и]. Шипящие [ж], [ш], 

[ч’], [щ’]. 

Слог. Определение 

количества слогов в 

Беседа «Что мы знаем о 

звуках русского языка», в 

ходе которой 

актуализируются знания, 

приобретённые в период 

обучения грамоте. 

Игровое упражнение «Назови 

звук»: ведущий кидает мяч и 

просит привести пример 

звука (гласного звука; 

твёрдого согласного; мягкого 

согласного; звонкого 

согласного; глухого 

согласного). Игровое 

упражнение «Придумай 

слово с заданным звуком». 

- Российская 

электронная школа 

http://resh.edu.ru/ 

- Образовательная 

онлайн-платформа 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

- Онлайн - школа 

Фоксфорд 

https://foxford.ru/ 

- Видеоуроки по 

основным 

предметам 

школьной 

программы 

http://inerneturok.ru 

http://resh.edu.ru/
http://inerneturok.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  слове. Ударный слог. 

Деление слов на слоги 

(простые случаи, без 

стечения согласных) 

Дифференцированное 

задание: установление 

основания для сравнения 

звуков. 

Упражнение: характеризовать 

(устно) звуки по заданным 

признакам. 

Учебный диалог «Объясняем 

особенности гласных и 

согласных звуков». 

Игра «Отгадай звук» 

(определение звука по его 

характеристике). 

Упражнение: соотнесение 

звука (выбирая из ряда 

предложенных) и его 

качественной 

характеристики. 

Работа в парах: группировка 

звуков по заданному 

- Раздел сайта 

корпорации 

«Российский 

учебник» 

«Начальное 

образование» 

https://rosuchebnik. 

ru/material/spisok- 

eor-nachalnaya- 

shkola/ 

- Образовательная 

платформа 

«ЯКласс» 

https://www.yaklass 

.ru/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   основанию. 

Комментированное 

выполнение задания: 

оценивание правильности 

предложенной 

характеристики звука, 

нахождение допущенных при 

характеристике ошибок. 

Дидактическая игра 

«Детективы», в ходе игры 

нужно в ряду предложенных 

слов находить слова с 

заданными характеристиками 

звукового состава. 

 

3 Графика 

(4 ч.) 

Звук и буква. 

Различение звуков и 

букв. Обозначение на 

письме твёрдости 

согласных звуков 
буквами: а, о, у, ы, э; 

Моделировать 
звуко-буквенный состав слов. 

Упражнение: подбор 1—2 

слов к предложенной 

звуко-буквенной модели. 

Учебный диалог «Сравниваем 

- Российская 

электронная школа 

http://resh.edu.ru/ 

- Образовательная 

онлайн-платформа 

Учи.ру 

http://resh.edu.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  слова 
с буквой э. Обозначение 

на письме мягкости 

согласных звуков буква- 

ми 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. 

Использование 

небуквенных 

графических средств: 
пробела между словами, 

звуковой и буквенный состав 

слов», в ходе диалога 

формулируются выводы 

о возможных соотношениях 

звукового и буквенного 

состава слов. Работа с 

таблицей: заполнение 

таблицы примерами слов с 

разным соотношением 

количества звуков и букв для 

каждой из трёх колонок: 

количество звуков равно 

количеству букв, количество 

звуков меньше количества 

букв, количество звуков 

больше количества букв. 

Упражнение: определение 

количества слогов в слове, 

объяснение основания для 
деления слов на слоги. 

https://uchi.ru/ 
- Онлайн - школа 

Фоксфорд 

https://foxford.ru/ 

- Видеоуроки по 

основным 

предметам 

школьной 

программы 

http://inerneturok.ru 

- Раздел сайта 

корпорации 

«Российский 

учебник» 

«Начальное 

образование» 

https://rosuchebnik. 

ru/material/spisok- 

eor-nachalnaya- 
shkola/ 

http://inerneturok.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  знака переноса. Русский 

алфавит: правильное 

название букв, знание 

их последовательности. 

Использование 

алфавита для 

упорядочения списка 

слов. 

Работа в парах: нахождение в 

тексте слов с заданными 

характеристиками звукового 

и слогового состава слова. 

Беседа о функциях ь 

(разделительный и показатель 

мягкости предшествующего 

согласного). 

Практическая работа: 

нахождение в тексте слов по 

заданным основаниям (ь 

обозначает мягкость 

предшествующего 

согласного). 

Игровое упражнение «Кто 

лучше расскажет о слове», в 

ходе выполнения упражнения 

отрабатывается умение 

строить устное речевое 
высказывание об 

- Образовательная 

платформа 

«ЯКласс» 

https://www.yaklass 

.ru/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   обозначении звуков буква- 

ми; о звуковом и буквенном 

составе слова. Игра – 

соревнование «Повтори 

алфавит». 

Совместное выполнение 

упражнения «Запиши слова 

по алфавиту». 

 

4 Орфоэпия 

(изучается во 

всех разделах 

курса) 

Произношение звуков и 

сочетаний звуков, 

ударение в словах в 

соответствии с нормами 

современного русского 

литературного языка 

(на ограниченном 

перечне слов, 

отрабатываемом в 

учебнике). 

Наблюдение за местом 

ударения и произношением 

слов, отрабатываемых в 

учебнике. 

Дидактическая игра 

«Придумай рифму» 

(предлагаются слова из 

орфоэпического словарика, к 

ним нужно придумывать 

рифмы). 

Дидактическое упражнение: 

придумать предложения 

- Российская 

электронная школа 

http://resh.edu.ru/ 

- Образовательная 

онлайн-платформа 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

- Онлайн - школа 

Фоксфорд 

https://foxford.ru/ 

- Видеоуроки по 

основным 

http://resh.edu.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   с отрабатываемым словом из 

орфоэпического словарика. 

Практическая работа: 

поставить ударение в словах 

из орфоэпического перечня, а 

потом правильно их 

произнести. Творческая 

работа: сочинить рассказ, 

включив в него все слова из 

отрабатываемого в данном 

учебном году 

орфоэпического перечня, а 

потом прочитать его всему 

классу. 

предметам 

школьной 

программы 

http://inerneturok.ru 

- Раздел сайта 

корпорации 

«Российский 

учебник» 

«Начальное 

образование» 

https://rosuchebnik. 

ru/material/spisok- 

eor-nachalnaya- 

shkola/ 

- Образовательная 

платформа 

«ЯКласс» 
https://www.yaklass 
.ru/ 

http://inerneturok.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Лексика и 

морфология 

(12 ч.) 

Слово как единица 

языка (ознакомление). 

Слово как название 

предмета, признака 

предмета, действия 

предмета 

(ознакомление). 

Выявление слов, 

значение которых 

требует уточнения. 

Учебный диалог «На какие 

вопросы могут отвечать 

слова?». Наблюдение за 

словами, отвечающими на 

вопросы «кто?», 

«что?». 

Совместное выполнение 

группировки слов по 

заданному признаку: 

отвечают на вопрос «что?» / 

отвечают на вопрос 

«кто?». 

Наблюдение за словами, 

отвечающими на вопросы 

«какой?», 

«какая?», «какое?», «какие?». 

Комментированное 

выполнение задания: 

нахождение в тексте слов по 
заданным основаниям, 

- Российская 

электронная школа 

http://resh.edu.ru/ 

- Образовательная 

онлайн-платформа 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

- Онлайн - школа 

Фоксфорд 

https://foxford.ru/ 

- Видеоуроки по 

основным 

предметам 

школьной 

программы 

http://inerneturok.ru 

- Раздел сайта 
корпорации 

«Российский 

учебник» 

http://resh.edu.ru/
http://inerneturok.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   например, поиск слов, 

отвечающих на вопрос 

«какая?». 

Наблюдение за словами, 

отвечающими на вопросы 

«что делать?», «что 

сделать?». Работа в парах: 

отработка умения задавать к 

приведённым словам вопросы 

«что делать?», «что 

сделать?». 

Работа в группах: 

нахождение в тексте слов по 

заданному основанию, 

например слов, отвечающих 

на вопрос «что делает?». 

«Начальное 

образование» 

https://rosuchebnik. 

ru/material/spisok- 

eor-nachalnaya- 

shkola/ 

- Образовательная 

платформа 

«ЯКласс» 

https://www.yaklass 

.ru/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Синтаксис 

(5 ч.) 

Предложение как 

единица языка 

(ознакомление). Слово, 

предложение 

(наблюдение над 

сходством и различием). 

Установление связи 

слов в предложении при 

помощи смысловых 

вопросов. 

Восстановление 

деформированных 

предложений. 

Составление 

предложений из набора 

форм слов. 

Работа со схемой 

предложения: умение читать 

схему предложения, 

преобразовывать 

информацию, полученную из 

схемы: составлять 

предложения, 

соответствующие схеме, 

с учётом знаков препинания в 

конце схемы. Совместная 

работа: составление 

предложения из набора слов. 

Работа в группах: 

восстановление предложения 

в процессе выбора нужной 

формы слова, данного в 

скобках. 

Работа с сюжетными 

картинками и небольшим 

текстом: выбор фрагментов 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   текста, которые могут быть 

подписями под каждой из 

картинок. 

Практическая работа: деление 

деформированного текста 

на предложения, 

корректировка оформления 

предложений, списывание с 

учётом правильного 

оформления предложений. 

 

7 Орфография 

и пунктуация 

(14 ч.) 

Ознакомление с 

правилами 

правописания и их 

применение: 

раздельное написание 

слов в предложении; 

прописная буква в 

начале предложения и в 

именах собственных: в 
именах и фамилиях 

Наблюдение за словами, 

сходными по звучанию, но 

различными по написанию, 

установление причин 

возможной ошибки при 

записи этих слов. 

Комментированное 

выполнение задания: 

выявление места в слове, где 

можно допустить ошибку. 

- Российская 

электронная школа 

http://resh.edu.ru/ 

- Образовательная 

онлайн-платформа 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

- Онлайн - школа 

Фоксфорд 

https://foxford.ru/ 

http://resh.edu.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  людей, кличках 

животных; 

перенос слов (без учёта 

морфемного членения 

слова); 

гласные после шипящих 

в сочетаниях жи, ши (в 

положении под 

ударением), ча, ща, чу, 

щу; сочетания чк, чн; 

слова с 

непроверяемыми 

гласными и согласными 

(перечень слов 

в орфографическом 

словаре учебника); 

знаки препинания 

в конце предложения: 

точка, вопросительный 

и восклицательный 

Беседа, актуализирующая 

последовательность действий 

при списывании. 

Орфографический тренинг 

правильности и аккуратности 

списывания. 

Наблюдение за написанием в 

предложенных текстах 

собственных имён 

существительных, 

формулирование выводов, 

соотнесение сделанных 

выводов с формулировкой 

правила в учебнике. 

Упражнение: запись 

предложений, включающих 

собственные имена 

существительные. 

Творческое задание: 

придумать небольшой 

- Видеоуроки по 

основным 

предметам 

школьной 

программы 

http://inerneturok.ru 

- Раздел сайта 

корпорации 

«Российский 

учебник» 

«Начальное 

образование» 

https://rosuchebnik. 

ru/material/spisok- 

eor-nachalnaya- 

shkola/ 

- Образовательная 
платформа 

«ЯКласс» 

https://www.yaklass 

http://inerneturok.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  знаки. 
Усвоение алгоритма 

списывания текста. 

рассказ, включив в него 

определённое количество 

собственных имён 

существительных. 

Практическая работа: 

использовать правило 

правописания собственных 

имён при решении 

практических задач (выбор 

написания, например: Орёл 

— орёл, Снежинка — 

снежинка, Пушок — пушок и 

т. д.). 

Упражнение: выбор 

необходимого знака 

препинания в конце 

предложения. 

Наблюдение за языковым 

материалом, связанным с 

переносом слов, 

.ru/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   формулирование на основе 

наблюдения правила 

переноса слов. 

Упражнение: запись слов с 

делением для переноса. 

Дифференцированное 

задание: поиск в тексте слов, 

которые нельзя переносить. 

Орфографический тренинг: 

отработка правописания 

сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, 

щу, осуществление 

самоконтроля при 

использовании правил. 

Наблюдение за написанием 

слов с сочетаниями чк, чн, 

формулирование правила по 

результатам наблюдения, 

соотнесение вывода с текстом 
учебника. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Орфографический тренинг: 

написание слов с 

сочетаниями чк, чн. 

Проектное задание: 

подобрать текст диктанта, 

который можно использовать 

для проверки написания 

сочетаний гласных после 

шипящих. 

 

8 Развитие 

речи 

(10 ч.) 

Речь как основная 

форма общения между 

людьми. Текст как 

единица речи 

(ознакомление). 

Осознание ситуации 

общения: с какой 

целью, с кем и где 

происходит общение. 

Ситуации устного 

общения (чтение 

Работа с рисунками, на 

которых изображены разные 

ситуации общения 

(приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), 

устное обсуждение этих 

ситуаций, выбор 

соответствующих каждой 

ситуации слов речевого 
этикета. 

- Российская 

электронная школа 

http://resh.edu.ru/ 

- Образовательная 

онлайн-платформа 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

- Онлайн - школа 

Фоксфорд 

https://foxford.ru/ 
- Видеоуроки по 

http://resh.edu.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  диалогов по ролям, 

просмотр 

видео-материалов, 

прослушивание 

аудиозаписи). 

Овладение нормами 

речевого этикета в 

ситуациях учебного и 

бытового общения 

(приветствие, 

прощание, извинение, 

благодарность, 

обращение с просьбой.) 

Учебный диалог, в ходе 

которого обсуждаются 

ситуации общения, в которых 

выражается просьба, 

обосновывается выбор слов 

речевого этикета, 

соответствующих ситуации 

выражения просьбы. 

Моделирование речевой 

ситуации вежливого отказа с 

использованием опорных 

слов. 

Разыгрывание сценок, 

отражающих ситуации 

выражения просьбы, 

извинения, вежливого отказа. 

Моделирование речевой 

ситуации, содержащей 

извинение, анализ данной 
ситуации, выбор адекватных 

основным 

предметам 

школьной 

программы 

http://inerneturok.ru 

- Раздел сайта 

корпорации 

«Российский 

учебник» 

«Начальное 

образование» 

https://rosuchebnik. 

ru/material/spisok- 

eor-nachalnaya- 

shkola/ 

- Образовательная 

платформа 

«ЯКласс» 

https://www.yaklass 
.ru/ 

http://inerneturok.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   средств выражения 

извинения. 

Комментированное 

выполнение задания: выбор 

из предложенного набора 

этикетных слов, 

соответствующих заданным 

ситуациям общения. 

Творческое задание: 

придумать ситуации 

общения, в которых могут 

быть употреблены 

предложенные этикетные 

слова. 

Работа в группах: оценивание 

дидактического текста с 

точки зрения 

наличия/отсутствия 

необходимых элементов 

речевого этикета в описанных 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   в тексте ситуациях общения. 

Работа в группах: оценивание 

предложенных 

юмористических 

стихотворений с точки зрения 

соблюдения героями 

стихотворений правил 

речевого этикета. 

 

Резерв на весь учебный год — 15 ч. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

2 класс (170 часов) 

№ 

раздела 

Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы 

организации обучения. 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы, в том 

числе по 

функциональной 

грамотности 
1 Общие Язык как основное Рассказ учителя на тему - Российская 
 сведения о средство «Язык — средство общения электронная школа 
 языке человеческого людей и явление культуры». http://resh.edu.ru/ 
 (1 ч., далее общения и явление Учебный диалог «Как язык - Образовательная 
 продолжается национальной помогает понять историю и онлайн-платформа 
 изучение во культуры. культуру народа?». Учи.ру 
 всех разделах Многообразие Коллективное https://uchi.ru/ 
 курса). языкового формулирование вывода о - Онлайн - школа 
  пространства России и языке как основном средстве Фоксфорд 
  мира (первоначальные человеческого общения и https://foxford.ru/ 
  представления). явлении национальной - Видеоуроки по 

http://resh.edu.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Знакомство с культуры. основным 

различными методами Работа в парах: предметам 

познания языка: сформулировать суждение о школьной 

наблюдение, анализ. красоте и богатстве русского программы 
 языка. http://inerneturok.ru 
 Обсуждение сведений о - Раздел сайта 
 многообразии языков в корпорации 
 Российской Федерации. «Российский 
 Коллективное учебник» 
 формулирование вывода о «Начальное 
 многообразии языкового образование» 
 пространства России. https://rosuchebnik. 
 Диалог о том, как мы изучаем ru/material/spisok- 
 язык. Формулирование eor-nachalnaya- 
 коллективного вывода: shkola/ 
 наблюдение и анализ — - Образовательная 
 методы изучения языка. платформа 
  «ЯКласс» 
  https://www.yaklass 
  .ru/ 

http://inerneturok.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Фонетика и Повторение Работа со схемой «Звуки - Российская 
 графика (6 ч.) изученного в 1 классе: русского языка», электронная школа 
  смыслоразличительная характеристика звуков речи с http://resh.edu.ru/ 
  функция звуков; опорой на схему. - Образовательная 
  различение звуков и Дидактическая игра онлайн-платформа 
  букв; различение «Определи звук по его Учи.ру 
  ударных и безударных характеристике». https://uchi.ru/ 
  гласных звуков, Практическая работа, в ходе - Онлайн- школа 
  твёрдых и мягких которой необходимо дать Фоксфорд 
  согласных звуков, характеристику нескольким https://foxford.ru/ 
  звонких и глухих звукам (гласные ударные/ - Видеоуроки по 
  согласных звуков; безударные; согласные основным 
  шипящие согласные твёрдые/мягкие, звонкие / предметам 
  звуки [ж], [ш], [ч’], глухие). школьной 
  [щ’]; обозначение на Игра – соревнование программы 
  письме твёрдости и «Приведи пример звука» (в http://inerneturok.ru 
  мягкости согласных ходе игры необходимо - Раздел сайта 
  звуков, функции букв приводить примеры гласных корпорации 
  е, ё, ю, я; согласный звуков, твёрдых/ мягких, «Российский 
  звук [й’] звонких/глухих согласных; учебник» 

http://resh.edu.ru/
http://inerneturok.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  и гласный звук [и]. парных и непарных по «Начальное 

Парные и непарные по твёрдости — мягкости образование» 

твёрдости — мягкости согласных звуков; парных и https://rosuchebnik. 

согласные звуки. непарных по звонкости — ru/material/spisok- 

Парные и непарные по глухости согласных звуков). eor-nachalnaya- 

звонкости — глухости Дифференцированное shkola/ 

согласные звуки. задание: классифицировать - Образовательная 

Качественная звуки русского языка по платформа 

характеристика звука: значимым основаниям. «ЯКласс» 

гласный — согласный; Работа в парах: соотнесение https://www.yaklass 

гласный ударный — звука (выбирая из ряда .ru/ 

безударный; предложенных) и его  

согласный твёрдый — качественной  

мягкий, парный — не- характеристики.  

парный; согласный Комментированное  

звонкий — глухой, выполнение задания:  

парный — непарный. группировка звуков по  

Функции ь: показатель заданному основанию.  

мягкости 
предшествующего 

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  согласного в конце и в атла́с): наблюдение за  
середине слова; смыслоразличительной 
разделительный. функцией ударения. 

Использование на Обсуждение различия в 

письме значении слов. 

разделительных ъ и ь. Самостоятельная работа: 

Установление группировка слов по 

соотношения заданному основанию 

звукового и (ударение на первом, втором 

буквенного состава в или третьем слоге). 

словах Наблюдение за языковым 

с буквами е, ё, ю, я материалом с целью 

(в начале слова и после определения функций ь: 

гласных). показатель мягкости 

Деление слов на слоги предшествующего согласного 

(в том числе при в конце и в середине слова 

стечении согласных). или разделительный. 

Использование знания Практическая работа: 

алфавита при работе характеристика функций ь 

со словарями. (раздели- тельный и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Использование показатель мягкости  
небуквенных предшествующего 

графических средств: согласного) в предложенных 

пробела между словах. 

словами, знака Работа с записями на доске: 

переноса, абзаца обобщение способов 

(красной строки), обозначения на письме 

пунктуационных мягкости согласных звуков. 

знаков (в пределах Практическое задание: 

изученного). закрепление на письме 
 способов обозначения 
 мягкости согласных звуков. 
 Учебный диалог о способах 
 обозначения звука [й’]. 
 Работа с таблицей: 
 определение способа 
 обозначения звука [й’] в 
 приведённых словах, запись в 
 нужную ячейку таблицы. 
 Наблюдение за языковым 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   материалом: объяснение 

различий в звуко-буквенном 

составе слов с буквами е, ё, 

ю, я (в начале слова и после 

гласных). 

Заполнение таблицы: 

группировка слов с разным 

соотношением количества 

звуков и букв (количество 

звуков равно количеству 

букв, количество звуков 

меньше количества букв, 

количество звуков больше 

количества букв). 

Учебный диалог, в ходе 

которого актуализируется 

способ определения 

количества слогов в слове. 

Работа в парах: выполнение 
задания на систематизацию 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   информации (записывать 

слова в алфавитном порядке). 

Работа в группах: 

выполнение практической 

задачи по поиску 

предложенного набора слов в 

толковом словаре 

(отрабатывается в том числе 

умение использовать знание 

алфавита для ориентации в 

словаре). 

Комментированное 

выполнение задания 

«Правильно ли слова 

расположили по алфавиту» 

(отрабатывается умение 

оценивать правильность 

выполнения заданий). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Орфоэпия 

(изучается во 

всех разделах 

курса). 

Произношение звуков 

и сочетаний звуков, 

ударение в словах 

в соответствии с 

нормами современного 

русского 

литературного языка 

(на ограниченном 

перечне слов, 

отрабатываемом 

в учебнике). 

Использование 

отработанного перечня 

слов (орфоэпического 

словаря учебника) для 

решения практических 

задач. 

Наблюдение за местом 

ударения и произношением 

слов, отрабатываемых в 

учебнике. 

Дидактическая игра 

«Придумай рифму» 

(предлагаются слова из 

орфоэпического словарика, к 

ним нужно придумывать 

рифмы). Дидактическое 

упражнение: придумать 

предложения 

с отрабатываемым словом из 

орфоэпического словарика. 

Практическая работа: 

поставить ударение в словах 

из орфоэпического перечня, а 

потом правильно их 

произнести. Творческая 

работа: сочинить рассказ, 

- Российская 

электронная школа 

http://resh.edu.ru/ 

- Образовательная 

онлайн-платформа 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

- Онлайн - школа 

Фоксфорд 

https://foxford.ru/ 

- Видеоуроки по 

основным 

предметам 

школьной 

программы 

http://inerneturok.ru 

- Раздел сайта 
корпорации 

«Российский 

учебник» 

http://resh.edu.ru/
http://inerneturok.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   включив в него все слова из 

отрабатываемого в данном 

учебном году 

орфоэпического перечня, а 

потом прочитать его всему 

классу. 

«Начальное 

образование» 

https://rosuchebnik. 

ru/material/spisok- 

eor-nachalnaya- 

shkola/ 

- Образовательная 

платформа 

«ЯКласс» 

https://www.yaklass 
.ru/ 

4 Лексика (10 ч.) Практическое 

представление о слове 

как единице языка. 

Понимание слова как 

единства звучания и 

значения. Различение 

внешней 

(звукобуквенной) 

стороны и внутренней 

Работа с рисунками: 

объяснять значение слова с 

опорой на рисунок и систему 

вопросов. 

Дидактическая игра «Угадай, 

какое это слово» (в ходе игры 

нужно опознавать слова по их 

лексическим значениям). 
Работа в группах: 

- Российская 

электронная школа 

http://resh.edu.ru/ 

- Образовательная 

онлайн-платформа 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

- Онлайн - школа 

Фоксфорд 

http://resh.edu.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (значения слова) с 

помощью наглядно- 

образных моделей. 

Первоначальное 

представление о слове 

как знаке, как 

заместителе реальных 

предметов (их 

действий и свойств). 

Лексическое значение 

слова (общее 

представление). 

Выявление слов, 

значение которых 

требует уточнения. 

Определение значения 

слова по тексту или 

уточнение значения 

с помощью толкового 

словаря. 

наблюдение за значением 

слов в тексте, установление 

значения слова с опорой на 

текст. 

Работа с записями на доске: 

нахождение ошибок в 

объяснении лексического 

значения слов. 

Практическая работа: 

выписать из толкового 

словаря значение пяти слов, 

которые раньше не знал(а). 

Работа в парах: один ученик 

читает значение слова из 

толкового словаря в 

учебнике, второй отгадывает 

это слово, потом меняются 

ролями. 

Творческое задание: 

составить кроссворд, часть 

https://foxford.ru/ 
- Видеоуроки по 

основным 

предметам 

школьной 

программы 

http://inerneturok.ru 

- Раздел сайта 

корпорации 

«Российский 

учебник» 

«Начальное 

образование» 

https://rosuchebnik. 

ru/material/spisok- 

eor-nachalnaya- 

shkola/ 

- Образовательная 

платформа 
«ЯКласс» 

http://inerneturok.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Номинативная 

функция слова 

(называть предметы 

окружающего мира). 

Слова — имена 

собственные 

(наименование 

единичных 

предметов), имена 

нарицательные (общее 

наименование ряда 

подобных предметов). 

Дифференциация слов 

по вопросам «кто?», 

«что?» для 

обозначения 

одушевлённых и 

неодушевлённых 

предметов. Различение 
слов с конкретным и 

слов объяснить с помощью 

рисунков, часть слов — с 

помощью лексического 

значения слова. 

Практическая работа: с 

опорой на толковый словарь 

учебника определить, 

лексические значения каких 

слов записаны. Работа с 

рисунками, на которых 

изображены разные значения 

слов, например, слов корень, 

иголки, кисть: с опорой на 

рисунки объяснить значения 

многозначных слов. 

Учебный диалог, в ходе 

которого высказываются 

предположения о причинах 

появления нескольких 
значений одного слова. 

https://www.yaklass 
.ru/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  общим значением 

(шуба — одежда). 

Знакомство со 

словарями. 

Первоначальные 

представления об 

однозначных и 

многозначных словах, 

о прямом и 

переносном значении 

слова. 

Работа в парах: 

сопоставление значений 

многозначного слова. 

Практическая работа: 

составление предложений с 

использованием 

многозначных слов. 

Самостоятельная работа: 

поиск в толковом словаре 

учебника многозначных слов, 

выписывание словарной 

статьи в тетрадь. 

Творческая работа: подобрать 

примеры предложений к 

каждому из значений 

многозначного слова — 

можно составлять свои 

предложения, можно искать в 
книгах. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Наблюдение за 

использованием в речи 

синонимов, 

антонимов. 

Наблюдение за сходством и 

различием значений 

синонимов с опорой на 

лексическое значение и на 

предложения, в которых они 

употреблены. 

Учебный диалог, в ходе 

которого сравниваются слова 

в синонимическом ряду и 

выявляются различия между 

словами. 

Упражнение, направленное 

на отработку умения 

выбирать из пары синонимов 

тот, который более уместен в 

заданном предложении, с 

комментированием выбора. 

Работа в парах: поиск в 
тексте синонимов. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Состав слова 

(морфемика) 

(14 ч.) 

Корень как 

обязательная часть 

слова. Однокоренные 

(родственные) слова. 

Признаки 

однокоренных 

(родственных) слов. 

Различение 

однокоренных слов и 

синонимов, 

однокоренных слов и 

слов с омонимичными 

корнями. Выделение в 

словах корня (простые 

случаи). 

Наблюдение за языковым 

материалом и рисунками: 

сопоставление значений 

нескольких родственных слов 

с опорой на собственный 

речевой опыт и рисунки, 

высказывание 

предположений о сходстве и 

различии в значениях слов, 

выявление слова, с помощью 

которого можно объяснить 

значение всех родственных 

слов. 

Объяснение учителем приёма 

развёрнутого толкования 

слова как способа 

определения связи значений 

родственных слов. Работа с 

понятиями «корень», 
«однокоренные слова»: 

- Российская 

электронная школа 

http://resh.edu.ru/ 

- Образовательная 

онлайн-платформа 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

- Онлайн - школа 

Фоксфорд 

https://foxford.ru/ 

- Видеоуроки по 

основным 

предметам 

школьной 

программы 

http://inerneturok.ru 

- Раздел сайта 
корпорации 

«Российский 

учебник» 

http://resh.edu.ru/
http://inerneturok.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   анализ предложенных в 

учебнике определений. 

Совместное составление 

алгоритма выделения корня. 

Использование составленного 

алгоритма при решении 

практических задач по 

выделению корня. 

Самостоятельная работа: 

находить среди 

предложенного набора слов 

слова с заданным корнем. 

Работа в парах: подбор 

родственных слов. Анализ 

текста с установкой на поиск 

в нём родственных слов. 

Работа в группах: 

выполнение задания на 

обнаружение лишнего слова в 
ряду предложенных 

«Начальное 

образование» 

https://rosuchebnik. 

ru/material/spisok- 

eor-nachalnaya- 

shkola/ 

- Образовательная 

платформа 

«ЯКласс» 

https://www.yaklass 

.ru/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (например, синоним 
в группе родственных слов 

или слово с омонимичным 

корнем в ряду родственных 

слов). 

Дифференцированное 

задание: контролировать 

правильность объединения 

родственных слов в группы 

при работе с группами слов с 

омонимичными корнями. 

 

  Окончание как 

изменяемая часть 

слова. Изменение 

формы слова с 

помощью окончания. 

Различение 

изменяемых и 

неизменяемых слов. 
Роль окончаний в 

Наблюдение за изменением 

формы слова. 

Работа с текстом, в котором 

встречаются формы одного 

и того же слова: поиск форм 

слова, сравнение форм слова, 

выявление той части, которой 

различаются формы слова 

(изменяемой части слова). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  словах (для связи слов 

в предложении). 

Работа с понятием 
«окончание»: анализ 

предложенного в учебнике 

определения. 

Учебный диалог «Как 

различать разные слова и 

формы одного и того же 

слова?». 

Практическая работа: 

изменение слова по 

предложенному в учебнике 

образцу, нахождение и 

выделение в формах одного и 

того же слова окончания. 

 

  Суффикс как часть 

слова (наблюдение). 

Приставка как часть 

слова (наблюдение). 
Выделение в словах с 

Работа в группе: выполнение 

задания «Помоги сверстнику 

из другой страны, начавшему 

учить русский язык, 
исправить ошибки» (ошибки 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  однозначно 

выделяемыми 

морфемами окончания, 

корня, приставки, 

суффикса. 

Представление о 

значении суффиксов и 

приставок. 

Образование 

однокоренных слов с 

помощью суффиксов и 

приставок. Разбор 

слова по составу. 

связаны с тем, что слова 

стоят в начальной форме) 

Работа с записями на доске: 

сопоставление однокоренных 

слов и выявление различий 

между ними в значении и в 

буквенной записи (среди 

родственных слов есть 

несколько слов с 

суффиксами, например, это 

может быть ряд гора, горка, 

горочка, горный, гористый). 

Наблюдение за образованием 

слов с помощью суффиксов, 

выделение суффиксов, с 

помощью которых 

образованы слова, 

высказывание 

предположений о значении 
суффиксов. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Работа в группах: поиск 

среди предложенного набора 

слов с одинаковыми 

суффиксами. 

Дифференцированное 

задание: наблюдение за 

синонимией суффиксов. 

Наблюдение за образованием 

слов с помощью приставок, 

выделение приставок, с 

помощью которых 

образованы слова, 

высказывание 

предположений о значении 

приставок. 

Работа с таблицей: подбор 

примеров слов с указанными 

в таблице суффиксами и 
приставками. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Морфология 

(19 ч.) 

Общее представление 

о частях речи. 

Классификация слов 

по частям речи. Знание 

средств их выделения 

(вопросы и общее 

значение). Деление 

частей речи на 

самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное 

(ознакомление): общее 

значение, вопросы 

(«кто?», «что?»), 

употребление в речи. 

Умение опознавать 

имена собственные. 

Изменение 

существительных по 

числам. 

Наблюдение за 

предложенным набором слов: 

что обозначают, на какой 

вопрос отвечают, 

формулирование вывода, 

введение понятия «имя 

существительное». 

Работа в парах: 

распределение имён 

существительных на две 

группы в зависимости от 

того, на какой вопрос 

отвечают: 

«что?» или «кто?». 

Наблюдение за лексическим 

значением имён 

существительных. 

Упражнение: находить в 

тексте слова по заданным 

основаниям (например, слова, 

- Российская 

электронная школа 

http://resh.edu.ru/ 

- Образовательная 

онлайн-платформа 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

- Онлайн - школа 

Фоксфорд 

https://foxford.ru/ 

- Видеоуроки по 

основным 

предметам 

школьной 

программы 

http://inerneturok.ru 

- Раздел сайта 
корпорации 

«Российский 

учебник» 

http://resh.edu.ru/
http://inerneturok.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   называющие явления 

природы, черты характера и 

т. д.). 

Дифференцированное 

задание: выявление общего 

признака группы слов. 

Практическая работа: 

различение (по значению и 

вопросам) одушевлённых и 

неодушевлённых имён 

существительных. Работа в 

группах: группировка имён 

существительных по 

заданным основаниям. 

«Начальное 

образование» 

https://rosuchebnik. 

ru/material/spisok- 

eor-nachalnaya- 

shkola/ 

- Образовательная 

платформа 

«ЯКласс» 

https://www.yaklass 

.ru/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Глагол 

(ознакомление): общее 

значение, вопросы 

(«что делать?», «что 

сделать?» и др.), 

употребление в речи. 

Основные признаки. 

Классификация 

глаголов по вопросам. 

Изменение глаголов по 

временам. Изменение 

глаголов по числам. 

Наблюдение за 

предложенным набором слов: 

что обозначают, на какой 

вопрос отвечают, 

формулирование вывода, 

введение понятия «глагол». 

Упражнение: распределение 

глаголов на две группы в 

зависимости от того, на какой 

вопрос отвечают: «что 

делать?» или «что сделать?». 

Наблюдение за лексическим 

значением глаголов. 

Дифференцированное 

задание: группировка 

глаголов в зависимости от 

того, называют они движение 

или чувства. Практическая 

работа: выписать из набора 

слов только глаголы. Работа в 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   парах: нахождение в тексте 

глаголов. 

 

  Имя прилагательное 

(ознакомление): общее 

значение, вопросы 

(«какой?», «какая?», 

«какое?», «какие?»), 

употребление в речи. 

Основные признаки. 

Дифференциация и 

группировка слов по 

вопросам. 

Наблюдение за 

предложенным набором слов: 

что обозначают, на какой 

вопрос отвечают, 

формулирование вывода, 

введение понятия «имя 

прилагательное». 

Работа в парах: 

распределение имён 

прилагательных на три 

группы в зависимости от 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   того, на какой вопрос 

отвечают: «какой?», 

«какое?», «какая?». 

Наблюдение за лексическим 

значением имён 

прилагательных. 

Дифференцированное 

задание: выявление общего 

признака группы имён 

прилагательных. 

Практическая работа: 

выписывание из текста имён 

прилагательных. 

 

  Предлог. Отличие 

предлогов от 

приставок. Наиболее 

распространённые 

предлоги: в, на, из, без, 

над, до, у, о, об и др. 

Учебный диалог «Чем 

похожи и чем различаются 

предлоги и приставки?». 

Совместное составление 

алгоритма различения 

приставок и предлогов. 

Списывание предложений с 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   раскрытием скобок на основе 

применения алгоритма 

различения предлогов и 

приставок. Творческая 

работа: составление 

предложений, в которых есть 

одинаково звучащие 

предлоги и приставки. 

 

7 Синтаксис 

(8 ч.) 

Порядок слов в 

предложении; связь 

слов в предложении 

(повторение). 

Предложение как 

единица языка. 

Предложение и слово. 

Отличие предложения 

от слова. Наблюдение 

за выделением в 

устной речи одного из 

слов предложения 

Обсуждение проблемного 

вопроса «Чем различаются 

предложение и, «не 

предложение»?». 

Наблюдение за связью слов в 

предложении. 

Упражнение: запись 

предложений с 

употреблением слов 

в предложениях в нужной 

форме (с опорой на 

собственный речевой опыт). 

- Российская 

электронная школа 

http://resh.edu.ru/ 

- Образовательная 

онлайн-платформа 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

- Онлайн - школа 

Фоксфорд 

https://foxford.ru/ 

- Видеоуроки по 

основным 

http://resh.edu.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (логическое ударение) Работа в парах: составление 

предложений из набора слов. 

предметам 

школьной 

программы 

http://inerneturok.ru 

- Раздел сайта 

корпорации 

«Российский 

учебник» 

«Начальное 

образование» 

https://rosuchebnik. 

ru/material/spisok- 

eor-nachalnaya- 

shkola/ 

- Образовательная 

платформа 

«ЯКласс» 
https://www.yaklass 
.ru/ 

http://inerneturok.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Виды предложений 
по цели высказывания: 

повествовательные, 

вопросительные, 

побудительные 

предложения. 

Виды предложений по 

эмоциональной 

окраске (по 

интонации): 

восклицательные и 

невосклицательные 

предложения. 

Работа с рисунками и 

подписями к рисункам 

(предложения различаются по 

цели высказывания, 

например: «Снег идёт. Снег 

идёт? Снег, иди!»): сравнение 

ситуаций, изображённых на 

рисунке, формулирование 

вывода о целях, с которыми 

произносятся предложения. 

Учебный диалог «Как 

соотносятся знаки 

препинания в конце 

предложения с целевой 

установкой предложения?». 

Составление таблицы «Виды 

предложений по цели 

высказывания», подбор 

примеров. 
Работа с рисунками и 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   подписями к рисункам 

(предложения различаются по 

эмоциональной окраске, 

например: «Ланды- ши 

расцвели. Ландыши 

расцвели!»): сравнение 

ситуаций, изображённых на 

рисунках, наблюдение за 

интонационным 

оформлением предложений. 

Работа в парах: 

сопоставление предложений, 

различающихся по 

эмоциональной окраске, 

произношение предложений с 

соответствующей 

интонацией. 

Практическая работа: 

выбирать из текста 

предложения по заданным 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   признакам.  

8 Орфография и 

пунктуация 

(50 ч.) 

Повторение правил 

правописания, 

изученных 

в 1 классе: прописная 

буква в начале 

предложения и в 

именах собственных 

(имена, фамилии, 

клички животных); 

знаки препинания в 

Учебный диалог «Как 

использовать алгоритм 

порядка действий при 

списывании?». 

Комментированное письмо: 

объяснение различия в звуко- 

буквенном составе 

записываемых слов. 

Упражнения на закрепление 

правила написания сочетаний 

- Российская 

электронная школа 

http://resh.edu.ru/ 

- Образовательная 

онлайн-платформа 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

- Онлайн - школа 

Фоксфорд 

https://foxford.ru/ 

http://resh.edu.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  конце предложения; 

перенос слов со строки 

на строку (без учёта 

морфемного членения 

слова); гласные после 

шипящих в сочетаниях 

жи, ши (в положении 

под ударением), ча, 

ща, чу, щу; сочетания 

чк, чн. 

Формирование 

орфографической 

зоркости: осознание 

места возможного 

возникновения 

орфографической 

ошибки. Понятие 

орфограммы. 

Использование 

различных способов 

жи, ши, ча, ща, чу, щу; чк, чн. 

Взаимопроверка. 

Осуществление самоконтроля 

использования правила. 

Наблюдение за языковым 

материалом: формулирование 

на основе анализа 

предложенного материала 

ответа на вопрос, связанный с 

правилом переноса слов, 

уточнение правила переноса 

слов (буквы й, ь, ъ). 

Работа с таблицей (в одном 

столбце слова разделены по 

слогам, в другом столбце эти 

же слова разделены для пере- 

носа): сопоставление 

различия деления слов на 

слоги и для переноса, 

объяснение разницы. 

- Видеоуроки по 

основным 

предметам 

школьной 

программы 

http://inerneturok.ru 

- Раздел сайта 

корпорации 

«Российский 

учебник» 

«Начальное 

образование» 

https://rosuchebnik. 

ru/material/spisok- 

eor-nachalnaya- 

shkola/ 

- Образовательная 
платформа 

«ЯКласс» 

https://www.yaklass 

http://inerneturok.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  решения 

орфографической 

задачи в зависимости 

от места орфограммы в 

слове. Использование 

орфографического 

словаря учебника 

для определения 

(уточнения) написания 

слова. Контроль и 

самоконтроль при 

проверке собственных 

и предложенных 

текстов. 

Ознакомление с 

правилами 

правописания и их 

применение: 

разделительный 
мягкий знак; 

Практическая работа: запись 

слов с делением для 

переноса, осуществление 

самоконтроля при делении 

слов для переноса. 

Дифференцированное 

задание: нахождение слов по 

заданному основанию (слова, 

которые нельзя перенести). 

Работа в парах: объяснять 

допущенные ошибки в 

делении слов для переноса. 

Самоконтроль: проверка 

своих письменных работ по 

другим предметам с целью 

исправления возможных 

ошибок на применение 

правила переноса слов. 

Практическая работа: запись 

предложений с 

.ru/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  сочетания чт, щн, нч; 

проверяемые 

безударные гласные в 

корне слова; 

парные звонкие и 

глухие согласные в 

корне слова; 

непроверяемые 

гласные и согласные 

(перечень слов в 

орфографическом 

словаре учебника); 

прописная буква в 

именах собственных: 

имена, фамилии, 

отчества людей, 

клички животных, 

географические 

названия; 
раздельное написание 

использованием правила 

написания собственных имён 

существительных. Работа в 

парах: ответы на вопросы, в 

которых обязательно нужно 

будет применить правило 

написания собственных имён 

существительных. 

Творческое задание: написать 

текст, в котором встретится 

не менее шести имён 

собственных. 

Наблюдение за языковым 

материалом (слова с 

безударными гласными в 

корне слова или слова с 

парными по звонкости — 

глухости согласными на 

конце слова): знакомство с 

понятием «орфограмма». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  предлогов с именами 

существительными 

Обсуждение особенностей 

обозначения буквами 

проверяемых безударных 

гласных в корне слова в 

процессе сравнения 

написания ударных и 

безударных гласных в 

однокоренных словах. 

Учебный диалог «Как 

планировать порядок 

действий при выявлении 

места возможной 

орфографической ошибки». 

Совместная разработка 

алгоритма применения 

орфограммы 

«Проверяемые безударные 
гласные в корне слова». 

Упражнение: нахождение и 

фиксация орфограммы 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   «Проверяемые безударные 

гласные в корне слова». 

Работа в парах: выявление в 

ряду родственных слов 

нескольких проверочных 

слов. 

Дифференцированное 

задание: нахождение ошибок 

в подборе проверочных слов 

к словам с орфограммой 

«Проверяемые безударные 

гласные в корне слова». 

Комментированное письмо: 

отработка применения 

изученного правила 

обозначения безударных 

гласных в корне слова. 

Орфографический тренинг: 

подбор проверочных слов к 

словам с орфограммой 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   «Проверяемые безударные 

гласные в корне слова», 

запись парами проверочного 

и проверяемого слов. 

Работа в группах: отработка 

умений обнаруживать в 

тексте ошибки в словах с 

орфограммой «Проверяемые 

безударные гласные в корне 

слова», объяснять способ 

проверки безударных 

гласных в корне слова, 

исправлять допущенные 

ошибки. Наблюдение за 

языковым материалом, 

связанным с оглушением 

звонких согласных в конце 

слова, обобщение результатов 

наблюдений. 
Работа с рисунками и 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   подписями к ним, 

анализируются слова типа 

маг — мак, пруд — прут, луг 

— лук и т. д. Учебный диалог 

«Когда нужно сомневаться 

при обозначении буквой 

согласных звуков, парных по 

звонкости — глухости?», в 

ходе диалога учащиеся 

доказывают необходимость 

проверки согласных звуков 

на конце слова и предлагают 

способ её выполнения. 

Совместное создание 

алгоритма проверки 

орфограммы 

«Парные по звонкости — 

глухости согласные в корне 

слова». Работа в парах: выбор 
слов по заданному основанию 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (поиск слов, в которых 

необходимо проверить 

парный по звонкости — 

глухости согласный). 

Работа в группах: 

группировка слов по 

заданным основаниям: 

совпадают или не совпадают 

произношение и написание 

согласных звуков в корне 

слова. 

Объяснение учащимися 

собственных действий при 

подборе проверочных слов и 

указание на тип орфограммы. 

Работа в парах: 

аргументировать написание в 

тексте слов с изученными 

орфограммами. 
Комментированное письмо 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   при записи слов под 

диктовку: выявлять наличие в 

корне слова изучаемых 

орфограмм, обосновывать 

способ проверки орфограмм. 

Самостоятельная работа: 

находить и фиксировать 

(графически обозначать) 

орфограммы. 

 

9 Развитие речи 

(30 ч.) 

Выбор языковых 

средств в соответствии 

с целями и условиями 

устного общения для 

эффективного решения 

коммуникативной 

задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для 

выражения 

собственного мнения). 
Овладение основными 

Учебный диалог, в ходе 

которого учащиеся учатся 

определять особенности 

ситуации общения: цели, 

задачи, состав участников, 

место, время, средства 

коммуникации. Обобщение 

результатов диалога: 

сообщение учителя о том, что 

в ситуации общения важно 
удерживать цель общения, 

- Российская 

электронная школа 

http://resh.edu.ru/ 

- Образовательная 

онлайн-платформа 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

- Онлайн - школа 

Фоксфорд 

https://foxford.ru/ 
- Видеоуроки по 

http://resh.edu.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  умениями ведения 

разговора (начать, 

поддержать, закончить 

разговор, привлечь 

внимание и т. п.). 

Практическое 

овладение 

диалогической формой 

речи. Соблюдение 

норм речевого этикета 

и орфоэпических норм 

в ситуациях учебного 

и бытового общения. 

Умение 

договариваться 

и приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности при 

проведении парной и 
групповой работы. 

учитывать, с кем и где 

происходит общение, 

поскольку от этих 

особенностей ситуации 

зависит выбор языковых 

средств. 

Комментированный устный 

выбор правильной реплики из 

нескольких предложенных, 

обоснование 

целесообразности выбора 

языковых средств, 

соответствующих цели и 

условиям общения. 

Ролевые игры, разыгрывание 

сценок для отработки умений 

ведения разговора: начать, 

поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание 
и т. п. 

основным 

предметам 

школьной 

программы 

http://inerneturok.ru 

- Раздел сайта 

корпорации 

«Российский 

учебник» 

«Начальное 

образование» 

https://rosuchebnik. 

ru/material/spisok- 

eor-nachalnaya- 

shkola/ 

- Образовательная 

платформа 

«ЯКласс» 

https://www.yaklass 
.ru/ 

http://inerneturok.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Творческое задание: создание 

собственных диалогов в 

ситуациях необходимости 

начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. 

Наблюдение за нормами 

речевого этикета. 

Ролевая игра, в которую 

включена отработка 

этикетных выражений. 

Самонаблюдение с целью 

оценить собственную 

речевую культуру во время 

повседневного общения. 

Работа в группе: 

анализировать уместность 

использования 

средств общения в 

предложенных речевых 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ситуациях. 
Упражнение: нахождение в 

предложенных текстах 

ошибок, 

связанных с правилами 

общения, нормами речевого 

этикета, 

исправление найденных 

ошибок. 

Ролевая игра «Наблюдатели», 

цель игры связана с 

оцениванием правильности 

выбора языковых и 

неязыковых средств 

устного общения на уроке и 

на переменах. 

Творческое задание: создать 

плакат с правилами участия в 

диалоге (умение слышать, 
точно реагировать на 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   реплики, 
поддерживать разговор, 

приводить доводы). 

Речевой тренинг: при 

разыгрывании ситуаций 

анализировать собственную 

успешность участия в 

диалоге, успешность участия 

в нём другой стороны. 

 

  Составление устного 

рассказа по 

репродукции 

картины. Составление 

устного рассказа по 

личным наблюдениям 

и вопросам. 

Работа с репродукциями 

картин, рассматривание, 

анализ 

собственного 

эмоционального отклика на 

картину, ответы на 

поставленные вопросы. 

Составление устного рассказа 

по 

картине с опорой на вопросы 
/ с опорой на ключевые слова 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   / 

самостоятельно. 

Экскурсия в художественный 

музей (при наличии в месте 

проживания) или виртуальная 

экскурсия по 

художественному 

музею. Выбор картины, 

которая произвела 

наибольшее впечатление во 

время экскурсии. Устный 

рассказ об этой картине. 

Проектное задание «Готовим 

виртуальную экскурсию по 

залам Третьяковской 

галереи»: каждый ученик в 

классе выбирает одну 

картину и готовит о ней 

рассказ, все рассказы 
соединяются в целостную 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   экскурсию. 
Проект «Выставка одной 

картины»: каждую неделю в 

классе проводится выставка 

одной картины, картины по 

очереди подбирают учащиеся 

класса и готовят устный 

рассказ 

о выбранной картине. 

Экскурсия, по результатам 

которой составляется устный 

рассказ по личным 

наблюдениям во время 

экскурсии или по вопросам 

учителя. 

 

  Текст. Признаки 

текста: смысловое 

единство предложений 

в тексте; 
последовательность 

Учебный диалог «Сравниваем 

слово, предложение, текст», 

выявление в ходе диалога 

сходства и различия слова, 

предложения, текста. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  предложений в тексте; 

выражение в тексте 

законченной мысли. 

Тема текста. Основная 

мысль. Заглавие 

текста. 

Подбор заголовков 

к предложенным 

текстам. 

Последовательность 

частей текста 

(абзацев). 

Корректирование 

текстов с нарушенным 

порядком 

предложений и 

абзацев. 

Типы текстов: 

описание, 

повествование, 

Наблюдение за языковым 

материалом: несколько 

примеров текстов и «не 

текстов» (нарушена 

последовательность 

предложений/несколько 

предложений, которые не 

связаны единой темой / 

несколько предложений об 

одном и том же, но не 

выражающих мысль), 

сравнение, выявление 

признаков текста: смысловое 

единство предложений в 

тексте; последовательность 

предложений в тексте; 

выражение 

в тексте законченной мысли. 

Работа в парах: различение 

текста и «не текста», 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  рассуждение, их 

особенности 

(первичное 

ознакомление). 

аргументация своей точки 

зрения. 

Наблюдение за способами 

связи предложений в тексте, 

высказывание 

предположений о способах 

связи предложений в тексте. 

Наблюдение за 

последовательностью 

предложений в тексте. 

Самостоятельная работа: 

восстановление 

деформированного текста — 

необходимо определить 

правильный порядок 

предложений в тексте. 

Практическая работа: 

формулирование основной 

мысли предложенных 
текстов. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Знакомство с жанром 

поздравления. 

Понимание текста: 

развитие умения 

формулировать 

простые выводы 

на основе 

информации, 

содержащейся в 

тексте. 

Выразительное чтение 

текста вслух с 

соблюдением 

правильной 

интонации. 

Подробное изложение 

повествовательного 

текста объёмом 30—45 

слов с опорой на 
вопросы 

Наблюдение за структурой 

текста, знакомство с абзацем 

как 

структурным компонентом 

текста, формулирование 

выводов 

о том, что в абзаце 

содержится микротема. 

Совместная работа: 

определение 

последовательности абзацев 

в тексте с нарушенным 

порядком следования 

абзацев. 

Индивидуальная работа: 

определение порядка 

следования 

абзацев. 

Дифференцированное 

задание: выделение абзацев в 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   тексте, 
в котором абзацы не 

выделены. 

Обсуждение: как связана 

основная мысль текста с 

содержанием каждого абзаца. 

Практическая работа: 

формулирование основной 

мысли 

текста и основной мысли 

каждого абзаца; 

преобразование 

основной мысли в 

предложение. 

Комментированное 

выполнение задания: подбор 

заголовка 

к тексту с обязательной 

аргументацией. 
Работа в группе: подбор 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   различных заголовков к 

одному 

тексту. 

Практическая работа: 

установление 

соответствия/несоответствия 

заголовка и текста, 

аргументация своей точки 

зрения. 

Творческая работа: 

составление текста по 

заданным характеристикам — 

названию, количеству абзацев 

и микротемам каждого 

абзаца. 

Практическая работа: 

восстановление нарушенной 

последовательности абзацев, 

запись исправленного текста. 
Учебный диалог «Какие 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   могут быть цели при 

создании текстов?», 

высказывание учащимися 

предположений о целях 

создания текста. 

Наблюдение за 

особенностями текста – 

описания, установление его 

особенностей, нахождение в 

тексте средств создания 

описания. 

Обсуждение различных 

текстов – описаний 

(художественных, научных 

описаний): выявление 

сходства и различий. 

Наблюдение за текстом – 

повествованием и 

установление его 
особенностей. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Работа в группах: сравнение 

текстов – повествований с 

текстами – описаниями. 

Наблюдение за текстом – 

рассуждением, установление 

его особенностей. 

Учебный диалог «Что важно 

для составления текста – 

рассуждения?». 

Обсуждение особенностей 

жанра поздравления в ходе 

анализа предложенных 

примеров поздравлений, 

анализ структуры текстов – 

поздравлений. 

Творческое задание: создание 

текста поздравительной 

открытки (выбор повода для 

поздравления определяется 

самими учащимися). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Коллективный анализ 

содержания текста, который 

предложен как основа для 

изложения 

(повествовательный текст 

объёмом 30—45 слов). 

Устные ответы на 

поставленные к тексту 

вопросы. Устный пересказ 

текста с опорой на вопросы. 

Письменное подробное 

изложение содержания текста 

с опорой на вопросы. 

Самопроверка с 

возможностью корректировки 

пересказа. 

 

Резерв — 32 ч. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

3 класс (170 часов) 

№ Тема, раздел Программное Методы и формы Электронные 

раздела курса содержание организации обучения. (цифровые) 
   Характеристика деятельности образовательные 
   обучающихся ресурсы, в том числе 
    по функциональной 
    грамотности 

 

1 Сведения о Русский язык как Коллективное прочтение - Российская 
 русском государственный язык статьи 68 Конституции электронная школа 
 языке. Российской Российской Федерации: «1. http://resh.edu.ru/ 
 (1 ч., далее Федерации. Государственным языком - Образовательная 
 продолжается Знакомство с Российской Федерации на онлайн-платформа 
 изучение во различными методами всей её территории является Учи.ру https://uchi.ru/ 
 всех разделах познания языка: русский язык как язык - Онлайн- школа 
 курса) наблюдение, анализ, государствообразующего Фоксфорд 

  лингвистический народа, входящего в https://foxford.ru/ 

http://resh.edu.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  эксперимент. многонациональный союз - Видеоуроки по 
 равноправных народов основным предметам 
 Российской Федерации». школьной программы 
 Рассказ-пояснение учителя на http://inerneturok.ru 
 тему «Русский язык как - Раздел сайта 
 государственный язык корпорации 
 Российской Федерации». «Российский учебник» 
 Учебный диалог, в ходе «Начальное 
 которого формулируются образование» 
 суждения о многообразии https://rosuchebnik.ru/ 
 языкового пространства material/spisok-eor- 
 России и о значении русского nachalnaya-shkola/ 
 языка как государственного - Образовательная 
 языка Российской Федерации. платформа «ЯКласс» 
 Работа в парах: придумать https://www.yaklass.ru/ 
 ситуацию применения  

 русского языка как  

 государственного языка  

 Российской Федерации.  

 Обсуждение возможности  

http://inerneturok.ru/
http://www.yaklass.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   использования 

лингвистического мини- 

эксперимента как метода 

изучения языка. 

Учебный диалог «Как 

выбирать источник 

информации при выполнении 

мини-эксперимента?». 

Практические работы во всех 

разделах курса, в ходе 

которых развивается умение 

анализировать текстовую, 

графическую, звуковую 

информацию в соответствии с 

учебной задачей. 

 

2 Фонетика 

и графика 

(2 ч.) 

Повторение: звуки 

русского языка: 

гласный/ 

согласный, гласный 
ударный/безударный, 

Упражнение: определить 

существенный признак для 

классификации звуков. 

Работа в парах: 

классификация 

- Российская 

электронная школа 

http://resh.edu.ru/ 

- Образовательная 

онлайн-платформа 

http://resh.edu.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  согласный твёрдый/ 

мягкий, 

парный/непарный, 

согласный глухой/ 

звонкий, парный/ 

непарный; функции 

разделительных 

мягкого 

и твёрдого знаков, 

условия использования 

на письме 

разделительных 

мягкого и твёрдого 

знаков. 

Соотношение 

звукового 

и буквенного состава 

в словах с 

разделительными ь и 
ъ, в словах с 

предложенного набора 

звуков с последующей 

коллективной проверкой. 

Комментированное 

выполнение задания, 

связанного с объяснением 

различий в звуко-буквенном 

составе слов с 

разделительными ь и ъ, в 

словах с непроизносимыми 

согласными. 

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 

Учи.ру https://uchi.ru/ 
- Онлайн - школа 

Фоксфорд 

https://foxford.ru/ 

- Видеоуроки по 

основным предметам 

школьной программы 

http://inerneturok.ru 

- Раздел сайта 

корпорации 

«Российский учебник» 

«Начальное 

образование» 

https://rosuchebnik.ru/ 

material/spisok-eor- 

nachalnaya-shkola/ 

- Образовательная 

платформа «ЯКласс» 

https://www.yaklass.ru/ 

http://inerneturok.ru/
http://www.yaklass.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  непроизносимыми 

согласными. 

Использование 

алфавита при работе 

со словарями, 

справочниками, 

каталогами. 

букв, количество звуков 

больше количества букв. 

Самостоятельная работа по 

систематизации информации: 

записывать предложенный 

набор слов в алфавитном 

порядке. 

Дифференцированное 

задание: нахождение ошибок 

при выполнении задания 

расставить фамилии в 

алфавитном порядке. 

Практическая работа: 

расставить книги в 

библиотечном уголке класса 

в алфавитном порядке, 

ориентируясь на фамилию 

автора. 

Практическая работа при 

изучении всех разделов 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   курса, связанная с 

применением знания 

алфавита при работе со 

словарями, справочниками. 

 

3 Орфоэпия 

(изучается 

во всех 

разделах 

курса) 

Нормы произношения 

звуков и сочетаний 

звуков; ударение в 

словах в соответствии 

с нормами 

современного русского 

литературного языка 

(на ограниченном 

перечне слов, 

отрабатываемом в 

учебнике). 

Использование 

орфоэпического 

словаря для решения 

практических задач. 

Наблюдение за местом 

ударения и произношением 

слов, отрабатываемых в 

учебнике. 

Дидактическая игра 

«Придумай рифму» 

(предлагаются слова из 

орфоэпического словарика, к 

ним нужно придумывать 

рифмы). Дидактическое 

упражнение: придумать 

предложения с 

отрабатываемым словом из 

орфоэпического словарика. 

Практическая работа: 

- Российская 

электронная школа 

http://resh.edu.ru/ 

- Образовательная 

онлайн-платформа 

Учи.ру https://uchi.ru/ 

- Онлайн - школа 

Фоксфорд 

https://foxford.ru/ 

- Видеоуроки по 

основным предметам 

школьной программы 

http://inerneturok.ru 

- Раздел сайта 

корпорации 

http://resh.edu.ru/
http://inerneturok.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   поставить ударение в словах 

из орфоэпического перечня, а 

потом правильно их 

произнести. Творческая 

работа: сочинить рассказ, 

включив в него все слова из 

отрабатываемого в данном 

учебном году 

орфоэпического перечня, а 

потом прочитать его всему 

классу. 

Работа в группах: найти в 

учебном орфоэпическом 

словаре слова из 

предложенного списка (не 

совпадает с отрабатываемым 

перечнем слов) и поставить в 

них ударение. 

Игра-соревнование «Где 

поставить ударение». 

«Российский учебник» 
«Начальное 

образование» 

https://rosuchebnik.ru/ 

material/spisok-eor- 

nachalnaya-shkola/ 

- Образовательная 

платформа «ЯКласс» 

https://www.yaklass.ru/ 

http://www.yaklass.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Лексика (5 ч.) Повторение: 

лексическое значение 

слова. 

Прямое и переносное 

значение слова 

(ознакомление). 

Устаревшие слова 

(ознакомление). 

Учебный диалог «Как можно 

узнать значение незнакомого 

слова?». 

Рассказ учителя «Способы 

толкования лексического 

значения слова». 

Наблюдение за структурой 

словарной статьи. 

Практическая работа с 

учебным толковым словарём, 

поиск в словаре значений 

нескольких слов, целью 

работы является освоение в 

процессе практической 

деятельности принципа 

построения толкового 

словаря. 

Самостоятельная работа: 

выписывание значений слов 

из толкового словаря в 

- Российская 

электронная школа 

http://resh.edu.ru/ 

- Образовательная 

онлайн-платформа 

Учи.ру https://uchi.ru/ 

- Онлайн - школа 

Фоксфорд 

https://foxford.ru/ 

- Видеоуроки по 

основным предметам 

школьной программы 

http://inerneturok.ru 

- Раздел сайта 

корпорации 

«Российский учебник» 

«Начальное 

образование» 

https://rosuchebnik.ru/ 
material/spisok-eor- 

http://resh.edu.ru/
http://inerneturok.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   учебнике или из толкового 

словаря на бумажном или 

электронном носителе. 

Творческое задание: 

составление словарных 

статей, объясняющих слова, о 

значении которых удалось 

догадаться по контексту, с 

последующим сравнением 

составленного толкования со 

словарной статьёй в учебном 

толковом словаре. 

Практическая работа: ведение 

собственных толковых 

словариков. 

Наблюдение за потреблением 

слов в переносном значении с 

использованием 

юмористических рисунков. 
Комментированное 

nachalnaya-shkola/ 
- Образовательная 

платформа «ЯКласс» 

https://www.yaklass.ru/ 

http://www.yaklass.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   выполнение заданий, 

направленных на развитие 

умения анализировать 

употребление в тексте слов в 

прямом и переносном 

значении. 

Работа в парах: нахождение в 

тексте слов в переносном 

значении. Работа в группах: 

работа с ситуациями, в 

которых необходимо 

сравнивать прямое и 

переносное значение слов, 

подбирать предложения, в 

которых слово употреблено в 

прямом/переносном 

значении. 

Учебный диалог «По каким 

причинам слова выходят из 

употребления?», 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   высказывание 

предположений с 

последующим 

сопоставлением 

предположений с 

информацией в учебнике. 

Работа в парах: соотнесение 

устаревших слов с их 

современными синонимами. 

Работа в группах: 

нахождение в тексте 

устаревших слов и 

установление их значения. 

Проектное задание: 

составление (в процессе 

коллективной деятельности 

или самостоятельно) словаря 

устаревших слов по 

материалам работы со 

сказками на уроках 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   «Литературного чтения». 

Творческое задание: 

придумать несколько 

ситуаций, в которых 

возникает необходимость 

использования 

дополнительных источников 

для уточнения значения 

слова. 

 

5 Состав слова 

(морфемика) 

(8 ч.) 

Повторение: корень 

как обязательная часть 

слова; однокоренные 

(родственные) слова; 

признаки 

однокоренных 

(родственных) слов; 

различение 

однокоренных слов и 
синонимов, 

Учебный диалог «Чем 

похожи родственные слова, 

чем они различаются? Как 

найти корень слова?». 

Наблюдение за группами 

родственных слов, поиск для 

каждой группы слова, с 

помощью которого можно 

объяснить значение 

родственных слов. 

- Российская 

электронная школа 

http://resh.edu.ru/ 

- Образовательная 

онлайн-платформа 

Учи.ру https://uchi.ru/ 

- Онлайн - школа 

Фоксфорд 

https://foxford.ru/ 
- Видеоуроки по 

http://resh.edu.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  однокоренных слов и 

слов с омонимичными 

корнями; выделение в 

словах корня (простые 

случаи); окончание как 

изменяемая часть 

слова. 

Однокоренные слова и 

формы одного и того 

же слова. Корень, 

пристав- ка, суффикс 

— значимые части 

слова. Нулевое 

окончание 

(ознакомление). 

Упражнение: выделение 

корня в предложенных словах 

с опорой на алгоритм 

выделения корня. 

Комментированный анализ 

текста: поиск в нём 

родственных слов. 

Работа в парах: обнаружение 

среди родственных слов 

слова с омонимичным 

корнем. 

Самостоятельная работа: 

объединение в группы слов с 

одним и тем же корнем. 

Творческое задание: 

составление собственного 

словарика родственных слов. 

Дифференцированное 

задание: контролировать 
правильность объединения 

основным предметам 

школьной программы 

http://inerneturok.ru 

- Раздел сайта 

корпорации 

«Российский учебник» 

«Начальное 

образование» 

https://rosuchebnik.ru/ 

material/spisok-eor- 

nachalnaya-shkola/ 

- Образовательная 

платформа «ЯКласс» 

https://www.yaklass.ru/ 

http://inerneturok.ru/
http://www.yaklass.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   родственных слов в группы 

при работе с группами слов с 

омонимичными корнями. 

Работа по построению схемы, 

отражающей различие 

родственных слов и форм 

одного и того же слова с 

учётом двух позиций: 

значение и состав слова 

(обсудить разные способы 

передачи на схеме идеи о 

полном совпадении значения 

у форм слова и сходстве 

основного значения, но не 

полной тождественности 

значения родственных слов; 

различие только в 

окончаниях между формами 

слов и различия в составе 

слова у родственных слов — 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   появление приставок, 

суффиксов). Объяснение роли 

и значения 

суффиксов/приставок. 

Работа в группах: анализ 

текста с установкой на поиск 

в нём слов с заданными 

приставками/суффиксами. 

Наблюдение за словами с 

нулевым окончанием. 

Совместное построение 

алгоритма разбора слова по 

составу. 

Тренинг в разборе слов по 

составу в соответствии с 

отрабатываемым алгоритмом, 

корректировка с помощью 

учителя своих учебных 

действий для преодоления 
ошибок при выделении в 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   слове корня, окончания, 

приставки, суффикса. 

Комментированное 

выполнение анализа 

заданных схем состава слова 

и подбор слов заданного 

состава. 

Дифференцированное 

задание: обнаружение 

ошибок в установлении 

соответствия схем состава 

слова и слов. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Морфология 

(43 ч.) 

Части речи. 
Имя существительное: 

общее значение, 

вопросы, 

употребление в речи. 

Имена 

существительные 

единственного и 

множественного 

числа. Имена 

существительные 

мужского, женского и 

среднего рода. Падеж 

имён 

существительных. 

Определение падежа, в 

котором употреблено 

имя существительное. 

Изменение имён 

существительных по 

Учебный диалог «По каким 

признакам мы распределяем 

слова по частям речи?». 

Составление по результатам 

диалога таблицы «Части 

речи», по горизонтали в 

строках таблицы отражены 

следующие параметры: 

«Значение», «Вопросы», 

«Какие признаки не 

изменяются», «какие 

признаки изменяются». 

Упражнение: группировка 

предложенного набора слов 

на основании того, какой 

частью речи они являются. 

Наблюдение за 

грамматическими признаками 

имён существительных, 

соотнесение сделанных 

- Российская 

электронная школа 

http://resh.edu.ru/ 

- Образовательная 

онлайн-платформа 

Учи.ру https://uchi.ru/ 

- Онлайн - школа 

Фоксфорд 

https://foxford.ru/ 

- Видеоуроки по 

основным предметам 

школьной программы 

http://inerneturok.ru 

- Раздел сайта 

корпорации 

«Российский учебник» 

«Начальное 

образование» 

https://rosuchebnik.ru/ 
material/spisok-eor- 

http://resh.edu.ru/
http://inerneturok.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  падежам и числам 

(склонение). Имена 

существительные 1, 2, 

3-го склонения. 

Имена 

существительные 

одушевлённые и 

неодушевлённые. Имя 

прилагательное: общее 

значение, вопросы, 

употребление в речи. 

Зависимость формы 

имени 

прилагательного от 

формы имени 

существительного. 

Изменение имён 

прилагательных по 

родам, числам и 
падежам (кроме имён 

выводов с информацией в 

учебнике. Работа в парах: 

нахождение у группы имён 

существительных 

грамматического признака, 

который объединяет эти 

имена существительные в 

группу. 

Практическая работа: 

изменение имён 

существительных по 

указанному признаку. 

Работа в группах: 

объединение имён 

существительных в группы 

по определённому признаку 

(например, род или число). 

Дифференцированное 

задание: нахождение в ряду 
имён существительных 

nachalnaya-shkola/ 
- Образовательная 

платформа «ЯКласс» 

https://www.yaklass.ru/ 

http://www.yaklass.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  прилагательных 

на -ий, -ов, -ин). 

Склонение имён 

прилагательных. 

Местоимение (общее 

представление). 

Личные местоимения, 

их употребление в 

речи. Использование 

личных местоимений 

для устранения 

неоправданных 

повторов в тексте. 

Глагол: общее 

значение, вопросы, 

употребление в речи. 

Неопределённая форма 

глагола. Настоящее, 

будущее, прошедшее 
время глаголов. 

такого слова, которое по 

какому-то грамматическому 

признаку отличается от 

остальных слов в ряду. 

Наблюдение за соотнесением 

формы имени 

прилагательного с формой 

имени существительного, 

формулирование вывода по 

результатам наблюдения, 

соотнесение собственных 

выводов с информацией в 

учебнике. 

Комментированное 

выполнение задания на 

нахождение грамматических 

признаков имён 

прилагательных. 

Практическая работа: поиск 

ошибок на согласование имён 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Изменение глаголов по 

временам, числам. Род 

глаголов в прошедшем 

времени. 

Частица не, её 

значение. 

существительных и имён 

прилагательных, исправление 

найденных ошибок. 

Наблюдение за 

грамматическими признаками 

глаголов (число, время, род в 

прошедшем времени), 

формулирование выводов по 

результатам наблюдений, 

соотнесение собственных 

выводов с информацией в 

учебнике. 

Практическая работа: анализ 

текста на наличие в нём 

глаголов, грамматические 

характеристики которых 

даны (из числа изученных). 

Творческая работа: 

трансформировать текст, 
изменяя время глагола. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Обсуждение правильности 

соотнесения глаголов и 

грамматических 

характеристик (из числа 

изученных). 

Работа в парах: группировка 

глаголов на основании 

изученных грамматических 

признаков. Наблюдение за 

ролью местоимений в тексте. 

Практическая работа: 

корректировка текста, 

заключающаяся в замене 

повторяющихся в тексте имён 

существительных 

соответствующими 

местоимениями. 

Работа в группах: 

определение уместности 

употребления местоимений в 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   тексте, обнаружение речевых 

ошибок, связанных с 

неудачным употреблением 

местоимений. 

Проверочная работа: 

проверка умения 

ориентироваться в изученных 

понятиях: часть речи, 

склонение, падеж, время, род; 

умения соотносить понятие с 

его краткой характеристикой, 

объяснять своими словами 

значение изученных понятий, 

определять изученные 

грамматические признаки. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Синтаксис 

(13 ч) 

Предложение. 

Установление при 

помощи смысловых 

(синтаксических) 

вопросов связи между 

словами в 

предложении. Главные 

члены предложения — 

подлежащее и 

сказуемое. 

Второстепенные члены 

предложения (без 

деления на виды). 

Предложения 

распространённые и 

нераспространённые. 

Наблюдение за 

однородными членами 

предложения с 
союзами и, а, но и без 

Комментированное 

выполнение задания: 

выписать из предложения 

пары слов, от одного из 

которых к другому можно 

задать смысловой 

(синтаксический) вопрос. 

Самостоятельная работа: 

установление при помощи 

смысловых (синтаксических) 

вопросов связи между 

словами в предложении. 

Учебный диалог, 

направленный на 

актуализацию знаний о видах 

предложений по цели 

высказывания и по 

эмоциональной окраске. 

Дифференцированное 

задание: определение 

- Российская 

электронная школа 

http://resh.edu.ru/ 

- Образовательная 

онлайн-платформа 

Учи.ру https://uchi.ru/ 

- Онлайн - школа 

Фоксфорд 

https://foxford.ru/ 

- Видеоуроки по 

основным предметам 

школьной программы 

http://inerneturok.ru 

- Раздел сайта 

корпорации 

«Российский учебник» 

«Начальное 

образование» 

https://rosuchebnik.ru/ 
material/spisok-eor- 

http://resh.edu.ru/
http://inerneturok.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  союзов. признака классификации 

предложений. 

Упражнение: нахождение в 

тексте предложений с 

заданными 

характеристиками. 

Работа с таблицей: по 

горизонтали в строках — вид 

по эмоциональной окраске, 

по вертикали в столбцах — 

вид по цели высказывания, 

подбор примеров для ячеек 

таблицы. Работа в группах: 

соотнесение предложений и 

их характеристик (цель 

высказывания, 

эмоциональная окраска). 

Самостоятельная работа: 

выписывание из текста 

повествовательных, 

nachalnaya-shkola/ 
- Образовательная 

платформа «ЯКласс» 

https://www.yaklass.ru/ 

http://www.yaklass.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   побудительных, 

вопросительных 

предложений. 

Работа в парах: 

классификация предложений. 

Совместное составление 

алгоритма нахождения 

главных членов предложения. 

Упражнения на нахождение 

подлежащих и сказуемых. 

Наблюдение за 

предложениями с 

однородными членами. 

Объяснение выбора нужного 

союза в предложении с 

однородными членами. 

Комментированное 

выполнение задания на 

нахождение в тексте 
предложений с однородными 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   членами. 
Работа в парах: продолжение 

ряда однородных членов 

предложения. 

Творческое задание: 

составление предложений с 

однородны- ми членами. 

Проверочная работа, 

направленная на проверку 

ориентации в изученных 

понятиях: подлежащее, 

сказуемое, второстепенные 

члены предложения, умения 

соотносить понятие 

с его краткой 

характеристикой, объяснять 

своими словами значение 

изученных понятий. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Орфография и 

пунктуация 

(50 ч.) 

Повторение правил 

правописания, 

изученных в 1 и 2 

классах. 

Формирование 

орфографической 

зоркости: осознание 

места возможного 

возникновения 

орфографической 

ошибки, 

использование 

различных способов 

решения 

орфографической 

задачи в зависимости 

от места орфограммы в 

слове. Использование 

орфографического 
словаря для 

Учебный диалог «Как 

планировать свои действия по 

решению орфографической 

задачи?», по результатам 

диалога актуализация 

последовательности действий 

по проверке изученных 

орфограмм. 

Моделирование алгоритмов 

применения изучаемых в 

данном классе 

орфографических правил, 

следование составленным 

алгоритмам. Работа в парах: 

группировка слов по месту 

орфограммы. Работа в парах: 

группировка слов по типу 

орфограммы. Работа в 

группах: группировка слов, 
написание которых можно 

- Российская 

электронная школа 

http://resh.edu.ru/ 

- Образовательная 

онлайн-платформа 

Учи.ру https://uchi.ru/ 

- Онлайн - школа 

Фоксфорд 

https://foxford.ru/ 

- Видеоуроки по 

основным предметам 

школьной программы 

http://inerneturok.ru 

- Раздел сайта 

корпорации 

«Российский учебник» 

«Начальное 

образование» 

https://rosuchebnik.ru/ 
material/spisok-eor- 

http://resh.edu.ru/
http://inerneturok.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  определения 

(уточнения) написания 

слова. Контроль и 

само- контроль при 

проверке собственных 

и предложенных 

текстов. 

Ознакомление с 

правила- 

ми правописания и их 

применение: 

разделительный 

твёрдый знак; 

непроизносимые 

согласные в корне 

слова; 

мягкий знак после 

шипящих на конце 

имён 
существительных; 

объяснить изученными 

правилами, и слов, написание 

которых изученными 

правилами объяснить нельзя. 

Комментированное 

выполнение анализа текста на 

наличие в нём слов с 

определённой орфограммой. 

Моделирование 

предложений, включая в них 

слова с непроверяемыми 

орфограммами. 

Упражнение на развитие 

контроля: нахождение 

орфографических ошибок (с 

указанием на их количество и 

без такого указания). 

Оценивание собственного 

результата выполнения 

орфографической задачи, 

nachalnaya-shkola/ 
- Образовательная 

платформа «ЯКласс» 

https://www.yaklass.ru/ 

http://www.yaklass.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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 

корректировка с помощью 

учителя своих действий для 

преодоления ошибок при 

списывании текстов и записи 

под диктовку. 

Проектное задание: 

составление собственного 

словарика трудных слов (тех, 

написание которых не 

удаётся сразу запомнить, при 

написании которых 

регулярно возникают 

сомнения и т. д.). 

Создание ситуации выбора 

для оценки своих 

возможностей при выборе 

упражнений на закрепление 

орфографического материала. 

Проблемная ситуация, 
требующая использования 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  глаголами. дополнительных источников 

информации: уточнение 

написания слов по 

орфографическому словарю 

(в том числе на электрон- ном 

носителе). 

Проектное задание: создание 

собственных текстов с 

максимальным количеством 

включённых в них словарных 

слов. Проектное задание: 

создание собственных 

текстов с максимальным 

количеством включённых в 

них слов с определён- ной 

орфограммой. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Развитие речи 

(30 ч.) 

Нормы речевого 

этикета: устное и 

письменное 

приглашение, просьба, 

извинение, 

благодарность, отказ и 

др. Соблюдение норм 

речевого этикета и 

орфоэпических норм в 

ситуациях учебного и 

бытового общения. 

Особенности речевого 

этикета в условиях 

общения с людьми, 

плохо владеющими 

русским языком. 

Формулировка и 

аргументирование 

собственного мнения в 
диалоге и 

Учебный диалог «Чем 

различаются тема текста и 

основная мысль текста? Как 

определить тему текста? Как 

определить основную мысль 

текста?». 

Комментированное 

выполнение задания на 

определение темы и основной 

мысли предложенных 

текстов. 

Дифференцированное 

задание: нахождение ошибок 

в определении темы и 

основной мысли текста. 

Практическая работа: анализ 

и корректировка текстов с 

нарушенным порядком 

предложений. 
Практическая работа: 

- Российская 

электронная школа 

http://resh.edu.ru/ 

- Образовательная 

онлайн-платформа 

Учи.ру https://uchi.ru/ 

- Онлайн - школа 

Фоксфорд 

https://foxford.ru/ 

- Видеоуроки по 

основным предметам 

школьной программы 

http://inerneturok.ru 

- Раздел сайта 

корпорации 

«Российский учебник» 

«Начальное 

образование» 

https://rosuchebnik.ru/ 
material/spisok-eor- 

http://resh.edu.ru/
http://inerneturok.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  дискуссии. Умение 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

Умение 

контролировать 

(устно 

координировать) 

действия при 

проведении парной и 

групповой работы. 

Повторение и 

продолжение работы с 

текстом, начатой во 2 

классе: признаки 

текста, тема текста, 

основная мысль 

текста, заголовок, 
корректирование 

нахождение в тексте 

смысловых пропусков. 

Совместное составление 

плана текста. Работа в парах: 

составление плана 

предложенного текста. 

Работа в группах: 

соотнесение текста и 

нескольких вариантов плана 

этого текста, обоснование 

выбора наиболее удачного 

плана. 

Практическая работа: 

воспроизведение текста в 

соответствии с заданием: 

подробно, выборочно. 

Наблюдение за тремя 

текстами разного типа 

(повествование, 
описание, рассуждение) на 

nachalnaya-shkola/ 
- Образовательная 

платформа «ЯКласс» 

https://www.yaklass.ru/ 

http://www.yaklass.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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, 

одну тему, формулирование 

выводов об особенностях 

каждого из трёх типов 

текстов. 

Обобщение результатов 

проведённого наблюдения 

при составлении таблицы 

«Три типа текстов», в строках 

таблицы отражены 

следующие параметры 

сравнения текстов: «Цель 

создания текста», 

«Особенности построения 

текста», «Особенности 

языковых средств». 

Работа в группах: выбор 

наиболее подходящего для 

каждой из предложенных 

ситуаций типа текста (с 
опорой на таблицу 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  описание, 

рассуждение) и 

создание собственных 

текстов заданного 

типа. Знакомство с 

жанром письма, 

поздравительной 

открытки, объявления. 

Изложение текста по 

коллективно или 

самостоятельно 

составленному плану. 

Изучающее, 

ознакомительное 

чтение. 

«Три типа текстов»). 

Творческие задания: 

создавать устные и 

письменные тексты 

разных типов (описание, 

рассуждение, повествование). 

Практическая работа: 

построение речевого 

высказывания в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Работа с текстами шуточных 

стихотворений о 

несоблюдении норм речевого 

этикета, культуры общения. 

Работа с аудиозаписями 

диалогов: анализ соблюдения 

норм речевого этикета. 

Самооценка собственной 

речевой культуры во время 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   общения. 
Творческие работы: создание 

с использованием норм 

речевого этикета небольших 

устных и письменных 

текстов, содержащих 

приглашение/просьбу/извине 

ние/благодарность/отказ. 

Творческие работы: создание 

с использованием норм 

речевого этикета небольших 

устных и письменных 

текстов, содержащих 

приглашение/просьбу/извине 

ние/благодарность/ отказ. 

Речевой тренинг: подготовка 

небольшого выступления о 

результатах групповой 

работы, наблюдения, 
выполненного мини- 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   исследования, проектного 

задания. 

Запись собственного 

выступления с последующим 

самоанализом. 

Ролевая игра «Наблюдатели», 

цель игры — оценка 

правильности выбора 

языковых и неязыковых 

средств устного общения на 

уроке и на переменах, в конце 

учебного дня подведение 

итогов игры. 

 

Резерв — 18 ч. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

4 класс (170 часов) 

№ 

раздела 

Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы 

организации обучения. 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы, в том числе 

по функциональной 

грамотности 

1 Сведения о 

русском языке 

(1 ч., далее 

продолжается 

изучение во 

всех разделах 

курса) 

Русский язык как язык 

межнационального 

общения. Знакомство с 

различными методами 

познания языка: 

наблюдение, анализ, 

лингвистический 

эксперимент, мини- 

исследование, проект. 

Коллективное обсуждение 

фрагмента статьи 69 

Конституции Российской 

Федерации: «Государство 

защищает культурную 

самобытность всех народов и 

этнических общностей 

Российской Федерации, 

гарантирует сохранение 

этнокультурного 

и языкового многообразия». 

Учебный диалог «Почему 

- Российская 

электронная школа 

http://resh.edu.ru/ 

- Образовательная 

онлайн-платформа 

Учи.ру https://uchi.ru/ 

- Онлайн - школа 

Фоксфорд 

https://foxford.ru/ 

- Видеоуроки по 

основным предметам 

школьной программы 

http://resh.edu.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   каждому народу важно 

сохранять свой язык? Как 

общаться разным народам, 

проживающим в одной 

стране?», в ходе диалога 

формулируются суждения о 

многообразии языкового 

пространства России и о 

значении русского языка как 

языка межнационального 

общения. 

Работа в парах: придумать 

ситуацию использования 

русского языка как языка 

межнационального общения. 

Обсуждение возможности 

использования 

лингвистического мини- 

исследования, проектного 

задания как методов изучения 

http://inerneturok.ru 
- Раздел сайта 

корпорации 

«Российский учебник» 

«Начальное 

образование» 

https://rosuchebnik.ru/ 

material/spisok-eor- 

nachalnaya-shkola/ 

- Образовательная 

платформа «ЯКласс» 

https://www.yaklass.ru/ 

http://inerneturok.ru/
http://www.yaklass.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   языка. 
Учебный диалог «Как 

выбирать источник 

информации при выполнении 

мини-исследования, 

проектного задания?». 

Практические работы во всех 

разделах курса, в ходе 

которых развивается умение 

анализировать текстовую, 

графическую, звуковую 

информацию в соответствии с 

учебной задачей. 

Выполнение совместных и 

индивидуальных проектных 

заданий с опорой на 

предложенные образцы во 

всех разделах курса. 

 

2 Фонетика и 

графика (2 ч.) 

Характеристика, 

сравнение, 

Учебный диалог «По каким 

признакам мы умеем 

- Российская 

электронная школа 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  классификация звуков 

вне слова и в слове по 

заданным параметрам. 

Звуко-буквенный 

разбор слова. 

характеризовать звуки?». 

Работа в парах: устная 

характеристика звуков по 

заданным признакам. 

Совместный анализ 

предложенного алгоритма 

звуко-буквенного разбора. 

Практическая работа: 

проведение звуко-буквенного 

разбора предложенных слов. 

http://resh.edu.ru/ 
- Образовательная 

онлайн-платформа 

Учи.ру https://uchi.ru/ 

- Онлайн - школа 

Фоксфорд 

https://foxford.ru/ 

- Видеоуроки по 

основным предметам 

школьной программы 

http://inerneturok.ru 

- Раздел сайта 

корпорации 

«Российский учебник» 

«Начальное 

образование» 

https://rosuchebnik.ru/ 

material/spisok-eor- 

nachalnaya-shkola/ 
- Образовательная 

http://resh.edu.ru/
http://inerneturok.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    платформа «ЯКласс» 

https://www.yaklass.ru 

3 Орфоэпия 

(изучается во 

всех разделах 

курса). 

Правильная интонация 

в процессе говорения и 

чтения. Нормы 

произношения звуков 

и сочетаний звуков; 

ударение 

в словах в 

соответствии с 

нормами современного 

русского 

литературного языка 

(на ограниченном 

перечне слов, 

отрабатываемом в 

учебнике). 

Использование 

орфоэпических 

словарей русского 

Наблюдение за местом 

ударения и произношением 

слов, отрабатываемых в 

учебнике. 

Дидактическая игра 

«Придумай рифму» 

(предлагаются слова из 

орфоэпического словарика, к 

ним нужно придумать 

рифмы). 

Дидактическое упражнение: 

придумать предложения 

с отрабатываемым словом из 

орфоэпического словарика. 

Практическая работа: 

поставить ударение в словах 

из орфоэпического перечня, а 

потом правильно их 

- Российская 

электронная школа 

http://resh.edu.ru/ 

- Образовательная 

онлайн-платформа 

Учи.ру https://uchi.ru/ 

- Онлайн - школа 

Фоксфорд 

https://foxford.ru/ 

- Видеоуроки по 

основным предметам 

школьной программы 

http://inerneturok.ru 

- Раздел сайта 

корпорации 

«Российский учебник» 

«Начальное 

образование» 

http://www.yaklass.ru/
http://resh.edu.ru/
http://inerneturok.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  языка при 

определении 

правильного 

произношения слов. 

произнести. Творческая 

работа: сочинить рассказ, 

включив в него все слова из 

отрабатываемого в данном 

учебном году 

орфоэпического перечня, а 

потом прочитать его всему 

классу. 

Работа в группах: найти в 

учебном орфоэпическом 

словаре слова и 

предложенного списка (не 

совпадает с отрабатываемым 

перечнем слов) и поставить в 

них ударение. 

Игра соревнование «Где 

поставить ударение?». 

Проектное задание 

«Ударение в словах, которые 

пришли в русский язык из 

https://rosuchebnik.ru/ 

material/spisok-eor- 

nachalnaya-shkola/ 

- Образовательная 

платформа «ЯКласс» 

https://www.yaklass.ru/ 

http://www.yaklass.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   французского языка». 
Работа в группах: подготовка 

аудиозаписи предложенного 

текста, при подготовке 

необходимо обращение к 

учебному орфоэпическому 

словарю для определения 

ударения в незнакомых 

словах. 

 

4 Лексика (5 ч.) Повторение и 

продолжение работы: 

наблюдение за 

использованием в речи 

синонимов, 

антонимов, 

устаревших слов 

(простые случаи). 

Наблюдение за 

использованием в речи 

фразеологизмов 

Комментированное 

выполнение задания: выбор 

из ряда синонимов слова, 

которое подходит для 

заполнения пропуска в 

предложении текста, 

объяснение своего выбора. 

Работа в группах: работа с 

дидактическим текстом, 

анализ уместности 
использования слов в 

- Российская 

электронная школа 

http://resh.edu.ru/ 

- Образовательная 

онлайн-платформа 

Учи.ру https://uchi.ru/ 

- Онлайн - школа 

Фоксфорд 

https://foxford.ru/ 

- Видеоуроки по 

основным предметам 

http://resh.edu.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (простые случаи). предложениях, нахождение 

случаев неудачного выбора 

слова, корректировка 

обнаруженных ошибок 

(выбор наиболее точного 

синонима). 

Работа с рисунками: 

соотнесение рисунков с 

соответствующими им 

фразеологизмами. 

Работа в парах: соотнесение 

фразеологизмов и их 

значений. Работа в группах: 

поиск в текстах 

фразеологизмов. 

Дифференцированное 

задание: работа со словарём 

фразеологизмов, 

выписывание значений 2—3 
фразеологизмов. 

школьной программы 

http://inerneturok.ru 

- Раздел сайта 

корпорации 

«Российский учебник» 

«Начальное 

образование» 

https://rosuchebnik.ru/ 

material/spisok-eor- 

nachalnaya-shkola/ 

- Образовательная 

платформа «ЯКласс» 

https://www.yaklass.ru/ 

http://inerneturok.ru/
http://www.yaklass.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Творческое задание: создание 

собственных шуточных 

рисунков, основанных на 

буквальном понимании 

значения слов, входящих в 

состав фразеологизма. 

 

5 Состав слова 

(морфемика) 

(5 ч.) 

Повторение: состав 

изменяемых слов, 

выделение в словах 

с однозначно 

выделяемыми 

морфемами окончания, 

корня, приставки, 

суффикса. 

Основа слова. 

Состав неизменяемых 

слов (ознакомление). 

Учебный диалог «Что мы 

помним о частях слова?», в 

ходе диалога даётся устная 

характеристика частей слова 

по заданным признакам 

(значение, способ выделения, 

способ обозначения). 

Упражнение: проведение по 

предложенному алгоритму 

разбора слова по составу. 

Работа в парах: поиск ошибок 

в разборе слова по составу. 

Проверочная работа с 

последующим самоанализом, 

- Российская 

электронная школа 

http://resh.edu.ru/ 

- Образовательная 

онлайн-платформа 

Учи.ру https://uchi.ru/ 

- Онлайн - школа 

Фоксфорд 

https://foxford.ru/ 

- Видеоуроки по 

основным предметам 

школьной программы 

http://inerneturok.ru 
- Раздел сайта 

http://resh.edu.ru/
http://inerneturok.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   отработка умений 

корректировать свои 

действия для преодоления 

ошибок в разборе слов по 

составу. 

корпорации 
«Российский учебник» 

«Начальное 

образование» 

https://rosuchebnik.ru/ 

material/spisok-eor- 

nachalnaya-shkola/ 

- Образовательная 

платформа «ЯКласс» 

https://www.yaklass.ru/ 

6 Морфология 

(43 ч.) 

Значение наиболее 

употребляемых 

суффиксов изученных 

частей речи 

(ознакомление) Части 

речи самостоятельные 

и служебные. 

Имя существительное. 

Повторение: 

склонение имён 

Работа с таблицей «Части 

речи», анализ содержания 

таблицы, установление 

основания для сравнения 

слов, относящихся к разным 

частям речи. 

Упражнение: группировка 

слов на основании того, какой 

частью речи они являются. 
Дифференцированное 

- Российская 

электронная школа 

http://resh.edu.ru/ 

- Образовательная 

онлайн-платформа 

Учи.ру https://uchi.ru/ 

- Онлайн - школа 

Фоксфорд 

https://foxford.ru/ 
- Видеоуроки по 

http://www.yaklass.ru/
http://resh.edu.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  существительных; 

имена 

существительные 1, 2, 

3-го склонения. 

Несклоняемые имена 

существительные 

(ознакомление). 

Имя прилагательное. 

Повторение: 

зависимость формы 

имени 

прилагательного от 

формы имени 

существительного. 

Склонение имён 

прилагательных во 

множественном числе. 

Местоимение. Личные 

местоимения. 
Повторение: личные 

задание: классификация 

частей речи по признаку 

(самостоятельные и 

служебные части речи). 

Комментированное 

выполнение задания, 

связанного с выбором 

основания для сравнения 

слов, относящихся к одной 

части речи, но 

различающихся 

грамматическими 

признаками. 

Работа в группах: 

нахождение основания для 

группировки слов (в качестве 

основания для группировки 

могут быть использованы 

различные признаки, 
например: по частям речи; 

основным предметам 

школьной программы 

http://inerneturok.ru 

- Раздел сайта 

корпорации 

«Российский учебник» 

«Начальное 

образование» 

https://rosuchebnik.ru/ 

material/spisok-eor- 

nachalnaya-shkola/ 

- Образовательная 

платформа «ЯКласс» 

https://www.yaklass.ru/ 

http://inerneturok.ru/
http://www.yaklass.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  местоимения 1-го и 

3-го лица 

единственного и 

множественного 

числа; склонение 

личных местоимений. 

Глагол. Изменение 

глаголов по лицам и 

числам в настоящем и 

будущем времени 

(спряжение). І и ІІ 

спряжение глаголов. 

Способы определения 

I и II спряжения 

глаголов. 

Наречие (общее 

представление). 

Значение, вопросы, 

употребление в речи. 
Предлог. Повторение: 

для имён существительных 
— по родам, числам, 

склонениям, для глаголов — 

по вопросам, временам, 

спряжениям). 

Практическая работа: 

определение грамматических 

признаков имён 

существительных. 

Упражнение: соотнесение 

слов и наборов их 

грамматических 

характеристик. Работа в 

парах: группировка имён 

существительных по разным 

основаниям. 

Упражнение: нахождение в 

тексте (например, в 

поэтическом) имён 
существительных с 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  отличие предлогов от 

приставок. 

Союз; союзы и, а, но в 

простых и сложных 

предложениях. 

заданными грамматическими 

характеристиками. 

Дифференцированное 

задание: нахождение в ряду 

имён существительных 

лишнего имени 

существительного — 

не имеющего какого-то из тех 

грамматических признаков, 

которыми обладают 

остальные слова в группе. 

Практическая работа: 

определение грамматических 

признаков имён 

прилагательных. 

Комментированное 

выполнение задания по 

соотнесению формы имени 

прилагательного с формой 
имени существительного. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Работа в группах: анализ 

дидактического текста, поиск 

ошибок на согласование имён 

существительных и имён 

прилагательных, исправление 

найденных ошибок. 

Практическая работа: 

определение грамматических 

признаков глаголов. 

Комментированное 

выполнение задания: 

соотнесение глаголов и их 

грамматических 

характеристик. 

Работа в группах: 

объединение глаголов в 

группы по определённому 

признаку (например, время, 

спряжение). 
Моделирование в процессе 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   коллективной работы 

алгоритма 

определения спряжения 

глаголов с безударными 

личными 

окончаниями, следование 

данному алгоритму при 

определении спряжения 

глагола. 

Совместное выполнение 

задания: анализ текста на 

наличие в нём глаголов, 

грамматические 

характеристики которых 

даны. 

Работа с таблицей, 

обобщающей результаты 

работы с грамматическими 

характеристиками глаголов: 
чтение таблицы, 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   дополнение примерами. 

Наблюдение за наречиями: 

установление значения и 

особенностей употребления 

наречий в речи. 

Практическая работа: 

проведение 

морфологического анализа 

имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по 

предложенным в учебнике 

алгоритмам. 

Дифференцированное 

задание: поиск ошибок в 

проведении разбора слова как 

части речи. 

Практическая работа: 

соотнесение понятия 

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   с его краткой 

характеристикой. 

 

7 Синтаксис 

(16 ч.) 

Повторение: слово, 

сочетание слов 

(словосочетание) и 

предложение, 

осознание их сходства 

и 

различий; виды 

предложений по цели 

высказывания 

(повествовательные, 

вопросительные и 

побудительные); виды 

предложений по 

эмоциональной 

окраске 

(восклицательные и 

невосклицательные); 

связь между словами в 

Учебный диалог, в ходе 

которого сравниваются 

предложение, 

словосочетание, слово, 

обосновываются их сходство 

и различия. 

Работа в группах: 

классификация предложений 

по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. 

Наблюдение за различиями 

простых и сложных 

предложений. 

Упражнение: группировка 

предложений по 

определённому признаку. 

Упражнение: нахождение в 

тексте предложений с 

- Российская 

электронная школа 

http://resh.edu.ru/ 

- Образовательная 

онлайн-платформа 

Учи.ру https://uchi.ru/ 

- Онлайн - школа 

Фоксфорд 

https://foxford.ru/ 

- Видеоуроки по 

основным предметам 

школьной программы 

http://inerneturok.ru 

- Раздел сайта 

корпорации 

«Российский учебник» 

«Начальное 

образование» 

http://resh.edu.ru/
http://inerneturok.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  словосочетании и 

предложении 

(при помощи 

смысловых вопросов); 

распространённые и 

нераспространённые 

предложения. 

Предложения с 

однородными 

членами: без союзов, с 

союзами: а, но, с 

одиночным союзом и. 

Интонация 

перечисления в 

предложениях с 

однородными 

членами. 

Простое и сложное 

предложение 

(ознакомление). 

заданными 

характеристиками. Работа с 

таблицей: по горизонтали в 

строках вид по 

эмоциональной окраске, по 

вертикали в столбцах вид по 

цели высказывания, подбор 

примеров для ячеек таблицы. 

Совместный анализ 

алгоритма синтаксического 

разбора 

предложений, отработка 

проведения разбора по 

предложенному алгоритму. 

Практическая работа: 

соотнесение изученных 

понятий (однородные члены 

предложения, сложное 

предложение) с примерами. 

https://rosuchebnik.ru/ 

material/spisok-eor- 

nachalnaya-shkola/ 

- Образовательная 

платформа «ЯКласс» 

https://www.yaklass.ru/ 

http://www.yaklass.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Сложные 

предложения: 

сложносочинённые с 

союзами и, а, но; 

бессоюзные сложные 

предложения (без 

называния терминов). 

  

8 Орфография и 

пунктуация 

(50 ч.) 

Повторение правил 

правописания, 

изученных в 1—3 

классах. 

Формирование 

орфографической 

зоркости: осознание 

места возможного 

возникновения 

орфографической 

ошибки, 

использование 

различных способов 

Учебный диалог «Как 

планировать свои действия по 

решению орфографической 

задачи?», по результатам 

диалога актуализация 

последовательности действий 

по проверке изученных 

орфограмм. 

Моделирование алгоритмов 

применения изучаемых в 

данном классе 

орфографических правил, 

следование составленным 

- Российская 

электронная школа 

http://resh.edu.ru/ 

- Образовательная 

онлайн-платформа 

Учи.ру https://uchi.ru/ 

- Онлайн - школа 

Фоксфорд 

https://foxford.ru/ 

- Видеоуроки по 

основным предметам 

школьной программы 

http://inerneturok.ru 

http://resh.edu.ru/
http://inerneturok.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  решения 

орфографической 

задачи в зависимости 

от места орфограммы в 

слове. Использование 

орфографического 

словаря для 

определения 

(уточнения) написания 

слова. Формирование 

действия контроля при 

проверке собственных 

и предложенных 

текстов. Ознакомление 

с правила- ми 

правописания и их 

применение: 

безударные падежные 

окончания имён 

существительных 

алгоритмам. 

Комментированное 

выполнение анализа текста на 

наличие в нём слов с 

определённой орфограммой. 

Упражнение на развитие 

контроля: установление при 

работе с дидактическим 

текстом соответствия 

написания слов 

орфографическим нормам, 

нахождение 

орфографических ошибок. 

Работа в группах: 

нахождение ошибок на 

применение способа 

проверки орфограммы; 

ошибок в объяснении выбора 

буквы на месте орфограммы. 
Работа в парах: группировка 

- Раздел сайта 

корпорации 

«Российский учебник» 

«Начальное 

образование» 

https://rosuchebnik.ru/ 

material/spisok-eor- 

nachalnaya-shkola/ 

- Образовательная 

платформа «ЯКласс» 

https://www.yaklass.ru/ 

http://www.yaklass.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (кроме 

существительных на - 

мя, -ий, -ие, 

-ия, а также кроме 

собственных имён 

существительных на - 

ов, -ин, -ий); 

безударные падежные 

окончания имён 

прилагательных; 

мягкий знак после 

шипящих на конце 

глаголов в форме 2-го 

лица единственного 

числа; наличие или 

отсутствие мягкого 

знака в глаголах на - 

ться и -тся; 

безударные личные 
окончания глаголов; 

слов по месту орфограммы. 

Работа в парах: группировка 

слов по типу орфограммы. 

Работа в группах: 

группировка слов, написание 

которых можно объяснить 

изученными правилами, и 

слов, написание которых 

изученными правилами 

объяснить нельзя. 

Моделирование 

предложений, включающих 

слова с непроверяемыми 

орфограммами. 

Оценивание собственного 

результата выполнения 

орфографической задачи, 

корректировка с помощью 

учителя своих действий для 
преодоления ошибок при 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  знаки препинания 

в предложениях с 

одно- родными 

членами, 

соединёнными 

союзами и, а, но, и без 

союзов. 

Наблюдение за 

знаками препинания в 

сложном 

предложении, 

состоящем из двух 

простых. 

Наблюдение за 

знаками препинания в 

предложении с прямой 

речью после слов 

автора. 

списывании текстов и записи 

под диктовку. 

Проектное задание: 

составление собственного 

словарика трудных слов (тех, 

написание которых не 

удаётся сразу запомнить, при 

написании которых 

регулярно возникают 

сомнения и т. д.). 

Создание ситуации для 

оценки своих возможностей: 

выбор упражнений на 

закрепление 

орфографического мате- 

риала. 

Проблемная ситуация, 

требующая использования 

дополнительных источников 
информации: уточнение 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   написания слов по 

орфографическому словарю 

(в том числе на электронном 

носителе). 

Проектное задание: создание 

собственных текстов с 

максимальным количеством 

включённых в них словарных 

слов. 

 

9 Развитие речи 

(30 ч.) 

Повторение и 

продолжение работы, 

начатой 

в предыдущих классах: 

ситуации устного и 

письменного общения 

(письмо, 

поздравительная 

открытка, объявление 

и др.); диалог; 

монолог; отражение 

Работа в группах: анализ 

текста, обоснование 

целесообразности выбора 

языковых средств, 

соответствующих цели и 

условиям общения. 

Работа в парах: анализ 

дидактического текста и 

нахождение в нём смысловых 

ошибок. 
Творческие задания: 

- Российская 

электронная школа 

http://resh.edu.ru/ 

- Образовательная 

онлайн-платформа 

Учи.ру https://uchi.ru/ 

- Онлайн - школа 

Фоксфорд 

https://foxford.ru/ 

- Видеоуроки по 

основным предметам 

http://resh.edu.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  темы текста или 

основной мысли в 

заголовке. 

Корректирование 

текстов (заданных и 

собственных) с учётом 

точности, 

правильности, 

богатства и 

выразительности 

письменной речи. 

Изложение 

(подробный устный и 

письменный пересказ 

текста; выборочный 

устный пересказ 

текста). 

Сочинение как вид 

письменной работы. 

Изучающее, 

создавать устные и 

письменные тексты разных 

типов (описание, 

рассуждение, повествование). 

Практическая работа: выбор 

соответствующего заданной 

ситуации жанра и написание 

письма, поздравительной 

открытки, записки. 

Творческое задание: 

составление текстов разных 

типов (описание, 

повествование, рассуждение) 

на одну и ту же тему. 

Практическая работа: 

написание отзыва на 

прочитанную книгу. 

Работа в группах: 

корректировка 
дидактического текста, в 

школьной программы 

http://inerneturok.ru 

- Раздел сайта 

корпорации 

«Российский учебник» 

«Начальное 

образование» 

https://rosuchebnik.ru/ 

material/spisok-eor- 

nachalnaya-shkola/ 

- Образовательная 

платформа «ЯКласс» 

https://www.yaklass.ru/ 

http://inerneturok.ru/
http://www.yaklass.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ознакомительное 

чтение. Поиск 

информации, заданной 

в тексте в явном виде. 

Формулирование 

простых выводов на 

основе информации, 

содержащейся в 

тексте. Интерпретация 

и обобщение 

содержащейся в тексте 

информации. 

котором допущены 

смысловые ошибки. 

Совместное выполнение 

задания: анализ текстов по 

критериям: правильность, 

богатство, выразительность. 

Анализ собственных 

действий при работе над 

изложениями и сочинениями, 

соотнесение своих действий с 

предложенными 

алгоритмами. 

Самооценка правильности 

выполнения учебной задачи: 

соотнесение собственного 

текста с исходным (для 

изложений) и с заданной 

темой (для сочинений). 

Практическое задание: выбор 

источника получения 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   информации (определённый 

тип словаря, справочников) 

для решения учебно – 

практической задачи. 

Творческое задание: 

подготовка небольшого 

публичного выступления. 

 

Резерв 18 часов 



 

Последовательность тематических блоков и 

выделенное количество учебных часов на их изучение 

могут быть скорректированы с учётом резервных 

уроков для обеспечения возможности реализации 

дифференциации содержания с учётом 

образовательных потребностей и интересов 

обучающихся: на дополнительное включение в 

планирование тем, авторов, произведений, на 

рекомендации по организации самостоятельного 

чтения, на подготовку проектных заданий. 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

1-4 класс 
 

 

Содержание: 

1. Пояснительная записка. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

4. Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета и 

возможность использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов. 

 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» на уровне начального общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования программы воспитания, а также в соответствии со следующими нормативными документами: 

 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (редакция от 30.12.2021, с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2022). 

2. Приказ Минпросвещения от 31.05.2021 N9 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; НОВОЕ! 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р) 

4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, 

«Просвещение», 2009 

5. Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения з РФ (утверждена распоряжением Правительства РФ от 03 июня 2017г. № 1155- 

р) 

6. Примерная ООП НОО, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15) (новая еще не вышла) 

 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне начального общего образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения программы начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее — ФГОС НОО)1, а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в программе воспитания. 

Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи в его изучении во многом определяют результаты 

обучающихся по другим предметам. Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей младших школьников, формирует умения извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной учебной 

деятельности. 



 

Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии функциональной грамотности младших школьников, особенно таких её 

компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. Первичное знакомство с системой русского 

языка, богатством его выразительных возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и 

ситуациях общения способствуют успешной социализации младшего школьника. Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 

мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, участвует в формировании самосознания и мировоззрения личности, является 

важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского народа и других народов России. Свободное владение 

языком, умение выбирать нужные языковые средства во многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, 

проявления себя в различных жизненно важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения, в том числе речевого, что способствует формированию внутренней позиции личности. Личностные 

достижения младшего школьника непосредственно связаны с осознанием языка как явления национальной культуры, пониманием связи языка и 

мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами являются развитие устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, 

формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка. Достижение этих личностных результатов — длительный процесс, 

разворачивающийся на протяжении изучения содержания предмета. 

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии младшего школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения 

предметных и универсальных действий на материале русского языка станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы 

в жизни. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

— приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о многообразии языков и культур на территории Российской 

Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 

осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

— овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка: аудированием, говорением, чтением, письмом; 

— овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии 

и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой деятельности норм современного 

русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

— развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 

образованию. 

Примерная рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи учителю начальных классов в создании рабочей программы 

по учебному предмету «Русский язык», ориентированной на современные тенденции в школьном образовании 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 содержание учебного предмета «Русский язык» по годам обучения в 

соответствии с ФГОС НОО, Основной образовательной программой начального общего образования, программой воспитания; 

3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного класса, используя рекомендованное распределение 

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

материала разделов/тем курса. 

В программе определяются цели изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне начального общего образования, планируемые результаты 

освоения младшими школьниками предмета «Русский язык»: личностные, метапредметные, предметные. Личностные и метапредметные результаты 

представлены с 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 рекомендуемую 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 предоставляет возможности для реализации различных методических 

подходов к преподаванию учебного предмета «Русский язык» при условии сохранения обязательной части содержания курса. 

Содержание рабочей программы составлено таким образом, что достижение младшими школьниками как личностных, так и метапредметных 

результатов обеспечивает преемственность и перспективность в освоении областей знаний, которые отражают ведущие идеи учебных предметов 

основной школы и подчёркивают пропедевтическое значение этапа начального образования, формирование готовности младшего школьника к 

дальнейшему обучению. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения является признание равной значимости работы по 

изучению системы языка и работы по совершенствованию речи младших школьников. Языковой материал призван сформировать первоначальные 

представления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм русского литературного языка, орфографических и пунктуационных правил. 

Развитие устной и письменной речи младших школь-ников направлено на решение практической задачи развития всех видов речевой деятельности, 

отработку навыков использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и правил речевого этикета в процессе устного и 

письменного общения. Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным предметом «Литературное чтение». 

Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», — 675 (5 часов в неделю в каждом классе): в 1 классе — 165 ч, во 2—4 классах — 

по 170 ч. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1 КЛАСС 

Обучение грамоте1 

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. 

1 Начальным этапом изучения предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» в 1 классе является курс «Обучение грамоте»: обучение письму идёт параллельно с обучением 

чтению. На «Обучение грамоте» отводится 9 часов в неделю: 5 часов «Русского языка» (обучение письму) и 4 часа «Литературного чтения» (обучение чтению). Продолжительность 

«Обучения грамоте» зависит от уровня подготовки класса и может составлять от 20 до 23 недель, соответственно, продолжительность изучения систематического курса в 1 классе мо- 

жет варьироваться от 13 до 10 недель. 



 

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 количе ства звуков. Сопоставление 

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

слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Определение места ударения. 

Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов в слове. Ударный слог. 

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской графики. Буквы гласных как показатель твёрдости — мягкости согласных 

звуков. Функции букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 
Последовательность букв в русском алфавите. 

 

Чтение 

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений. Выразительное чтение на материале небольших прозаических текстов и стихотворений. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время 

письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, аккуратным почерком. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Приёмы и последовательность правильного списывания текста. 

Функция небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 

ударением), ча, ща, чу, щу; прописная буква в начале предложения, в именах собственных (имена людей, клички животных); перенос слов по слогам без 

стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

 

Систематический курс 

Общие сведения о языке 

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

Фонетика 



 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их 

различение. Звонкие и глухие согласные звуки, их различение. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. 

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

Графика 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости согласных звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на 

письме мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного 

звука в конце слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного языка (на ограниченном 

перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Лексика 

Слово как единица языка (ознакомление). 

Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета (ознакомление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Синтаксис 

Предложение как единица языка (ознакомление). 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Установление связи слов в предложении при помощи смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из набора форм слов. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: 

• раздельное написание слов в предложении; 

• прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях людей, кличках животных; 

• перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

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

• сочетания чк, чн; 

• слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 

Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (ознакомление). 

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр 

видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи). 

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 



 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в первом классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных 

учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

— сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей; 

—сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей; 

—устанавливать основания для сравнения звуков, слов (на основе образца); 

—характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных звуков; твёрдых согласных, мягких согласных, звонких согласных, 

глухих согласных звуков; слов с заданным звуком. 

Базовые исследовательские действия: 

—проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, подбирать слова к модели; 

—формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 

—использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 

Работа с информацией: 

—выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по орфографическому словарику учебника; место ударения в слове по 

перечню слов, отрабатываемых в учебнике; 

—анализировать графическую информацию — модели звукового состава слова; 

—самостоятельно создавать модели звукового состава слова. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

— воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения нормы речевого этикета; соблюдать правила ведения диалога; 

— воспринимать разные точки зрения; 

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

— строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о звуковом и буквенном составе слова. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

— выстраивать последовательность учебных операций при проведении звукового анализа слова; 

— выстраивать последовательность учебных операций при списывании; 

— удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении звуков буквами, при списывании текста, при письме под 

диктовку; 

Самоконтроль: 

— находить указанную ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при письме под диктовку или списывании слов, предложений; 

— оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, предложений. 

Совместная деятельность: 



 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по её достижению, распределять роли, договариваться, учитывать 

интересы и мнения участников совместной работы; 

— ответственно выполнять свою часть работы. 

 

2 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. Первоначальные представления о многообразии языкового 

пространства России и мира. Методы познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение ударных и безударных гласных звуков, твёрдых и мягких согласных 

звуков, звонких и глухих согласных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных 

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

Парные и непарные по твёрдости — мягкости согласные звуки. 

Парные и непарные по звонкости — глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; 

согласный звонкий — глухой, парный — непарный. 

Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в середине слова; разделительный. Использование на письме разделительных ъ 

и ь. 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с 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. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац (красная строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного). 

 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного языка (на ограниченном 

перечне слов, отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного перечня слов (орфоэпического словаря учебника) для решения практических 

задач. 

Лексика 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее представление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

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

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных 

слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

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



 

Морфология 

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

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

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы («какой?», «какая?», «какое?», «какие?»), употребление в речи. 

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

Синтаксис 

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

Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от слова. Наблюдение за выделением в устной речи одного из слов 

предложения (логическое ударение). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные предложения. 

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и невосклицательные предложения. 

Орфография и пунктуация 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички животных); знаки препинания в конце предложения; перенос 

слов со строки на строку (без учёта морфемного членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, 

чу, щу; сочетания чк, чн (повторение правил правописания, изученных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы 

решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря учебника для определения 

(уточнения) написания слова. Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: 

• разделительный мягкий знак; 

• сочетания чт, щн, нч; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

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

• прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички животных, географические названия; 

• раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения собственного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). 

Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового 

общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности при проведении парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рассказа по личным наблюдениям и вопросам. 

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

мысли. Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Последовательность частей текста (абзацев). 



 

Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста 

вслух с соблюдением правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с опорой на вопросы. 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» во втором классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных 

учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

— сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные (родственные) слова и слова с омонимичными корнями; 

— сравнивать значение однокоренных (родственных) слов; сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов; 

— устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос отвечают, что обозначают; 

—характеризовать звуки по заданным параметрам; 

— определять признак, по которому проведена классификация звуков, букв, слов, предложений; 

— находить закономерности на основе наблюдения за языковыми единицами. 

— ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); соотносить понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

— проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами (слово, предложение, текст); 

— формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются / не являются однокоренными (родственными). 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для получения информации; 

— устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

— анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; «читать» информацию, представленную в 

схеме, таблице; 

— с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 

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

— признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа результатов наблюдения за языковыми единицами; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение о результатах наблюдения за языковыми единицами; 

— строить устное диалогическое выказывание; 

— строить устное монологическое высказывание на определённую тему, на основе наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, правильной 



 

интонации; 

— устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного или услышанного текста. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

— планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

—устанавливать с помощью учителя причины успеха/неудач при выполнении заданий по русскому языку; 

—корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок при выделении в слове корня и окончания, при списывании 

текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность: 

—строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении парных и групповых заданий на уроках русского языка: 

распределять роли, договариваться, корректно делать замечания и высказывать пожелания участникам совместной работы, спокойно принимать 

замечания в свой адрес, мирно решать конфликты (в том числе с небольшой помощью учителя); 

—совместно обсуждать процесс и результат работы; 

—ответственно выполнять свою часть работы; 

—оценивать свой вклад в общий результат. 

 

3 КЛАСС 
Сведения о русском языке 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика 

Звуки русского языка: гласный/согласный, гласный ударный/безударный, согласный твёрдый/мягкий, парный/непарный, согласный глухой/звонкий, 

парный/непарный; функции разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия использования на письме разделительных мягкого и твёрдого знаков 

(повторение изученного). 

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

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Орфоэпия 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного русского лите ратурного языка (на 

ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 

Лексика 

Повторение: лексическое значение слова. 



 

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

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов 

и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах кор ня (простые случаи); окончание как изменяемая часть слова 

(повторение изученного). 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, суффикс — значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление). 

Морфология 

Части речи. 

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена существительные единственного и множественного числа. Имена 

существительные мужского, женского и среднего рода. Падеж имён существительных. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Изменение имён существительных по падежам и числам (склонение). Имена существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена существи- 

тельные одушевлённые и неодушевлённые. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного. 

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

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в речи. Использование личных местоимений для устранения 

неоправданных повторов в тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая форма глагола Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение 

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

Частица не, её значение. 

Синтаксис 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в предложении. Главные члены предложения 

— подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Предложения распространённые и нераспространённые. 

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

Орфография и пунктуация 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки, различные способы решения орфографической 

задачи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и 

применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

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

орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие: формулировать и аргументировать собственное мнение 

в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; контролировать (устно координировать) действия 

при проведении парной и групповой работы. 

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

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: признаки текста, тема текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование 

текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. Связь предложений в тексте с помощью личных местоимений, 

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

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающее, ознакомительное чтение. 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в третьем классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

—сравнивать грамматические признаки разных частей речи; 

—сравнивать тему и основную мысль текста; 

—сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение); сравнивать прямое и переносное значение слова; 

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

—объединять имена существительные в группы по определённому признаку (например, род или число); 

—определять существенный признак для классификации звуков, предложений; 

—устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в предложении; 

—ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные члены предложения, часть речи, склонение) и соотносить 

понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

—определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на основе предложенных учителем критериев; 

—с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения текста; 

— высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом; 

— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 



 

— формулировать выводы об особенностях каждого из трёх типов текстов, подкреплять их доказательствами на основе ре зультатов проведенного 

наблюдения; 

— выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе предложенных критериев). 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации при выполнении мини-исследования; 

— анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как результата наблюдения за языковыми единицами. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

— готовить небольшие выступления о результатах групповой работы, наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

— создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм 

речевого этикета. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению орфографической задачи; выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

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

— корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок при выделении в слове корня и окончания, при определении 

части речи, члена предложения при списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) при выполнении коллективного 

мини-исследования или проектного задания на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— выполнять совместные (в группах) проектные задания 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. Раз-личные методы познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, 

мини-исследование, проект. 

Фонетика и графика 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным параметрам. Звуко-буквенный разбор слова. 



 

Орфоэпия 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного произношения слов. 

Лексика 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 

Состав слова (морфемика) 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суф-фикса (повторение 

изученного). 

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи (ознакомление). 

Морфология 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье 

во множественном числе); собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий; имена существительные 1, 2, 3-го склонения (повторение изученного). 

Несклоняемые имена существительные (ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного (повторение). Склонение имён 

прилагательных во множественном числе. 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1-го и 3-го лица единственного и множественного числа; склонение 

личных местоимений. 

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). I и II спряжение глаголов. Способы определения I 

и II спряжения глаголов. 

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

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). 

Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях. 

Частица не, её значение (повторение). 

Синтаксис 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и различий; виды предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные и побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные); связь 

между словами в словосочетании и предложении (при помощи смысловых вопросов); распространённые и нераспространённые предложения 

(повторение изученного). 

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с одиночным союзом и. Интонация перечисления в предложениях с 

однородными членами. 



 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: сложносочинённые с союзами и, а, но; бессоюзные сложные 

предложения (без называния терминов). 

Орфография и пунктуация 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки; различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфо-граммы в слове; контроль при проверке 

собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имён 

существительных на -ов, -ин, -ий); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа; 

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

• безударные личные окончания глаголов; 

• знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюдение). 

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

Развитие речи 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного и письменного общения (письмо, поздравительная 

открытка, объявление и др.); диалог; монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, правильности, богатства и выразительности письмен-ной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный пересказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы. 

Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в четвёртом классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

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

относящихся к одной части речи, но отличающихся грамматическими признаками; 

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

— объединять глаголы в группы по определённому признаку (например, время, спряжение); 

— объединять предложения по определённому признаку; 

— классифицировать предложенные языковые единицы; 

— устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 



 

— ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределённая форма, однородные члены предложения, сложное 

предложение) и соотносить понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

— сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

— проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звуко-буквенный, морфемный, морфологический, синтаксический); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения за языковым материалом 

(классификации, сравнения, мини-исследования); 

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

— прогнозировать возможное развитие речевой ситуации. 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками в поисках информации, необходимой для решения 

учебно-практической задачи; находить дополнительную информацию, используя справочники и словари; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах самостоятельно или на основании предложенного 

учителем способа её проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) 

элементарные правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые средства для выражения эмоций в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

— строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при обобщении результатов наблюдения за орфографическим 

материалом; 

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

— готовить небольшие публичные выступления; 

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

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

— самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; предвидеть трудности и возможные ошибки. 

Самоконтроль: 

— контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные действия для преодоления ошибок; 

— находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины; 

— оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой вклад в неё; 

— адекватно принимать оценку своей работы. 



 

Совместная деятельность: 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы, планы, идеи. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

новообразования 

гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изучение русского языка, отражающего историю и 

культуру страны; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с 

художественными произведениями; 

— уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из художественных произведений; 

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

нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием адекватных языковых средств для выражения 

своего состояния и чувств; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям (в том числе связанного 

с использованием недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в искусстве слова; осознание важности русского 

языка как средства общения и самовыражения; 



 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной) 

при поиске дополнительной информации в процессе языкового образования; 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения 

и соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из художественных произведений), ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, 

возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 

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

— неприятие действий, приносящих ей вред; ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные представления о системе языка как одной из 

составляющих целостной научной картины мира); 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании, в том числе познавательный 

интерес к изучению русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие познавательные 

универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

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

(частеречная принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых единиц; 

— объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

— определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей речи, предложений, текстов); классифицировать 

языковые единицы; 

— находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; 

анализировать алгоритм действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного алгоритма, формулировать 

запрос на дополнительную информацию; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять по предложенному плану проектное 

задание; 



 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения за языковым материалом 

(классификации, сравнения, исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала; 

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

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой информации, для уточнения; 

— согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки 

(обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных представителей) правила информационной 

безопасности при поиске информации в Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о 

синонимах слова); 

— анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

— понимать лингвистическую информацию, зафиксирован-ную в виде таблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления лингвистической информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные универсальные учебные действия. 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

— готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного мини- 

исследования, проектного задания; 

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

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

— соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

— находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографическую и пунктуационную ошибку; 

— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их по предложенным критериям. 



 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

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

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

слог; 

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 

 

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова; 

— правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последовательности букв русского алфавита для упорядочения 

небольшого списка слов; 

— писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы, соединения букв, слова; 

— применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички животных); перенос 

слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 

ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объёмом не более 25 слов; 

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3—5 слов, тексты объёмом не более 20 слов, правописание 

которых не расходится с произношением; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— понимать прослушанный текст; 

— читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и пауз в соответствии со знаками пре-пинания в конце 

предложения; 



 

— находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

— составлять предложение из набора форм слов; 

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

— использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

 

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

— осознавать язык как основное средство общения; 

— характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: согласный парный/непарный по твёрдости/мягкости; 

согласный парный/непарный по звонкости/глухости; 

— определять количество слогов в слове (в том числе при стечении согласных); делить слово на слоги; 

— устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций букв е, ё, ю, я; 

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине слова; 

— находить однокоренные слова; 

— выделять в слове корень (простые случаи); 

— выделять в слове окончание; 

— выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и уточнять значение по учебным словарям; случаи 

употребления синонимов и антонимов (без называния терминов); 

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

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и др.; 

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

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

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

— применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); прописная 

буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; раздельное написание предлогов с именами 

существительными, разделительный мягкий знак; 

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объёмом не более 50 слов; 

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил 

правописания; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 предложения на определённую тему, по наблюдениям) с 

соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

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

— составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по вопросам; 



 

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

— составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

— писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с опорой на вопросы; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия. 

 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

— объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

— характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным параметрам; 

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

— определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; устанавливать соотношение звукового и бук-венного состава, в 

том числе с учётом функций букв е, ё, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми согласными; 

— различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без 

называния термина); различать однокоренные слова и синонимы; 

— находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс; 

— выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и антонимы к словам разных частей речи; 

— распознавать слова, употреблённые в прямом и 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 падежом, числом и родом имён существительных; 

— распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что сделать?»; определять грамматические признаки 

глаголов: форму времени, число, род (в про-шедшем времени); изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем времени — по родам; 

— распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в 

тексте;  

— различать предлоги и приставки; 

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

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

— распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; применять изученные правила правописания, в том числе 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные в корне слова; разделительный 

твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со словами; 

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

— писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных правил правописания; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 



 

— понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

— формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации устно и письменно (1—2 предложения); 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5 предложений на определённую тему, по наблюдениям) с 

соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты (2—4 предложения), содержащие 

приглашение, просьбу, извинение, 

благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета; 

— определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но); 

— определять ключевые слова в тексте; 

— определять тему текста и основную мысль текста; 

— выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или предложений их смысловое содержание; 

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

— писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно составленному плану; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные понятия; 

— уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

 

4 АСС 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

— осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, осознавать язык как одну из главных духовно- 

нравственных ценностей народа; 

— объяснять роль языка как основного средства общения; объяснять роль русского языка как государственного языка Российской Федерации 

и языка межнационального общения; 

— осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры человека; 

— проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом); 

— подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам антонимы; 

— выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова по контексту; 

— проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять схему состава слова; соотносить состав слова с 

представленной схемой; 

— устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме изученного) по комплексу освоенных грамматических 

признаков; 

— определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число, падеж; проводить разбор имени существительного 

как части речи; 

— определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном числе), число, падеж; проводить разбор имени 

прилагательного как части речи; 

— устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в 

настоящем и будущем времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам 

и числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 



 

— определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном 

числе); использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

— различать предложение, словосочетание и слово; 

— классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

— различать распространённые и нераспространённые предложения; 

— распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с однородными членами; использовать предложения с 

однородными членами в речи; 

— разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и 

бессоюзные сложные предложения без называния терминов); составлять простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух простых 

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

— производить синтаксический разбор простого предложения; 

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

— применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имён 

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

лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в 

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

— правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

— писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил правописания; 

— находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные правила, описки; 

— осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); выбирать адекватные языковые средства в ситуации 

общения; 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную 

интонацию, нормы речевого взаимодействия; 

— создавать небольшие устные и письменные тексты (3— 5 предложений) для конкретной ситуации письменного общения (письма, 

поздравительные открытки, объявления и др.); 

— определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с опорой на тему или основную мысль; 

— корректировать порядок предложений и частей текста; 

— составлять план к заданным текстам; 

— осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

— осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

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

— осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; формулировать устно и письменно простые выводы на основе 

прочитанной (услышанной) информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия; 



 

— уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в 

федеральный перечень. 

Тематическое планирование 

с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета 

и возможность использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов 

1 класс (165 часов) 

 

Тема, раздел курса, 

примерное 
количество часов 

Предметное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

Электронные 

образовательные 
ресурсы 

Обучение грамоте 

Добукварный 

период (17) 

Первая учебная тетрадь «Пропись». 

Рабочая строка. Верхняя и нижняя 

линии рабочей строки. Письмо овалов и 

полуовалов. Модели предложений. 

Рисование бордюров. Письмо длинных 

прямых наклонных линий. Письмо 

длинных прямых наклонных линий с 

закруглением внизу влево и короткой 

наклонной линии с закруглением внизу 

вправо. Письмо длинных прямых 

наклонных линий с закруглением внизу 

вправо и короткой наклонной линии с 

закруглением внизу влево. Письмо 

больших и маленьких овалов и коротких 

наклонных линий. Письмо коротких и 

длинных наклонных линий и их 

чередование. Письмо наклонных линий 

с петлёй вверху/внизу. Письмо овалов и 

полуовалов. Письмо строчной и 

заглавной букв А,а. Письмо строчной и 

заглавной букв О,О. Письмо строчной и 

заглавной букв И,и. Упражнения в 

написании строчной и заглавной букв 

И,и. Письмо строчной буквы ы. 

Письмо строчной и заглавной букв У,у. 

Работа с серией сюжетных картинок 

Совместная работа 

Самостоятельная работа 

Учебный диалог 

Слушание текста 

Отвечать на вопросы учителя о назначении прописи. 

Ориентироваться в первой учебной тетради. 
Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте, 

демонстрировать правильное положение ручки при письме. 

Воспроизводить с опорой на наглядный материал (иллюстрации в 

прописи, плакаты и др.) гигиенические правила письма. 

Называть письменные принадлежности с опорой на иллюстрации 

прописи. 

Обводить предметы по контуру. 

Находить элементы букв в контурах предметных картинок, данных на 

страницах прописи. 

Обводить элементы букв, соблюдая указанное в прописи направление 

движения руки. 

Писать графические элементы по заданному в прописи образцу: правильно 

располагать на рабочей строке элементы букв, соблюдать интервал между 

графическими элементами. 

Чередовать элементы узоров, ориентируясь на образец. 

Воспроизводить с опорой на наглядный материал (иллюстрации в 

прописи, плакаты и др.) гигиенические правила письма, демонстрировать 

их выполнение в процессе письма. 
Обводить предметы по контуру. 

https://www. 

yaklass.ru/p/ 

obuchenie- 

gramote/azb 

uka/znakom 

stvo-s- 

bukvami-i- 

zvukami- 

6576397/slo 

g-i-slovo- 

leksicheskoe 

-znachenie- 

slova- 

6603878 

https://www.yaklass.r 

u/p/obuchenie- 

gramote/azbuka/smotr 

im-multfilmy-i- 

uchimsia-6682455 

https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/azbuka/znakomstvo-s-bukvami-i-zvukami-6576397/slog-i-slovo-leksicheskoe-znachenie-slova-6603878
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/azbuka/znakomstvo-s-bukvami-i-zvukami-6576397/slog-i-slovo-leksicheskoe-znachenie-slova-6603878
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/azbuka/znakomstvo-s-bukvami-i-zvukami-6576397/slog-i-slovo-leksicheskoe-znachenie-slova-6603878
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/azbuka/znakomstvo-s-bukvami-i-zvukami-6576397/slog-i-slovo-leksicheskoe-znachenie-slova-6603878
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/azbuka/znakomstvo-s-bukvami-i-zvukami-6576397/slog-i-slovo-leksicheskoe-znachenie-slova-6603878
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/azbuka/znakomstvo-s-bukvami-i-zvukami-6576397/slog-i-slovo-leksicheskoe-znachenie-slova-6603878
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/azbuka/znakomstvo-s-bukvami-i-zvukami-6576397/slog-i-slovo-leksicheskoe-znachenie-slova-6603878
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/azbuka/znakomstvo-s-bukvami-i-zvukami-6576397/slog-i-slovo-leksicheskoe-znachenie-slova-6603878
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/azbuka/znakomstvo-s-bukvami-i-zvukami-6576397/slog-i-slovo-leksicheskoe-znachenie-slova-6603878
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/azbuka/znakomstvo-s-bukvami-i-zvukami-6576397/slog-i-slovo-leksicheskoe-znachenie-slova-6603878
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/azbuka/znakomstvo-s-bukvami-i-zvukami-6576397/slog-i-slovo-leksicheskoe-znachenie-slova-6603878
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/azbuka/znakomstvo-s-bukvami-i-zvukami-6576397/slog-i-slovo-leksicheskoe-znachenie-slova-6603878
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/azbuka/znakomstvo-s-bukvami-i-zvukami-6576397/slog-i-slovo-leksicheskoe-znachenie-slova-6603878
https://www.yaklass.ru/p/obuchenie-gramote/azbuka/znakomstvo-s-bukvami-i-zvukami-6576397/slog-i-slovo-leksicheskoe-znachenie-slova-6603878
http://www.yaklass.r/


 

 

  Находить элементы букв в контурах предметных картинок, данных на 

страницах прописи. 

Писать графические элементы по заданному в прописи образцу: правильно 

располагать на рабочей строке элементы букв, соблюдать интервал между 

графическими элементами, наклон. 

Чередовать элементы узоров, ориентируясь на образец. 
Называть героев сказки, составлять предложения о каждом из героев с 

опорой на заданную схему. 

Называть предметы, изображённые на странице прописи, 

классифицировать их по группам. 

Составлять предложения к иллюстрациям, данным в прописи. 

Осваивать правила работы в группе. 

Принимать учебную задачу урока. 
Воспроизводить правила посадки, владения инструментами, 

расположения тетради-прописи на рабочем месте. 

Демонстрировать правильное применение гигиенических правил письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных 

и прописных буквах. 

Называть правильно элементы изучаемой буквы. 
Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Конструировать изучаемую букву из различных материалов. 

Писать ее в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона. 

Сравнивать написанную букву с образцом. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём комментирования. 

Оценивать свою работу. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице прописи, 

соотносить написанные слова со схемой-моделью. 

Правильно записывать имена собственные. 
Читать предложение, анализировать его, определять интонацию, грамотно 

записывать, обозначая на письме границы предложения. 
Записывать слова, содержащие изучаемые с комментированием. 

 

Букварный 
период (73) 

Письмо строчной буквы н. Письмо 

заглавной буквы Н. Письмо строчной 

Совместная работа 

Игровое упражнение 
https://resh.edu.ru/sub 
ject/13/ 



 

 

 буквы с. Письмо заглавной буквы С. 

Слова и предложения с буквами С,с. 

Письмо строчной буквы к. Письмо 

заглавной буквы К. Письмо строчной 

буквы т. Письмо заглавной буквы Т. 

Слова и предложения с буквами Т,т. 

Письмо строчной буквы л. Письмо 

заглавной буквы Л. Слова и 

предложения с буквами Л,л. Письмо 

строчной буквы р. Письмо заглавной 

буквы Р. Письмо строчной буквы в. 

Письмо заглавной буквы В. Слова и 

предложения с буквами В,в. Письмо 

строчной буквы е. Письмо заглавной 

буквы Е. Слова и предложения с 

буквами Е,е. Письмо строчной буквы п. 

Письмо заглавной буквы П. Слова и 

предложения с буквами П,п. Письмо 

строчной буквы м. Письмо заглавной 

буквы М. Письмо строчной буквы з. 

Письмо заглавной буквы З. Слова и 

предложения с буквами З,з. Письмо 

строчной буквы б. Письмо заглавной 

буквы Б. Письмо строчной буквы д. 

Письмо заглавной буквы Д. Слова и 

предложения с буквами Д,д. Письмо 

строчной буквы я. Письмо заглавной 

буквы Я. Письмо строчной буквы г. 

Письмо заглавной буквы Г. Слова и 

предложения с буквами Г,г. Письмо 

строчной буквы ч. Письмо заглавной 

буквы Ч. Буква Ь. Правописание слов с 

Ь знаком. Правописание слов с Ь на 

конце и в середине слова. Слова и 

предложения с буквой Ь на конце и в 

середине слова. Письмо строчной буквы 

ш. Письмо заглавной буквы Ш. Письмо 

строчной буквы ж. Письмо заглавной 

буквы Ж. Слова и предложения с 

буквами Ж,ж. Письмо строчной буквы ё. 

Игра «Живые слова» 

Моделирование предложения 

Самостоятельная работа 

Работа с моделью предложения 

Учебный диалог 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных 

и прописных буквах. 

Называть правильно элементы буквы Н, н. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру. 

Конструировать буквы Н, н из различных материалов. 

Писать буквы Н, н в соответствии с образцом. 
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице прописи, 

соотносить написанные слова со схемой-моделью. 

Перекодировать звуко-фонемную форму в буквенную (печатную и 

прописную). 

Писать слоги, слова с новыми буквами, используя приём 

комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с письменного шрифта. 
Читать предложения, анализировать их, определять интонацию, грамотно 

записывать, обозначая на письме границы предложения. 

Дополнять данные в прописи предложения словами, закодированными в 

предметных рисунках. 

Применять критерии оценивания выполненной работы. 
Работать в парах и группах: анализировать работу товарищей и оценивать 

её по правилам 

 



 

 

 Письмо заглавной буквы Ё. Письмо 

строчной буквы й. Письмо строчной 

буквы х. Письмо заглавной буквы Х. 

Слова и предложения с буквами Х,х. 

Письмо строчной буквы ю. Письмо 

заглавной буквы Ю. Письмо строчной 

буквы ц. Письмо заглавной буквы Ц. 

Списывание текста с письменного 

шрифта. Письмо строчной буквы э. 

Письмо заглавной буквы Э. Написание 

слов и предложений под диктовку. 

Списывание текста с печатного шрифта. 

Письмо строчной буквы щ. Письмо 

заглавной буквы Щ. Письмо строчной 

буквы ф. Письмо заглавной буквы Ф. 

Слова и предложения с буквами Ф,ф. 

Упражнения в написании слов с 

разделительным Ь знаком. Упражнения в 

написании слов с разделительным Ъ 

знаком. 

  

Послебукварный Упражнение в списывании текста с Совместная работа https://www.yaklass.r 

u/p/obuchenie- 

gramote/azbuka/uchus 

-chitat- 

6576398/russkii- 

alfavit-povtorenie- 

6800430 

период (25) печатного шрифта. Анализ заглавных 
букв Г,П,Т,Р. Анализ строчных букв 

Игровое упражнение 
Игра «Живые слова» 

 г,п,т,р. Анализ заглавных букв А,Л,М,Я.. Моделирование предложения 
 Анализ строчных букв л,м.я. Алгоритм Самостоятельная работа 
 работы с деформированным текстом. Работа с моделью предложения 
 Анализ заглавных букв У,Ч. Анализ Учебный диалог 
 строчной буквы у. Анализ заглавных Принимать учебную задачу урока. 
 букв И,Ш. Анализ строчных букв и,ш. Осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя. 
 Анализ заглавных букв К,Н,Ю. Анализ На основе названия текста определять его содержание. 
 строчных букв н,ю,к. Анализ заглавных Читать текст самостоятельно. 
 букв Ж,Х,Э. Анализ строчных букв Сравнивать высказанные предположения с прочитанным содержанием. 
 ж,х,э. Анализ заглавных букв В,З. Выбрать возможный для чтения по ролям отрывок текста самостоятельно. 
 Анализ строчных букв в.з. Анализ Самостоятельно определить, получилось ли передать характер героя. 
 заглавных букв Б,Д. Анализ строчных Придумывать рассказы по иллюстрации. 
 букв а.б,д. Анализ строчных букв о.с,ф. Слушать рассказы учителя на основе иллюстрации. 
 Анализ строчных букв ц,щ. Анализ Подбирать самостоятельно слова, близкие по смыслу к слову «отечество». 
 заглавных букв О,С. Упражнение в Пересказывать текст на основе опорных слов. 
 списывании текста с печатного шрифта. Определять главную мысль текста. 
 Упражнение в списывании текста с Соотносить её с пословицей. 

http://www.yaklass.r/


 

 

 печатного шрифта. Объяснять смысл непонятных слов с помощью словаря, обращаясь к 

помощи учителя, этимологии слова (кого мы называем первоучителем). 

Слушать текст в чтении учителя. 

Определять известную и неизвестную информацию в тексте. 

Рассказывать о том, что было неизвестно, в паре. 

Рассматривать иллюстрацию. 

Делать подписи к иллюстрации на основе текста 

На слух определять известную и неизвестную информацию. 

Читать старинную азбуку. 

Соотносить название букв со страницей старинной азбуки. 

Сравнивать название русских букв и старинных. 
Создать собственную азбуку; придумать слова, которые помогут запомнить 

название старинных букв русского алфавита. 

Придумать рассказ о своей азбуке (кто её автор, в каком издательстве 

издана, какие рассказы читали, о чем интересном узнали) 

Определить название сказки на основе иллюстрации. 

Читать самостоятельно отрывок из сказки. 

Определить, из какой книги прочитанный отрывок. 
Выбрать, какую книгу со сказками читать и почему читать именно эту 

книгу 

Объяснять смысл названия рассказов. 

Читать самостоятельно рассказы. 
Соотносить главную мысль рассказов с названием рассказа. 

Придумывать свои рассказы на основе жизненных ситуаций 

Доказывать, почему в этой книге содержится эта сказка. 

Читать наизусть известные отрывки сказки. 

Рассказывать по рисунку о событиях, изображённых на рисунке. 

Соотносить книги и рисунки, книги и текст. 
Воспроизводить диалог героев произведения по образцу, заданному 

учителем 

Читать самостоятельно текст стихотворения. 

Вычитать из текста стихотворения, как неправильно разговаривают герои. 

Прочитать, как надо разговаривать героям. 

Читать стихотворения наизусть, изображая с помощью мимики и жестов 

монологи героев 

Читать сообщение об авторе; находить в тексте сообщения известную и 

неизвестную информацию. 

Дополнять информацию об авторе на основе рассматривания выставки 

книг. 
Находить на выставке нужную книгу. 

 



 

 

  Рассказывать об этой книге (название, тема, герои). 

Отвечать на вопросы учителя по содержанию текста. 

Пересказывать текст на основе опорных слов. 

Придумывать свои заголовки; соотносить заголовки с содержанием текста 

Распределять роли; читать по ролям. 

Декламировать стихотворение хором. 

Соотносить текст стихотворения с прочитанным наизусть. 

Находить возможные ошибки. 
Воспроизводить на слух слова, которые помогают представить картину 

природы. 

Читать текст самостоятельно; находить понравившиеся при слушании 

слова. 

Дополнять текст с помощью слов, записанных на доске. 

Называть героев рассказа. 

Отвечать на вопросы по содержанию. 
Рассказывать о герое рассказа с помощью опорных слов. 

Рассказывать по рисунку о событиях, изображённых на рисунке. 

Воспроизводить диалог героев произведения по образцу, заданному 

учителем 

Разыгрывать диалог. 

Участвовать в групповом проекте. 

Договариваться друг с другом о возможном распределении ролей. 

Читать наизусть с выражением 

Определять уровень своих достижений на основе диагностической работы 

в Азбуке. 

 

Русский язык 

Наша речь (2) Наша речь. Знакомство с учебником. 

Язык и речь, их значение в жизни 

людей. Речь устная и речь письменная 

(общее представление) Русский язык — 

родной язык русского народа. 

Игровое упражнение «Скажи так, как я» 

Работа с моделью 

Совместная работа 

Моделирование 

Работа в парах 

Дифференцированное задание 

Комментированное выполнение задания 

Учебный диалог 

Совместная работа 

Работа в группах 

Понимать и сохранять учебную задачу урока. 

Знакомиться с информацией в учебнике. 

Высказываться о значении языка и речи в жизни людей. 
Знакомиться с основными видами речевой деятельности человека 

https://www.yaklass.r 

u/p/russky-yazik/1- 

klass/iazyk-i-rech- 

6079680/rech-ustnaia- 

i-pismennaia-rodnoi- 

iazyk-6046309 

http://www.yaklass.r/


 

 

  (слушание, говорение, чтение, письмо). 
Оценивать результаты своей деятельности. 
Осознавать русский язык как великое национальное достояние русского 

народа. 

Проявлять уважение к русскому языку и языкам других народов; 
Приобретать опыт в различении устной и письменной речи. 

 

Текст, 

предложение, 

диалог (3) 

Предложение как группа слов, 

выражающая законченную мысль. 

Выделение предложения из речи. 

Установление связи слов в предложении. 

Диалог. Знаки препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный, 

восклицательный знаки). 

Игровое упражнение «Найди нужную букву» 

Дифференцированное задание 

Учебный диалог 

Игровое упражнение 

Игра соревнование 

Совместное выполнение упражнения 

Работа в парах 

Понимать и сохранять учебную задачу урока. 

Знакомиться с текстом как единицей речи. 

Различать текст и предложение. 
Выделять предложения из текста. 

Наблюдать над связью предложений в тексте. 

Подбирать заголовок к тексту. 

Составлять из слов и сочетаний слов предложения, располагать 

предложения так, чтобы получился текст. 

Воспроизводить содержание эпизодов из сказок по рисункам; 

Знакомиться с последовательностью действий при списывании (по 

памятке в учебнике) 

Находить информацию (текстовую, изобразительную) в учебнике, 

анализировать её содержание. 

Знакомиться с предложением. 
Отличать предложение от группы слов, не составляющих предложение. 

Выделять предложения из речи, соблюдать в устной речи интонацию 

конца предложения. 

Определять границы предложения в деформированном тексте, выбирать 

знак препинания в конце предложения. 

Сравнивать схемы предложений, соотносить их с определённым 

предложением. 

Приобретать опыт в составлении предложения по рисунку и заданной 

схеме. 

Знакомиться с диалогической речью. 

Различать диалог. 

Наблюдать над оформлением предложений в диалогической речи. 

Выразительно читать диалог по ролям. 

https://www.yaklass. 
ru/p/russky-yazik/1- 
klass/tekst- 
predlozhenie-dialog- 
monolog- 
623941/predlozhenie 
-i-tekst-dialog-i- 
monolog-6313454 



 

 

  Сотрудничать с одноклассниками при распределении роли при чтении 

диалога. 

Составлять диалог по рисунку. 
Осознавать (через содержание рисунка и составленного текста по 

рисунку) необходимость уважительного отношения к старшим по возрасту. 
Оценивать результаты своей деятельности. 

 

Слова, слова, 

слова … (4) 

Слова – названия предметов, признаков 

предметов, действий предметов. 

Однозначные и многозначные слова. 

Близкие и противоположные по 

значению слова. Составление текста по 

рисунку опорным словам. Слова – 

названия предметов, признаков 

предметов, действий предметов. 

Работа с пособием «Окошечки» 

Работа в парах 

Игровое упражнение 

Совместная работа 

Творческая работа 

Совместная работа 

Практическая работа 

Работа в парах 

Понимать и сохранять учебную задачу урока. 

Определять роль слов в нашей речи. 

Распознавать слова, которые можно объединить темой «весна» («лето», 

«зима») 
Различать предмет (действие, признак) и слово, называющее предмет 

(признак предмета, действие предмета). 

Составлять (устно) текст по рисунку и опорным словам. 

Понимать и сохранять учебную задачу урока. 
Приобретать опыт в различении слов-названий предметов, признаков 

предметов, действий предметов по лексическому значению и вопросу, 

находить в тексте такие слова. 

Ставить вопросы к словам-названиям предметов, признаков предметов, 

действий предметов. 

Работать с иллюстрацией, соотносить текст и рисунок, составлять ответ 

на вопрос: «Подходит ли рисунок к тексту? 

Оценивать результаты своей деятельности 

Классифицировать и объединять слова по значению (люди, животные, 

растения и др.) в тематические группы. 

Различать слова, называющие людей и животных, и другие слова, ставить 

к ним вопросы кто? или что? 

Различать вежливые слова и использовать их в речи. 

Составлять диалог с употреблением в нём вежливых слов. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

Наблюдать над употреблением однозначных и многозначных слов, а также 

слов, близких и противоположных по значению в речи, приобретать опыт в 

их различении. 

https://www.yaklass. 

ru/p/russky-yazik/1- 

klass/slovo- 

6065345/slovo- 

slova-nazvaniia- 

6039262 



 

 

  Работать со словарями учебника (с толковым словарём и словарями 

близких и противоположных по значению слов, находить в них нужную 

информацию о слове. 
Наблюдать за этимологией слов. 

 

Слово и слог. 

Ударение (6) 

Ударение. Деление слов на слоги. 

Перенос слов. Ударные и безударные 

слоги. 

Комментированное выполнение задания 

Практическая работа 

Дифференцированное задание 

Орфографический тренинг 

Творческое задание 

Совместная работа 

Моделирование 

Игровое упражнение «Назови букву» 

Практическая работа 

Работа в парах 

Учебный диалог 

Практическая работа 

Понимать и сохранять учебную задачу урока. 

Различать слово и слог. 

Наблюдать за слоговой структурой различных слов. 

Определять количество в слове слогов. 
Находить новые способы определения слогов в слове через проведение 

лингвистического опыта со словом. 

Анализировать слоги относительно количества в них гласных и 

согласных звуков. 

Подбирать примеры слов с заданным количеством слогов. 

Составлять слова из слогов. 
Анализировать слоговые модели слов, сопоставлять их по количеству 

слогов и находить слова по данным моделям. 

Классифицировать слова по количеству в них слогов. 

Сотрудничать с партнёром при разыгрывании сценки сказки. 

Составлять речевое высказывание на заданную тему. 

Писать грамотно словарные слова. 

Знакомиться с переносом части слова с одной строки на другую. 

Определять способ переноса слов в трёхсложных словах. 
Определять путём наблюдения способы переноса слов с одной строки на 

другую (ва-силёк, васи-лёк). 

Наблюдать над словом, как средством создания художественного образа. 

Развивать творческое воображение, подбирая свои примеры сравнений. 

Сравнивать слова по возможности переноса слов с одной строки на 
другую (ива, пою, ученик). 

https://www.yaklass. 
ru/p/russky-yazik/1- 
klass/slog-i-slovo- 
6082672/udarenie-v- 
slovakh-6316939 



 

 

  Переносить слова по слогам. 
Понимать читаемый текст, находить в предложениях текста сравнения, 

осознавать, с какой целью они использованы авторами. 

Оценивать результаты своей деятельности. 
Осознавать значение термина «ударение», понимать, что такое ударный и 

безударный слог. 

Наблюдать над ролью словесного ударения в слове, осознавать его 

значимость в речи. 

Различать ударные и безударные слоги. 
Сравнивать модели слогоударной структуры слова и подбирать к ним 

слова. 

Выразительно читать текст. 

Определять ударение в слове, находить наиболее рациональные способы 

определения ударения в слове. 

Знакомиться с орфоэпическим словарём, находить в нём информацию по 

заданию учителя. 

Наблюдать изменение значения слова в зависимости от ударения (замок и 

замок) 

Произносить слова в соответствии с нормами литературного 

произношения и оценивать с этой точки зрения произнесённое слово. 

Составлять текст- сказку по её данному началу и заключительной части 
и рисункам к сказке. 

 

Звуки и буквы Звуки и буквы. Русский алфавит, или Дифференцированное задание https://www. 

yaklass.ru/p/ 

russky- 

yazik/1- 

klass/vse-o- 

bukvakh-i- 

zvukakh- 

15854/otlich 

ie-zvukov- 

ot-bukv- 

15605 

(34) Азбука. Гласные звуки и буквы. Буквы 
Е,Ё,Ю,Я и их функции в словах. Слова с 

Учебный диалог 
Работа с таблицей 

 буквой Э. Обозначение ударного Дидактическая игра «Придумай рифму» 
 гласного звука буквой на письме. Совместная работа 
 Особенности проверяемых и Моделирование 
 проверочных слов. Правописание Игровое упражнение «Назови букву» 
 гласных в ударных и безударных слогах. Комментированная запись 
 Согласные звуки и буква. Слова с Игра «Кто больше» 
 удвоенными согласными. Слова с Практическая работа 
 буквами И и Й. Восстановление текста Коллективное формулирование вывода 
 с нарушенным порядком предложений. Работа с рисунками 
 Твёрдые и мягкие согласные звуки. Творческое задание 
 Парные и непарные по твёрдости- Понимать и сохранять учебную задачу урока. 
 мягкости согласные звуки. Обозначение Различать слово и слог. 
 мягкости согласного звука мягким Наблюдать над слоговой структурой различных слов. 
 знаком. Согласные парные и непарные Определять количество в слове слогов. 
 по твердости и мягкости. Звонкие и Находить новые способы определения слогов в слове через проведение 

http://www/


 

 

 глухие согласные звуки. Парные звонкие 

и глухие согласные звуки на конце 

слова. Обозначение парных звонких и 

глухих согласных звуков на конце слов. 

Шипящие согласные звуки. 

Буквосочетание ЧК, ЧН, ЧТ. 

Буквосочетание ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ- 

ЩУ. Заглавная буква в словах. 

лингвистического опыта со словом. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

Выделять слоги из слова разными способами. 

Составлять слова из слогов. 

Анализировать слоговые модели слов, сопоставлять их по количеству 

слогов и находить слова по данным моделям. 

Классифицировать слова по количеству в них слогов. 

Сотрудничать с партнёром при разыгрывании сценки сказки. 

Составлять речевое высказывание на заданную тему. 

Писать грамотно словарные слова. 

Оценивать результаты своей деятельности 

Переносить часть слова с одной строки на другую. 

Определять способ переноса слов в трёхсложных словах. 
Определять путём наблюдения способы переноса слов с одной строки на 

другую (ва-силёк, васи-лёк). 

Развивать творческое воображение, подбирая свои примеры сравнений. 

Сравнивать слова по возможности переноса слов с одной строки на 

другую (ива, пою, ученик). 

Переносить слова по слогам. 

Понимать читаемый текст, находить в предложениях текста сравнения, 

осознавать, с какой целью они использованы авторами. 

Осознавать значение термина «ударение», понимать, что такое ударный и 

безударный слог. 

Наблюдать над ролью словесного ударения в слове, осознавать его 

значимость в речи. 

Различать ударные и безударные слоги. 

Сравнивать модели слогоударной структуры слова и подбирать к ним 

слова. 

Выразительно читать текст. 
Определять ударение в слове, находить наиболее рациональные способы 

определения ударения в слове. 

Работать с орфоэпическим словарём, находить в нём информацию по 

заданию учителя. 

Произносить слова в соответствии с нормами литературного 

произношения и оценивать с этой точки зрения произнесённое слово. 

Составлять текст - сказку по её данному началу и заключительной части 
и рисункам к сказке. 

 

Итоговое 

повторение (1) 

Урок – игра «Лингвистическая 

карусель». 

Работа в группах 

Творческое задание 
Оценивать результаты своей деятельности. 

https://www.yaklass. 

ru/p/itogovyj- 



 

 

   kontrol/1- 

klass/russkii-iazyk- 
6840113 

 

2 класс (170 часов) 

Тема, раздел 

курса, примерное 
количество часов 

Предметное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

Электронные 

образовательные 
ресурсы 

Наша речь (4) Знакомство с учебником. Какая бывает 

речь? Что можно узнать о человеке по 

его речи? Как отличить диалог от 

монолога? 

Работа в парах 

Дидактическая игра 

Практическая работа 

Учебный диалог 

Комментированное выполнение задания 

Рассуждать о значении языка и речи в жизни людей, о роли русского языка 

в жизни и общении. 

Анализировать речь людей (при анализе текстов). 

Наблюдать за особенностью собственной речи и оценивать ее. 
Различать устную, письменную речь и речь про себя. 

Работать с памяткой «Как правильно списывать предложение» 

Отличать диалогическую и монологическую речь. 

Использовать в речи монолог и диалог. 

Участвовать в учебном диалоге. 

Работать со страничкой для любознательных. 

Составлять по рисунку диалог и монолог. 

https://www.yaklass. 

ru/p/russky-yazik/2- 

klass/rech- 

18746/rech-ustnaia- 

pismennaia- 

vnutrenniaia- 

monologicheskaia-i- 

dialogicheskaia-r_- 

15859 

Текст (4) Что такое текст? Тема текста. Главная 

мысль текста. Части текста. 

Играсоревнование 

Дифференцированное задание 

Комментированное выполнение задания 

Учебный диалог 

Работа с текстом 

Отличать текст от других записей по его признакам. 

Осмысленно читать текст. 

Определять тему и главную мысль текста. 
Соотносить текст и заголовок. 

Подбирать заголовок к данному тексту. 

Составлять текст по заданной теме. 

Выделять части текста и обосновывать правильность их выделения. 
Составлять рассказ по рисункам, данному началу. 

https://www.yaklass. 

ru/p/russky-yazik/2- 

klass/tekst-i-ego- 

kharakteristiki- 

18849/tema-i- 

glavnaia-mysl- 

teksta-chasti-teksta- 

razbienie-teksta-na- 

abzatcy-16104 

Предложение (11) Предложение как единица речи. Знаки 

препинания в конце предложения. Как 

Самостоятельная работа 

Работа с записями на доске 

https://www. 
yaklass.ru/p/ 

http://www/


 

 

 из слов составить предложение? Что 

такое главные члены предложения? Что 

такое второстепенные члены 

предложения? Подлежащее и сказуемое 

– главные члены предложения. Что такое 

распространённые и 

нераспространённые предложения? Как 

установить связь слов в предложении? 

Связь слов в предложении. 

Наблюдение за языковым материалом 

Заполнение таблицы 

Работа в парах 

Работа в группах 

Комментированное выполнение задания 

Работа со схемой 

Работа с рисунками 

Творческая работа 

Отличать текст от других записей по его признакам. 

Осмысленно читать текст. 

Определять тему и главную мысль текста. 
Соотносить текст и заголовок. 

Подбирать заголовок к данному тексту. 

Составлять текст по заданной теме. 

Выделять части текста и обосновывать правильность их выделения. 
Составлять рассказ по рисункам, данному началу. 

russky- 
yazik/2- 
klass/vse-o- 
predlozhenii 
-18862/o- 
predlozhenii 
-znaki- 
prepinaniia- 
v-kontce- 
predlozhenii 
a-bez- 
deleniia-na- 
v_-16111 

Слова, слова, 

слова… (21) 

Что такое лексическое значение слова? 

Что такое однозначные и многозначные 

слова. Что такое прямое и переносное 

значение многозначных слов? Что такое 

синонимы? Что такое антонимы? 

Синонимы и антонимы. Что такое 

родственные слова? Родственные слова и 

синонимы. Что такое корень слова? Что 

такое однокоренные слова. Какие 

бывают слоги? Как определить ударный 

слог? Как переносить слова с одной 

строки на другую? Ударение в 

однокоренных словах. 

Самостоятельная работа 

Работа с записями на доске 

Наблюдение за языковым материалом 

Заполнение таблицы 

Работа в парах 

Работа в группах 

Комментированное выполнение задания 

Работа со схемой 

Работа с рисунками 

Творческая работа 

Определять значение слова по словарю. 

Объяснять лексическое значение слова. 

Находить в тексте незнакомые слова. 

Классифицировать слова по тематическим группам. 

Распознавать многозначные слова, слова с прямых и переносных 

значений. 

Оценивать эстетическую сторону речевого высказывания. 

Распознавать среди данных пар слов синоним и антоним. 

Работать со словарями синонимов и антонимов учебника. 

Находить нужную информацию о слове в этих словарях. 

Определять смысловое значение пословиц с использованием в них 

языковых средств. 

Подбирать заголовок к тексту. 
Излагать письменно содержание текста по данным вопросам. 

https://www. 
yaklass.ru/p/ 
russky- 
yazik/2- 
klass/slovo- 
18878/leksic 
heskoe- 
znachenie- 
slova- 
odnoznachn 
ye-i- 
mnogoznach 
nye-slova- 
16136 

http://www/


 

 

  Находить однокоренные слова в тексте и среди других слов. 
Выделять в однокоренных словах корень, различать однокоренные слова 

и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимическими корнями. 

Группировать однокоренные слова с разными корнями. 

Доказывать правильность выделения корня в однокоренных словах. 

Определять ударение в слове. 

Наблюдать за ролью словесного ударения. 

Различать ударные и безударные слоги. 
Наблюдать над разноместностью и подвижностью ударения русского 

языка. 

Сравнивать слова по возможности переноса слов с одной строки на 

другую. 

Переносить слова по слогам. 

Определять способы переноса (ко-локольчик, коло-кольчик, колоколь-чик). 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь себя» в 

учебнике и по электронному приложению. 

 

Звуки и буквы 

(65) 

Звуки и буквы. Как мы используем 

алфавит? Какие слова пишутся с 

заглавной буквы? Как определить 

гласные звуки? Гласные звуки. 

Правописание слов с безударными 

гласными в корне. Правописание слов с 

непроверяемыми безударными 

гласными. Как определить согласные 

звуки? Согласный звук [й] и буква й. 

Слова с удвоенными согласными. 

Твёрдые и мягкие согласные звуки. 

Твёрдые и мягкие согласные звуки, и 

буквы для их обозначения. Мягкий знак. 

Правописание мягкого знака в конце и в 

середине слова. Правописание мягкого 

знака в конце и в середине слова после 

согласной. Правописание 

буквосочетаний с шипящими звуками. 

Буквосочетания чк, чн; чт; щн; нч. 

Буквосочетания чк, чн; чт; щн; нч. 

Буквосочетания жи-ши; ча-ща; чу-щу. 

Работа с предложениями. Как отличить 

звонкие согласные звуки от глухих? 
Правописание слов с парным по 

Самостоятельная работа 

Работа с записями на доске 

Наблюдение за языковым материалом 

Заполнение таблицы 

Работа в парах 

Работа в группах 

Комментированное выполнение задания 

Работа со схемой 

Работа с рисунками 

Творческая работа 

Различать звуки и буквы. 

Осознавать смыслоразличительную роль звуков и букв в слове. 

Распознавать условное обозначение звуков. 

Объяснять, где могут пригодиться знания об алфавите. 
Называть буквы правильно и располагать их в алфавитном порядке. 

Классифицировать буквы по сходству в их названии, по характеристике 

звука, которой они обозначают. 

Определять положение заданной буквы в алфавите: ближе к концу, к 

середине, к началу, называть соседние буквы по отношению к заданной. 

Находить в слове гласные буквы. 

Объяснять особенности гласных звуков. Правильно произносить гласные 

звуки. 

Различать гласные звуки и буквы, обозначающие гласные звуки. 
Определять безударный гласный звук в слове и его место в слове. 

https://www. 

yaklass.ru/p/ 

russky- 

yazik/2- 

klass/bukvy- 

i-zvuki- 

osnovnye- 

pravila- 

pravopisanii 

a- 

18903/prizn 

aki- 

glasnykh-i- 

soglasnykh- 

zvukov- 

smyslorazlic 

hitelnaia-i- 

slogoobrazu 

_-16258 

http://www/


 

 

 глухости-звонкости согласным звуком на 

конце или перед согласным. 

Правописание слов с парным по 

глухости-звонкости согласным звуком в 

слабой позиции. Правописание слов с 

разделительным мягким знаком. 

Находить в двусложных словах букву безударного гласного звука, 

написание которого надо проверять. 

Различать проверочное и проверяемое слово. 
Подбирать проверочные слова путем изменения формы слова и подбора 

однокоренного слова (слоны-слон, слоник; трава – травы, травка). 

Наблюдать над единообразным написанием корня в однокоренных словах. 

Использовать правило при написании слов с безударными гласными в 

корне. 

Планировать учебные действия при решении орфографической задачи 

(обозначение буквой безударного гласного звука в слове). 

Объяснять правописание слова с безударными гласными в корне, 

пользоваться алгоритмом проверки написания. 

Объяснять, когда в речи употребляют образные выражения 

(фразеологизмы). 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий. 

Находить в слове согласные звуки. 

Правильно произносить согласные звуки. 

Различать согласный звук [й,] и гласный звук [и]. 
Использовать правило переноса слов с удвоенными согласными (ван-на) 

Составлять рассказ по репродукции картины А.С.Степанова «Лоси» и 

опорными слова, записывать составленный рассказ. 

Находить совместно со сверстниками и взрослыми информацию 

(занимательные задания в учебнике). 

Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как огонь, кольцо. 

Объяснить причины расхождения количества звуков и букв в этих словах. 

Пробирать примеры слов с мягким знаком (ь). 

Переносить слова с мягким знаком (пальцы, пальто). 
Обозначать мягкость согласного звука мягким звуком на конце слова и в 

середине слова перед согласным (день, коньки). 

Оценивать свои достижения при выполнении задания «Проверь себя» в 

учебнике и по электронному приложению. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий. 

Находить совместно со сверстниками и взрослыми информацию 

(занимательные задания в учебнике). 

 

Части речи (51) Что такое части речи? Что такое имя 

существительное? Одушевлённые и 

неодушевленные имена 

существительные. Собственные и 

нарицательные имена существительные. 
Правописание имён собственных. 

Самостоятельная работа 

Работа с записями на доске 

Наблюдение за языковым материалом 

Заполнение таблицы 

Работа в парах 

Работа в группах 

https://www. 
yaklass.ru/p/ 
russky- 
yazik/2- 
klass/chasti- 
rechi- 

http://www/


 

 

 Большая буква в именах, отчествах и 

фамилиях людей. Большая буква в 

именах, сказочных героев, в названиях 

книг, журналов и газет. Большая буква в 

написании кличек животных. Большая 

буква в географических названиях. 

Единственное и множественное число 

имён существительных. Что такое 

глагол? Единственное и множественное 

число глаголов. Правописание частицы 

НЕ с глаголами. Что такое текст- 

повествование? Что такое имя 

прилагательное? Связь имени 

прилагательного с именем 

существительным. Прилагательные – 

синонимы и антонимы. Единственное и 

множественное число имён 

прилагательных. Что такое текст- 

описание? Что такое местоимение? 

Синтаксическая роль личных 

местоимений в предложении. Что такое 

текст-рассуждение? Предлоги. Значение 

предлогов в речи. Функция предлогов. 

Раздельное написание предлогов со 

словами. 

Комментированное выполнение задания 

Работа со схемой 

Работа с рисунками 

Творческая работа 

Соотносить слова-названия (предметов, признаков, действий), вопросы, на 

которые они отвечают, с частями речи. 

Анализировать схему «Части речи», составлять по ней сообщение. 

Распознавать имена существительные среди других частей речи по 

обобщенному лексическому значению и вопросу. 

Объяснять лексическое значение слов – имен существительных. 

Обогащать собственный словарь именами существительными разных 

лексико-тематических групп. 

Различать одушевленные и неодушевленные имена существительные по 

вопросам кто? и что? подбирать примеры таких существительных. 

Различать собственные и нарицательные имена существительные, 

подбирать примеры таких существительных. 

Писать с заглавной буквы имена собственные. 
Находить информацию (с помощью взрослых) из справочной литературы в 

библиотеке, интернете, о происхождении своей фамилии и названии своего 

города. 

Составлять устный рассказ о своем любимом животном на основе 

наблюдений и по вопросам учителя. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий. 

Определять число имен существительных (единственное и 

множественное). 

Изменять имена существительные по числам (книга – книги). 
Правильно произносить имена существительные в форме единственного и 

множественного числа. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий. 

Распознавать глаголы среди других частей речи. 
Распознавать глагол среди других частей речи по обобщенному 

лексическому значению и вопросу. 

Обосновывать правильность отнесения слова к глаголу. 

Классифицировать глаголы по вопросам. 
Распознавать глаголы, употребленные в прямом и переносном значении. 

Определять каким членом предложения является глагол в предложении. 

Определять число глаголов, распределять глаголы по группам в 

зависимости от их числа, изменять глаголы по числам, употреблять 

глаголы в определенном числе. 
Распознавать имена прилагательные среди других частей речи по 

535372/soot 
nesenie- 
slov- 
nazvanii- 
voprosov- 
na-kotorye- 
oni- 
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  лексическому значению и вопросу. 
Выделять из предложения словосочетания с именами прилагательными. 

Определять каким членом предложения является имя прилагательное. 

Определять число имен прилагательных, распределять имена 

прилагательные по группам в зависимости от числа, изменять имена 

прилагательные по числам. 

Распознавать текст-описание. 

Наблюдать над ролью имен прилагательных в тексте-описании. 

Составлять текст-описание на основе личных наблюдений (коллективное 

обсуждение плана подготовки работы). 

Составлять текст-описание натюрморта по репродукции картины 

Ф.П.Толстого «Букет цветов, бабочка и птичка» (под руководством учителя) 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий. 

Распознавать личные местоимения (в начальной форме) среди других слов 

в предложении. 

Различать местоимения и имена существительные. 

Заменять повторяющиеся в тексте имена существительные личными 

местоимениями. 

Распознавать текст-рассуждение. 
Создавать устные и письменные тексты-рассуждения. 

 

Повторение (14) Типы текстов. Правописание мягкого 

знака в словах. Части речи. Звуки и 

буквы. Безударные гласные. Парные 

звонкие и глухие согласные. 

Предложение. 

Работа с записями на доске 

Заполнение таблицы 

Работа в парах 

Работа в группах 
Комментированное выполнение задания 

Работа со схемой 

Работа с рисунками 

Творческая работа 

Отличать предложение от группы слов, не составляющих предложение. 

Определять границы предложения в деформированном тексте, выбирать 

знак для обозначения конца предложения 

Соотносить слова-названия (предметов, признаков, действий), вопросы, на 

которые они отвечают, с частями речи. 

Анализировать схему «Части речи», составлять по ней сообщение. 

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы, 

предлоги и местоимения среди других частей речи по обобщенному 

лексическому значению и вопросу. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий. 

Систематизировать знания, полученные на уроках русского языка. 
Совершенствовать умение работать с учебником, справочной 

https://www. 

yaklass.ru/p/ 
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  литературой.  

 

3 класс (170 часов) 

Тема, раздел 

курса, примерное 
количество часов 

Предметное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

Электронные 

образовательные 
ресурсы 

Язык и речь (2) Наш язык. Наша речь. Виды речи. Коллективное прочтение 

Работа в парах 

Учебный диалог 

Дифференцированное задание 

Различать язык и речь. 

Объяснять, в каких случаях жизни мы пользуемся разными видами речи и 

что такое хорошая речь. Рассказать о сферах употребления в России 

русского языка и национальных языков. 

https://www.yaklass. 

ru/p/russky-yazik/3- 

klass/predlozhenie-i- 

slovosochetanie- 

321391/vidy- 

predlozhenii-po- 

tceli-vyskazyvaniia- 

znaki-prepinaniia-v- 

kontce-pred_- 

318971 

Текст. 

Предложение. 

Словосочетание. 

(14) 

Текст. Типы текстов. Предложение. 

Виды предложений по цели 

высказывания. Виды предложений по 

интонации. Предложения с 

обращением. Главные и 

второстепенные члены предложения. 

Простое и сложное предложения. 

Словосочетание. 

Коллективное прочтение 

Работа в парах 

Учебный диалог 

Дифференцированное задание 

Комментированное выполнение задания 

Работа в группах 

Самостоятельная работа 

Практические работы 

Различать текст и предложение, текст и набор предложений. 

Определять тему и главную мысль текста. 
Отличать предложение от группы слов, не составляющих предложение. 

Анализировать не пунктированный текст, выделять в нем предложение. 

Наблюдать над значением предложений, различных по цели высказывания 

(без терминологии), находить их в тексте, составлять предложения такого 

типа. 

Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) ударение и интонацию 

конца предложения. 

Находить обращение в предложении и наблюдать за выделением 

обращения в письменной речи. 

Устанавливать при помощи вопросов связь между членами предложения. 

Различать и выделять главные и второстепенные члены предложения, 

распространенные и нераспространенные предложения. 

https://www. 
yaklass.ru/p/ 
russky- 
yazik/3- 
klass/predlo 
zhenie-i- 
slovosocheta 
nie- 
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chlenam- 
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  Распространять нераспространенные предложения второстепенными 

членами. 

Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами и 

словосочетаниями. 
Оценивать свои достижения при выполнении заданий. 

 

Слово в языке и 

речи (19) 

Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова. 

Синонимы и антонимы. Омонимы. 

Слово и словосочетание. 

Фразеологизмы. Части речи. Имя 

существительное. Имя 

прилагательное. Глагол. Что такое 

имя числительное? Однокоренные 

слова Звуки и буквы. Гласные звуки. 

Звуки и буквы. Согласные звуки. 

Звонкие и глухие согласные звуки. 

Разделительный мягкий знак. 

Коллективное прочтение 

Работа в парах 

Учебный диалог 

Дифференцированное задание 

Комментированное выполнение задания 

Работа в группах 

Самостоятельная работа 

Практические работы 

Дидактическая игра 

Дидактическое упражнение 

Творческая работа 

Играсоревнование 

Узнавать в тексте незнакомые слова, определять их значение по толковому 

словарю. 

Распознавать многозначность слова, слова в прямом и переносном 

значении. 

Распознавать омонимы, объяснять их лексическое значение. 

Различать слово и словосочетание как сложное название предмета. 

Находить в тексте и предложении фразеологизмы, объяснять их значение, 

отличать фразеологизмы от неустойчивого словосочетания. 

Узнавать изученные части речи среди других слов и в предложении, 

классифицировать их, приводить примеры слов изученных частей речи. 

Определять грамматические признаки, изученных частей речи. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий. 

Различать слово и слог, звуки букву. 
Определять качественную характеристику гласных и согласных звуков в 

словах типа роса, мороз, коньки, ёж. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий. 

Подбирать из разных источников информацию о слове и его окружении. 
Составлять словарную статью о слове, участвовать в ее презентации. 

https://www. 

yaklass.ru/p/ 

russky- 

yazik/3- 

klass/vse-o- 

slove-zvuki- 

i-bukvy- 

322381/omo 

nimy- 

frazeologiz 

my- 

ustarevshie- 

i-novye- 

slova- 

obshchee- 

predstavleni 

e-322384 

Состав слова (16) Что такое корень слова? Как найти 

корень в слове? Сложные слова. Что 

такое окончание? Как найти в слове 

окончание? Что такое приставка? Как 

Коллективное прочтение 

Работа в парах 

Учебный диалог 

Дифференцированное задание 
Комментированное выполнение задания 

https://www. 

yaklass.ru/p/ 

russky- 

yazik/3- 

http://www/
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 найти в слове приставку? Значения 

приставок. Словарный диктант. Что 

такое суффикс? Как найти в слове 

суффикс? Значения суффиксов. Что 

такое основа слова? В каких 

значимых частях слова есть 

орфограммы? 

Работа в группах 

Самостоятельная работа 

Практические работы 

Дидактическая игра 

Дидактическое упражнение 

Творческая работа 

Играсоревнование 

Наблюдение за структурой словарной статьи 

Комментированное выполнение заданий 

Формулировать определение однокоренные слова и корня слова. 

Различать однокоренные слова, группировать однокоренные слова (с 

общем корнем), выделять в них корень, подбирать примеры однокоренных 

слов. 

Находить окончание слова, путем изменения формы слова и подбора 

однокоренных слов. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий. 

Объяснить значение приставки в слове. 
Выделять в словах приставки. 

Образовывать слова с помощью приставок. 

Объяснить значение суффикса в слове. 

Выделять в словах суффикс. 

Образовывать слова с помощью суффикса. 
Формулировать определение однокоренные слова и корня слова. 

Различать однокоренные слова, группировать однокоренные слова (с 

общем корнем), выделять в них корень, подбирать примеры однокоренных 

слов. 

Находить окончание слова, путем изменения формы слова и подбора 

однокоренных слов. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий. 

Объяснить значение приставки в слове. 
Выделять в словах приставки. 

Образовывать слова с помощью приставок. 

Объяснить значение суффикса в слове. 

Выделять в словах суффикс. 
Образовывать слова с помощью суффикса. 

klass/chasti- 

slova- 

322383/kore 

n-slova- 

odnokorenn 

ye-slova- 

cheredovani 

e- 

soglasnykh- 

zvukov-v- 

korniakh_- 

322514 

https://www. 

yaklass.ru/p/ 

russky- 

yazik/3- 

klass/chasti- 

slova- 

322383/osno 

va-slova- 

razbor- 

slova-po- 

sostavu- 

analiz- 

modeli- 

sostava- 

slova-i- 

podbo_- 

373433 

Правописание 

частей слова (29) 

Правописание слов с безударными 

гласными в корне. Правописание 

слов с глухими и звонкими 

согласными в корне. Правописание 

Коллективное прочтение 

Работа в парах 

Учебный диалог 

Дифференцированное задание 
Комментированное выполнение задания 

https://www. 

yaklass.ru/p/ 

russky- 

yazik/3- 
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 слов с непроизносимыми согласными 

в корне. Правописание слов с 

удвоенными согласными. 

Правописание слов с удвоенными 

согласными Правописание 

суффиксов и приставок. 

Правописание приставок и 

предлогов. Правописание слов с 

разделительным твёрдым знаком. 

Разделительные твёрдые и мягкие 

знаки. 

Работа в группах 

Самостоятельная работа 

Практические работы 

Дидактическая игра 

Дидактическое упражнение 

Творческая работа 

Играсоревнование 

Наблюдение за структурой словарной статьи 

Определять наличие в слове изученных и изучаемых орфограмм. 

Находить и отмечать в словах орфограммы. 

Обсуждать алгоритм действия для решения орфографических задач и 

использовать алгоритм в практической деятельности. 
Подбирать несколько проверочных слов с заданной орфограммой. 

Объяснять, доказывать правильность написания слов с изученными 

орфограммами. 

Группировать слова по типу орфограммы, по месту орфограммы в слове. 
Приводить примеры слов с заданной орфограммой. 

Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль при проверке 

выполненной письменной работы. 

Работать с орфографическим словарем. 

Составлять словарик слов с определенной орфограммой. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий. 
Познакомить с правописанием безударных гласных в приставке и 

суффиксе, доказывать правильность выбора правописания орфограммы. 

Осуществлять взаимопроверку и самопроверку выполненной письменной 
работы. 

klass/pravop 

isanie- 

chastei- 

slova- 

381630/prav 

opisanie- 

slov-s- 

dvumia- 

bezudarnymi 

-glasnymi-v- 

korne-slova- 

373647 

Имя 

существительное 

(31) 

Части речи. Имя существительное и 

его роль в речи. Одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные. Собственные и 

нарицательные имена 

существительные. Проект «Тайна 

имени». Число имён 

существительных. Род имён 

существительных. Мягкий знак на 

конце имён существительных после 

шипящих. Склонение имен 

существительных. Падеж имен 

существительных. Именительный 

Коллективное прочтение 

Работа в парах 

Учебный диалог 

Дифференцированное задание 

Комментированное выполнение задания 

Работа в группах 

Самостоятельная работа 

Практические работы 

Дидактическая игра 

Дидактическое упражнение 

Творческая работа 

Играсоревнование 

Наблюдение за структурой словарной статьи 

Проектное задание 

https://www. 
yaklass.ru/p/ 
russky- 
yazik/3- 
klass/chast- 
rechi-imia- 
sushchestvit 
elnoe- 
423440/sklo 
nenie- 
sushchestvit 
elnykh- 
padezhnye- 

http://www/


 

 

 падеж. Родительный падеж. 

Дательный падеж. Винительный 

падеж. Творительный падеж. 

Предложный падеж. Все падежи. 

Проект «Зимняя страничка». 

Распознавать имена существительные среди слов других частей речи, 
определять лексическое значение имен существительных. 

Различать среди однокоренных слов имена существительные. 

Находить устаревшие слова – имена существительные. 

Выделять среди имен существительных одушевленные и неодушевленные 

имена существительные. 

Наблюдать над толкованием значения некоторых имен. 

Составлять (с помощью взрослых) рассказ о собственном имени. 

Определять число имен существительных. 

Изменять форму числа имен существительных 

Определение рода имен существительных. 

Классифицировать имена существительные по роду и обосновывать 

правильность определения рода. 

Согласовывать имена существительные общего рода и имена 

прилагательные. 

Правильно употреблять в речи словосочетания типа серая мышь, лесная 

глушь. 

Правильно записывать имена существительные с шипящим звуком на 

конце и контролировать правильность записи. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий. 

Записывать текст под диктовку и проверять написанное. 

Анализировать таблицу «Склонение имен существительных» по вопросам 

учебника. 

Изменять имена существительные по падежам. 

Запоминать название падежей. 

Работать с памяткой «Как определять падеж имени существительного». 

Определять падеж имен существительных. 

Составлять рассказ по репродукции картины. 
Распознавать именительный (родительный и др.) падеж, в котором 

употреблено имя существительное. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий. 
Записывать текст под диктовку и проверять написанное. 

voprosy- 
408486 

Имя 

прилагательное 

(18) 

Значение и употребление имён 

прилагательных в речи. Роль 

прилагательных в тексте. Текст- 

описание. Род имён прилагательных. 

Изменение имён прилагательных по 

родам. Число имён прилагательных 

Изменение имён прилагательных по 

Коллективное прочтение 

Работа в парах 

Учебный диалог 

Дифференцированное задание 

Комментированное выполнение задания 

Работа в группах 

Самостоятельная работа 

Практические работы 

https://www. 

yaklass.ru/p/ 

russky- 

yazik/3- 

klass/chast- 

rechi-imia- 

prilagatelnoe 

http://www/


 

 

 падежам. Дидактическая игра 

Дидактическое упражнение 

Творческая работа 

Играсоревнование 

Наблюдение за структурой словарной статьи 

Проектное задание 

Распознавать имена прилагательные среди других частей речи. 

Определять лексическое значение имен прилагательных. 

Выделять словосочетания с именами прилагательными. 
Подбирать к именам существительным подходящие по смыслу имена 

прилагательные, а к именам прилагательным – имена существительные. 

Распознавать научное и художественное описания, наблюдать над 

употреблением имен прилагательных в таких текстах. 

Определение рода имен прилагательных, классификация имен 

прилагательных. 

Наблюдать зависимость рода имени прилагательного от формы рода 

имени существительного. 

Анализировать таблицу в учебнике «Изменение имен прилагательных по 

падежам». 

Изменять, пользуясь таблицей, имена прилагательные по падежам. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий. 

Записывать текст под диктовку и проверять написанное. 

Определять начальную форму имени прилагательного. 

Определять падеж имен прилагательных по падежу имен 

существительных. 

Правильно произносить и писать имена прилагательные мужского и 

среднего рода в родительном падеже. 

- 
460269/rasp 

oznavanie- 

imen- 

prilagatelny 

kh-sredi- 

drugikh- 

chastei- 

rechi- 

460270 

Местоимение (5) Личные местоимения. Лицо и число 

личных местоимений. Изменение 

местоимений 3 лица по родам. Роль 

местоимений в предложении. 

Коллективное прочтение 

Работа в парах 

Учебный диалог 

Дифференцированное задание 

Комментированное выполнение задания 

Работа в группах 

Самостоятельная работа 

Практические работы 

Распознавать местоимения среди других частей речи. 

Определять грамматические признаки личных местоимений: лицо, число, 

род (у местоимений 3-его лица единственного числа). 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий. 
Записывать текст под диктовку и проверять написанное. 

https://www.yaklass. 

ru/p/russky-yazik/3- 

klass/chast-rechi- 

mestoimenie- 

478151/lichnye- 

mestoimeniia-1-2-3- 

go-litca-478152 



 

 

Глагол (23) Значение и употребление глаголов в 

речи. Неопределённая форма 

глаголов. Число глаголов. Времена 

глаголов. Изменение глаголов по 

временам. Род глаголов в прошедшем 

времени. Правописание частицы не с 

глаголами. 

Коллективное прочтение 

Работа в парах 

Учебный диалог 

Дифференцированное задание 

Комментированное выполнение задания 

Работа в группах 

Самостоятельная работа 

Практические работы 

Дидактическая игра 

Дидактическое упражнение 

Творческая работа 

Играсоревнование 

Наблюдение за структурой словарной статьи 

Проектное задание 

Моделирование алгоритмов 

Распознавать глаголы среди других частей речи. 

Различать глаголы, отвечающие на неопределенный вопрос. 

Узнавать неопределенную форму глагола по вопросам. 

Образовывать от глагола в неопределенной форме однокоренные слова. 
Оценивать свои достижения при выполнении заданий. 

Записывать текст под диктовку и проверять написанное. 

Распознавать время глагола. Изменять глаголы по временам. 

Образовывать от неопределенной формы глагола временные формы 

глагола 

Определять род и число глаголов прошедшего времени. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий. 

Записывать текст под диктовку и проверять написанное. 

Самостоятельно выбирать тему и подготавливать материал для доклада 

на конференции. 

https://www. 
yaklass.ru/p/ 
russky- 
yazik/3- 
klass/chast- 
rechi-glagol- 
298116/morf 
ologicheskii- 
razbor- 
glagola- 
315466 

Повторение (13) Части речи. Обобщение изученного о 

слове, предложении. Текст. 

Правописание предлогов и 

приставок. Правописание 

безударных гласных. Правописание 

значимых частей слова. 

Однокоренные слова. Правописание 

окончаний имен прилагательных. 

Коллективное прочтение 

Работа в парах 

Учебный диалог 

Дифференцированное задание 

Комментированное выполнение задания 

Работа в группах 

Самостоятельная работа 

Практические работы 

Дидактическая игра 

Дидактическое упражнение 

Творческая работа 

https://www. 

yaklass.ru/p/ 

itogovyj- 

kontrol/3- 

klass/russkii 

-iazyk- 

6840043 

http://www/
http://www/


 

 

  Играсоревнование 
Наблюдение за структурой словарной статьи 

Проектное задание 

Наблюдать над значением предложений, различных по цели высказывания 

(без терминологии), находить их в тексте, составлять предложения такого 

типа. 

Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) ударение и интонацию 

конца предложения. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий. 

Записывать текст под диктовку и проверять написанное. 

Определять по изученным признакам слова различных частей речи 

Систематизировать знания, полученные на уроках русского языка. 

Совершенствовать умение работать с учебником, справочной 
литературой. 

 

 

4 класс (170 часов) 

Тема, раздел 

курса, примерное 
количество часов 

Предметное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

Электронные 

образовательные 
ресурсы 

Повторение (11) Наша речь и наш язык. Язык и речь. 

Формулы вежливости. Текст. План 

текста. Типы текстов. Предложение 

как единица речи. Виды предложений 

по цели высказывания и по 

интонации. Диалог. Обращение. 

Основа предложения. Главные и 

второстепенные члены предложения. 

Словосочетание. 

Коллективное обсуждение 

Работа в парах 

Практические работы 

Учебный диалог 

Обсуждение возможности использования лингвистического мини 

исследования 

Анализировать высказывания о русском языке. 

Определять тему и главную мысль текста. 

Подбирать заголовок к тексту. 

Соотносить заголовок и текст. 
Находить в тексте предложения, различные по цели высказывания. 

Обосновывать использование знаков препинания в конце предложений и 

знака тире в диалогической речи. 

Выделять обращение на письме. 
Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

предложении. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий. 

Записывать текст под диктовку и проверять написанное. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий. 
Использовать в речи вежливые слова; 

https://www. 
yaklass.ru/p/i 
togovyj- 
kontrol/4- 
klass/russkii- 
iazyk- 
6840260/tv- 
7ac7bb09- 
944f-4091- 
ab1a- 
c289bffcd26f 

http://www/


 

 

  Излагать содержание повествовательного текста; 
Сравнивать и составлять тексты различного стиля; 
Узнавать, характеризовать и составлять предложения разные по цели 

высказывания и интонации; 

Находить обращение в тексте, правильно его оформлять на письме; 

Выделять главные и второстепенные члены предложения, выписывать 

словосочетания. 

 

Предложение (9) Однородные члены предложения. 

Связь однородных членов 

предложения с помощью интонации 

перечисления и союзов. Знаки 

препинания в предложениях с 

однородными членами. Простые и 

сложные предложения. 

Сопоставление сложного 

предложения и предложения с 

однородными членами. Проект 

«Похвальное слово знакам 

препинания. 

Коллективное обсуждение 

Работа в парах 

Практические работы 

Учебный диалог 

Обсуждение возможности использования лингвистического мини 

исследования 

Совместный анализ предложенного алгоритма 

Дидактическая игра 

Дидактическое упражнение 

Творческая работа 

Проектное задание 

Играсоревнование 

Находить в тексте предложения и различать по цели высказывания и по 

интонации. 

Составлять предложения, различные по цели высказывания и по 

интонации. 

Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) ударение и интонацию 

конца предложения. 

Классифицировать предложения по цели высказывания и по интонации. 

Обосновывать использование знаков препинания в конце предложений и 

знака тире в диалогической речи. 

Распознавать предложение с однородными членами и сложное, 

обосновывать постановку знаков препинания в них; 
Составлять рассказ по репродукции картины по заданному плану; 

Излагать содержание повествовательного текста; 
Оценивать результаты своей работы. 

https://www.yaklass. 

ru/p/russky-yazik/4- 

klass/predlozhenie- 

slovosochetanie- 

323329/chleny- 

predlozheniia- 

glavnye-i- 

vtorostepennye- 

323330 

Слово в языке и 

речи (19) 

Слово и его лексическое значение. 

Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значение слов. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы 

(общее представление). 

Словосочетание как сложное 

Коллективное обсуждение 

Работа в парах 

Практические работы 

Учебный диалог 

Обсуждение возможности использования лингвистического мини 

исследования 
Совместный анализ предложенного алгоритма 

https://www. 
yaklass.ru/p/r 
ussky- 
yazik/4- 
klass/leksich 
eskoe- 
znachenie- 

http://www/


 

 

 название предмета. Устойчивые 

сочетания слов (фразеологизмы) 

(общее представление). Состав слова. 

Распознавание значимых частей 

слова. Правописание приставок и 

суффиксов. Разделительные Ъ и Ь 

знаки. Части речи: имя 

существительное, имя 

прилагательное, глагол, имя 

числительное, наречие. 

Дидактическая игра 

Дидактическое упражнение 

Творческая работа 

Проектное задание 

Играсоревнование 

Комментированное выполнение задания 

Работа с рисунками 

Дифференцированное задание 

Творческое задание 

Определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. Объяснять принцип построения толкового словаря. 

Распознавать многозначность слова, слова в прямом и переносном 

смысле. 

Различать однокоренные слова и формы одного и того же слова, синонимы 

и однокоренные слова, и слова с омонимическими корнями. 

Устанавливать наличие изученных орфограмм в словах, обосновывать их 

написание. 

Устанавливать зависимость способа проверки от места орфограммы в 

слове. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий. 

Записывать текст под диктовку и проверять написанное. 
Выполнять звукобуквенный анализ слова (определять количество слогов, 

выполнять элементарную транскрипцию, находить ударные и безударные 

слоги, соотношение количества и порядка расположения букв и 

звуков, характеризовать согласные и гласные звуки). 
Работать со словарями (орфографическим, обратным, произношения, 

толковым, этимологическим, устойчивых выражений); 

Разбирать слова по составу. 

Излагать содержание повествовательного текста. 

Распознавать изученные части речи; 

Работать с памяткой «Как разобрать слово по составу». Обсуждать 

алгоритм разбора слов по составу 

slov-sostav- 
slova- 
323361/obob 
shchenie- 
predstavlenii 
-o- 
znachimykh- 
chastiakh- 
slova- 
slovari- 
323371 

Имя 

существительное 

(41) 

Падежи имён существительных. 

Распознавание падежей. 

Несклоняемые имена 

существительные. Три склонения 

имён существительных. Падежные 

окончания имён существительных. 

Правописание безударных гласных в 

Коллективное обсуждение 

Работа в парах 

Практические работы 

Учебный диалог 

Обсуждение возможности использования лингвистического мини 

исследования 

Совместный анализ предложенного алгоритма 

Дидактическая игра 

https://www. 
yaklass.ru/p/r 
ussky- 
yazik/4- 
klass/imia- 
sushchestvite 
lnoe-kak- 
chast-rechi- 

http://www/


 

 

 окончаниях имён существительных. Дидактическое упражнение 

Творческая работа 

Проектное задание 

Играсоревнование 

Комментированное выполнение задания 

Работа с рисунками 

Дифференцированное задание 

Различать имена существительные, определять признаки, присущие 

имени существительного. 

Изменять имена существительные по падежам. 

Анализировать таблицу «Падежные окончания имен существительных 1- 

го, 2-го и 3-его склонения». 

Классифицировать имена существительные по склонениям. 

Составлять текст-отзыв по репродукции картины 

Устанавливать наличие в именах существительных безударного 

падежного окончания и определять способы его проверки. 

Анализировать разные способы проверки безударного гласного окончания 

и выбирать нужный способ проверки при написании. 

Сопоставлять формы имен существительных, имеющих окончания Е и И. 

Контролировать правильность записи в тексте имен существительных с 

безударными окончаниями, находить и исправлять ошибки. 

Использовать правило при написании имен существительных в 

творительном падеже, оканчивающихся на шипящий и ц. Оценивать свои 

достижения при выполнении заданий. 

Записывать текст под диктовку и проверять написанное. 

Обосновывать написание безударного падежного окончания имен 

существительных в формах множественного числа. 

Изменять имена существительные по падежам. 

Определять падежи у имён существительных. 

Употреблять имена существительные в нужном падеже. 
Определять склонение имён существительных. 

336548/pade 
zhnye- 
okonchaniia- 
imen- 
sushchestvite 
lnykh- 
mnozhestven 
nogo-chisla- 
v-d_-353664 

Имя Обобщение знаний об имени Коллективное обсуждение 

Работа в парах 

Практические работы 

Учебный диалог 

Обсуждение возможности использования лингвистического мини 

исследования 

Совместный анализ предложенного алгоритма 

Дидактическая игра 
Дидактическое упражнение 

https://www. 

прилагательное прилагательном. Имя прилагательное yaklass.ru/p/r 

(31) как часть речи. Род и число имён ussky- 
 прилагательных. Склонение имён yazik/4- 
 прилагательных. Склонение имён klass/imia- 
 прилагательных мужского и среднего prilagatelnoe 
 рода в единственном числе. -kak-chast- 

 Склонение имён прилагательных rechi- 

http://www/


 

 

 мужского и среднего рода в 

единственном числе. Именительный 

падеж. Родительный падеж. 

Дательный падеж. Именительный, 

винительный и родительный падежи. 

Творительный и предложный 

падежи. Упражнение в правописании 

имён прилагательных мужского и 

среднего рода. Упражнение в 

правописании имён прилагательных 

мужского и среднего рода. Склонение 

имён прилагательных женского рода. 

Именительный и винительный 

падежи имён прилагательных 

женского рода. Родительный, 

дательный и предложный падежи 

имён прилагательных женского рода. 

Именительный и творительный 

падежи имён прилагательных 

женского рода. Упражнение в 

правописании падежных окончаний 

имён прилагательных. Упражнение в 

правописании падежных окончаний 

имён прилагательных. Склонение 

имён прилагательных 

множественного числа. 

Именительный и винительный 

падежи имён прилагательных 

множественного числа. Родительный 

и предложный падежи имён 

прилагательных множественного 

числа. Дательный и творительный 

падежи имён прилагательных 

множественного числа 

Творческая работа 

Проектное задание 

Играсоревнование 

Комментированное выполнение задания 

Работа с рисунками 

Дифференцированное задание 

Определять род и число имен прилагательных. Согласовывать форму 

имени прилагательного с формой имени существительного при 

составлении словосочетаний «имя существительное + имя 

прилагательное». 

Находить в сказке имена прилагательные и определять их роль. 
Проводить лексический анализ слов – имен прилагательных. 

Работать с таблицей в учебнике «Изменение по падежам имен 

прилагательных в единственном числе». 

Изменять имена прилагательные по падежам (кроме прилагательных на – 

ий, -ья, -ов, -ин). 

Сравнивать падежные окончания имен прилагательных мужского и 

среднего рода по таблице. 

Работать с памяткой «Как правильно написать безударного падежного 

окончания имени прилагательного в единственном числе». 

Определять способ проверки и написания безударного падежного 

окончания имени прилагательного. 

Определять и обосновывать написание безударного падежного окончания 

имен прилагательных мужского и среднего рода, проверять правильность 

написанного. 

Анализировать и излагать письменно содержание описательной части 

текста-образца. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий. 

Записывать текст под диктовку и проверять написанное. 
Сравнивать падежные окончания имен прилагательных женского рода по 

таблице. 

Определять и обосновывать написание безударного падежного окончания 

имен прилагательных женского, мужского и среднего рода, проверять 

правильность написанного. 

Записывать текст по памяти. 

Находить информацию о достопримечательностях своего города, 

обобщать ее и составлять сообщение. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий. 

Записывать текст под диктовку и проверять написанное. 
Составлять рассказ на заданную тему. 

202451/napis 

anie- 

bezudarnogo 

- 

padezhnogo- 

okonchaniia- 

imen- 

prilagatelnyk 

h-mnozhes_- 

221829 



 

 

  Излагать содержание повествовательного текста. 

Работать с памяткой «Как подготовиться к изложению». 

Определять падежи имён прилагательных. 

Изменять имена прилагательные по падежам и числам. 
Проводить морфологический разбор имени прилагательного. 

 

Местоимения (9) Местоимение как часть речи. Личные 

местоимения. Изменение личных 

местоимений по падежам. 

Коллективное обсуждение 

Работа в парах 

Практические работы 

Учебный диалог 

Обсуждение возможности использования лингвистического мини 

исследования 

Совместный анализ предложенного алгоритма 

Дидактическая игра 

Дидактическое упражнение 

Творческая работа 

Проектное задание 

Играсоревнование 

Комментированное выполнение задания 

Работа с рисунками 

Дифференцированное задание 

Распознавать местоимения среди других частей речи. 
Определять лицо, число, род у личных местоимений 3-го лица. 

Работать с таблицей склонение личных местоимений; изменять личные 

местоимения по падежам. 

Определять падежи, лицо и число у личных местоимений. 

Излагать содержание повествовательного текста, работать с памяткой 

«Как подготовиться к изложению». 

Проводить анализ выполненных заданий, работать в парах. 
Писать диктанты и проверять написанное. 

https://www.yaklass. 
ru/p/russky-yazik/4- 
klass/mestoimenie- 
kak-chast-rechi- 
248924/mestoimenii 
a-pervogo-i-vtorogo- 
litca-edinstvennogo- 
i-mnozhestvennogo- 
chi_-248926 

Глагол (33) Роль глаголов в языке. Изменение 

глаголов по временам. 

Неопределённа форма глагола. 

Спряжение глаголов. 2-е лицо 

глаголов ед. числа в настоящем и 

будущем времени. 1-еи 2-е 

спряжения глаголов настоящего и 

будущего времени. Возвратные 

глаголы. Правописание –тся и –ться 

в возвратных глаголах. Правописание 

Коллективное обсуждение 

Работа в парах 

Практические работы 

Учебный диалог 

Обсуждение возможности использования лингвистического мини 

исследования 

Совместный анализ предложенного алгоритма 

Дидактическая игра 

Дидактическое упражнение 

Творческая работа 

Проектное задание 

https://www. 

yaklass.ru/p/r 

ussky- 

yazik/4- 

klass/glagol- 

kak-chast- 

rechi- 

264053/izme 

nenie- 

glagolov- 

http://www/


 

 

 глаголов в прошедшем времени. 

Правописание родовых окончаний 

глаголов прошедшего времени. 

Правописание безударного суффикса 

у глаголов прошедшего времени. 

Играсоревнование 
Комментированное выполнение задания 

Работа с рисунками 

Дифференцированное задание 

Совместный анализ 

Работа с таблицей 

Работать с таблицами спряжения глаголов в настоящем и будущем 

времени. 

наблюдать над написанием личных окончаний в глаголах I и II спряжения. 

Группировать найденные в тексте глаголы, записывать их в 

соответствующий столбец «I и II спряжение глаголов». 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий. 
Записывать текст под диктовку и проверять написанное. 

Определять и образовывать формы глаголов в прошедшем времени. 

Обосновывать правильность написания родовых окончаний глаголов. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий. 

Записывать текст под диктовку и проверять написанное. 
Работать с таблицами спряжения глаголов в настоящем и будущем 

времени; наблюдать над написанием личных окончаний в глаголах I и II 

спряжения. 

Распознавать глаголы среди других частей речи. 

Определять неопределённую форму глагола. 
Изменять глаголы по лицам, числам, временам. 

Объяснять правописание безударных окончаний глаголов. 

Образовывать глаголы с помощью приставок, суффиксов. 

Определять роль мягкого знака в окончании глаголов 2-голица 

единственного числа. 

Составлять рассказ на заданную тему и по репродукции картины, 

высказывать своё мнение. 

Излагать содержание повествовательного текста, работать с памяткой 

«Как подготовиться к изложению». 

Писать диктанты и проверять написанное. 

Распознавать возвратные глаголы; правильно писать глаголы на –тся, 

-ться. 
Обосновывать правильность выделения изученных орфограмм, 

определять последовательность действий при разборе глагола как части 
речи. 

spriazhenie- 

v- 

nastoiashche 

m-i- 

budushchem- 

vremeni-po- 

l_-260604 

Повторение (17) Язык. Речь. Текст. Предложение и 

словосочетание. Состав слова. Части 

Коллективное обсуждение 
Работа в парах 

Практические работы 

https://www. 

yaklass.ru/p/i 

http://www/


 

 

 речи. Звуки и буквы. Учебный диалог 
Обсуждение возможности использования лингвистического мини 

исследования 

Совместный анализ предложенного алгоритма 

Дидактическая игра 

Дидактическое упражнение 

Творческая работа 

Проектное задание 

Играсоревнование 

Комментированное выполнение задания 

Работа с рисунками 

Дифференцированное задание 

Наблюдать над значением предложений, различных по цели высказывания 

(без терминологии), находить их в тексте, составлять предложения такого 

типа. 

Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) ударение и интонацию 

конца предложения. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий. 

Записывать текст под диктовку и проверять написанное. 
Соотносить слова-названия (предметов, признаков, действий), вопросы, на 

которые они отвечают, с частями речи. 

Анализировать схему «Части речи», составлять по ней сообщение. 

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы, 

предлоги и местоимения среди других частей речи по обобщенному 

лексическому значению и вопросу. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий. 

Записывать текст под диктовку и проверять написанное. 

Систематизировать знания, полученные на уроках русского языка. 

Совершенствовать умение работать с учебником, справочной 

литературой. 

Составлять рассказ на заданную тему и по репродукции картины, 

высказывать своё мнение. 

Излагать содержание повествовательного текста, работать с памяткой 

«Как подготовиться к изложению». 
Выполнять все виды разборов: по составу слова, морфологический, 

фонетический, по членам предложения и по частям речи. 

Объяснять и правильно употреблять правописание безударных 

окончаний имён существительных, прилагательных и глаголов. 

togovyj- 

kontrol/4- 

klass/russkii- 

iazyk- 

6840260 



 

Приложение 
 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

«Русский язык» 

 

№ Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Канакина В.П., Горецкий В.Г. и др. Русский язык. Рабочие программы. 1 – 4 классы. 

 
 

2 

Учебники 

Обучение грамоте 

Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник: 1 класс. Часть 1,2. 

Русский язык 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 1 класс. 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. Часть 1,2. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. Часть 1,2. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. Часть 1, 2. 

ПРОПИСИ (Обучение грамоте) 

Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись. Части 1, 2, 3, 4. 

Рабочие тетради 

Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс. 
Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. Рабочая тетрадь: 2 класс. Часть 1,2. 

Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. Рабочая тетрадь: 3 класс. Часть 1,2. 

Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. Часть 1,2. 

Методические пособия. Проверочные работы 

Обучение грамоте 

Горецкий В.Г. И др. Обучение грамоте. 

Русский язык. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое пособие. 1 класс. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое пособие. 2 класс. 

Канакина В.П., Фомичева Г.А. Русский язык. Методическое пособие. 3 класс. 

Канакина В.П. Русский язык. Методическое пособие. 4 класс. 

Канакина В.П., Щеголева Г.С. Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных работ. 

1 – 4 классы. 

Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе по 

русскому языку. 

Словари по русскому языку: толковый, фразеологизмов, морфемный и 

словообразовательный. 
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2. Технические средства обучения 

2 Интерактивная доска 

0 Персональный компьютер 

2 Мультимедийный проектор 

1  

2  

2  

3. Электронно-образовательные ресурсы 



 

2 Информационно-коммуникационная сеть (Интернет) 

3 Электронное приложение к учебнику 

2 https://resh.edu.ru/ - информационно-образовательная среда 

4 https://www.yaklass.ru/ - цифровой образовательный ресурс для школ 

2  

5  

2  

6  

4. Оборудование класса 

2 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного 

7 оборудования  

2 Иллюстративный материал по предмету  

8   

https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/


 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» на уровне начального общего образования составлена на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования, Примерной программы воспитания, на основе Основной 

образовательной программы начального общего образования МАОУ Школы "Эврика-развитие"г.Томска, которая имеет инновационный 

характер и отображает специфику нашего образовательного учреждения, как школы индивидуализации образования и поддерживается 

авторской программой Развивающего обучения системы Эльконина-Давыдова с учётом: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»(редакция от 30.12.2021г.,с изм.и доп.,вступ.в силу с 

01.01.2022г.); 

2. Приказ Минпросвещения от 31.05.2021г.№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025г.(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г.№ 996-р); 

4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; 

Москва, «Просвещение», 2009г. 

5. Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ(утверждена распоряжением Правительства РФ от 03.июня 2017г. 

№1155-р); 

6. Примерная ООП НОО (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 15 

сентября 2022 г. № 6/22) 

 
Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 

Цель изучения учебного предмета «Русский язык» - воспитание языковой культуры и овладение различными видами 

коммуникативных действий через усвоение системы языковых понятий и развитие теоретического мышления учащихся 

Место учебного предмета «Русский язык» 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования учебный предмет «Русский 

язык» входит в предметную область «Русский язык и литературное чтение» и является обязательным для изучения. Содержание учебного 

предмета «Русский язык», представленное в Примерной рабочей программе, соответствует ФГОС НОО Примерной основной образовательной 

программе начального общего образования и рассчитано на общую учебную нагрузку в объёме 767 часов (обучение грамоте 

– 207ч. + систематический курс русского языка 560ч.) 1-4 классы 5 часов в неделю; 1 класс – 50 часов, во 2-4 классе - 170 часов (5 X 34=170ч.). 

http://school-evrika.tomsk.ru/files/img/%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%9D%D0%9E%D0%9E%20%D0%AD%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://school-evrika.tomsk.ru/files/img/%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%9D%D0%9E%D0%9E%20%D0%AD%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf


 

 

 

Основные содержательные линии учебного предмета «Русский язык» 

Данная примерная программа учебного предмета «Русский язык» содержит дифференцированные требования к результатам освоения и 

условия её реализации, обеспечивающие удовлетворение образовательных потребностей учащихся. 

В целях обеспечения возможности формирования учащегося как субъекта деятельности средствами предмета русский язык авторы предлагают 

начинать изучение систематического курса языка не с отдельных (частных) правил, а с общего принципа класса задач, который затем последовательно 

конкретизируется. Таким образом, решается задача формирования систематического знания, при котором усвоение материала оказывается более 

качественным, т.к. оно осуществляется главным образом в процессе понимания, а не заучивания. 

В предлагаемой программе представлена система лингвистических понятий, усвоение которых позволяет ученикам самостоятельно и 

осознанно находить способы решения широкого круга практических и познавательных задач относительно слова, предложения, текста. 

В данном УМК последовательность и глубина изучения вводимых лингвистических понятий диктуется логикой формирования орфографического 

действия. 

Такое построение содержания способствует поддержанию учебной мотивации младших школьников, познавательного интереса к 

изучению языковых понятий, осознанию практической значимости изучаемой теории. 

Таким образом, данная программа позволяет решить стратегическую задачу гимназии: «Формирование интеллектуального потенциала 

общества через выявление наиболее способных и одаренных детей в сфере гуманитарных наук». 

Данная примерная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» сформирована с учетом рабочей программы воспитания. 

 

 
I. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

 

 

1-йкласс (165часов) 

Букварный период (115 ч) 



 

 

 

1. Формирование первоначальных представлений о слове. 

Выделение слова как особого объекта действия и изучения (противопоставление вещи и слова). Номинативная функция слова (слово как название 

предмета, признака, действия). Слово и высказывание (предложение). Выделение слова из высказывания (с ориентировкой на возможность вставить 

перед каждым словом новое). Служебные слова (слова-«помощники» - на примере предлогов и союзов). Построение графических моделей, 

отображающих количество слов в высказывании. 

 

 
2. Звуковой анализ слова. 

Выделение звуков речи как строительного материала языка. 

Определение количества и последовательности звуков в слове с ориентацией на заданную модель (посредством последовательного интонирования 

каждого звука в слове). Воспроизведение звуковой формы слова на основе его модели (в том числе деформированной). 

Выделение слога как минимальной произносительной единицы. Выделение гласных (слогообразующих) и согласных звуков. Ударение и способ его 

определения в слове. Самостоятельное построение звуковой модели слова. 

Установление связи между значением слова и его звуковой структурой (анализ слов, полученных путем замены одного из звуков). 

Смыслоразличительная функция гласных и согласных звуков. Согласные звонкие и глухие, твердые и мягкие. Отображение смыслоразличительных 

качеств звуков в звуковой модели слова. 

 

 
3. Формирование действий письма и чтения. 

Буква как знак звука. Буквы для обозначения гласных звуков (А, О, Ы, У, И, Э), их включение в звукобуквенную модель слова. Буквы для обозначения 

согласных звуков (Л, М, Н, Р). Отсутствие специальных букв для обозначения мягких согласных. Обозначение твердости-мягкости согласных с 

помощью гласных букв (введение букв Я, Ё, Ю, И, Е), две работы гласных букв. 

Формирование способа послогового чтения слов с ориентацией на гласную букву и знак ударения (с предварительным выделением слогов в слове, 

подлежащем прочтению). 

Запись слов и простейших высказываний (под диктовку) с предварительным составлением модели, отображающей последовательность слов в 



 

 

 

высказывании и слоговую структуру каждого слова. 

Представление об орфограмме как элементе «части» буквенной записи, которая не может быть точно определена на основе произношения (большая 

буква, точка и вопросительный знак в конце высказывания). Употребление больших букв в начале высказывания и в именах собственных (именах и 

фамилиях людей, кличках животных, названиях городов, рек и т. п.). Основное правило переноса слов. 

Отработка действий послогового письма и чтения (в процессе введения букв, обозначающих согласные звуки, парные по звонкости-глухости и 

твердости-мягкости: Г-К, В-Ф и т. д.). 

Обозначение твердости-мягкости согласных в позиции не перед гласным звуком (буква Ь). Обозначение звука [й] в разных позициях (буква Й, буквы 

Я, Ё, Ю, Е, обозначающие сочетание звука [й] с последующим гласным). Обобщение сведений о работе гласных букв. 

Обозначение буквами гласных звуков после согласных, непарных по твердости-мягкости (шипящих и Ц): правописание сочетаний ЖИ-ШИ, ЖЕ- 

ШЕ, ЧА-ЩA, ЧУ-ЩУ. Проблематичность употребления букв И-Ы после Ц, букв 0-Ё после шипящих (наблюдения). Правописание сочетаний ЧК, 

ЧН, ЧТ, ЩН (наблюдения). Разделительные знаки Ь и Ъ (наблюдения). 

Сопоставление звукового и буквенного состава слова. Простейшая транскрипция. 

Русский алфавит. 

Формирование навыка смыслового чтения (с ориентацией на тактовое ударение). 

Систематизация материала, изученного в процессе формирования действий письма и чтения. 

 

Послебукварный период(50ч.) 

1. Систематизация материала, изученного в букварный период 

Способы обозначения гласных звуков буквами. Способы обозначения твердости-мягкости согласных звуков буквами. Способы обозначения звука 

[й] на письме в разных позициях. Алфавит (повторение). Орфограммы, изученные в период обучения грамоте. 

Правила списывания и их отработка (на высказываниях, написание слов в которых совпадает с произношением). 

Дополнительный материал для факультативного изучения 



 

 

 

Небуквенное письмо. Замена твердых согласных мягкими при словообразовании типа мост - мостик (наблюдения). Исторические сведения об 

особенностях букв Ъ и Э. Логическое ударение в высказывании (наблюдения). 

2. Развитие речи (работа с текстом). 

Высказывание (сообщение, вопрос). Выражение цели высказывания с помощью интонации и ее обозначение на письме (знаки в конце высказывания). 

Смысловые части высказывания (предмет сообщения и сообщение о предмете). Отработка навыка смыслового чтения с опорой на выделенное 

тактовое ударение. Понятие устной речи, средств еѐ выражения, речь монологическая и диалогическая, бытовая и научная (на уровне практического 

ознакомления), речь художественного и научного изложения (на уровне практического ознакомления), основные единицы речи: текст, предложение, 

слово. Обучение написанию изложений по заранее составленному плану. 

 

 
2 класс170часов (5часов в неделю) 

1. Повторение материала, изученного в l-м классе 

Слово как значимая (номинативная) и звуковая (фонетическая) единица языка. Ударение как средство организации слогов в слово. Звуки и буквы. 

Выбор буквы для обозначения гласного звука в зависимости от его позиции в слове (в начале слова, после согласных, парных и непарных по 

твердости-мягкости). Выбор буквы для обозначения звука [й]. Орфограммы, связанные с обозначением звука буквой(гласные после шипящих и Ц, 

разделительные знаки Ь и Ъ). 

Высказывание-сообщение и высказывание-вопрос. Восклицательное высказывание. Диалог, его элементы (реплики). Оформление высказываний на 

письме. 

Дoполнительный материал для факультативного изучения 

Ритм и рифма в стихотворной речи (наблюдения). 

 

 
2. Позиционное чередование гласных звуков 

Возможность замены звуков в одном и том же слове при его изменении (чередование звуков). Изменение позиции звуков как причина их чередования 

(позиционное чередование). Сильная и слабая позиции гласных звуков (наличие любых гласных в ударных слогах и невозможность 



 

 

 

появления некоторых гласных в безударных слогах). Обозначение позиционно чередующихся звуков одной буквой, выбор этой буквы. Проблемный 

характер буквенного обозначения гласных звуков в слабой позиции (орфограммы слабых позиций). Формирование умения выделять слабые позиции 

гласных непосредственно в процессе письма (письмо с пропуском безударных гласных). 

Доnолнительный материал для факультативного изучения 

Условия, влияющие на позиционное чередование гласных звуков. 

3. Позиционное чередование согласных звуков, парных по звонкости-глухости 

Сильные и слабые позиции согласных, парных по звонкости-глухости. Отработка умения выделять орфограммы слабых позиций в процессе письма 

(письмо с пропуском орфограмм слабых позиций гласных и согласных). 

Доnолнительный материал для факультативного изучения 

Звукопись в поэтической речи (наблюдения). 

4. Проверка орфограмм слабых позиций с помощью орфографического словаря 

Приемы работы с орфографическим словарем. Печатный текст как образец орфографически правильных написаний. Приемы спи-сывания текста с 

орфограммами слабых позиций. 

Доnолнительный материал для факультативного изучения 

Орфографический словарь как источник норм ударения. 

5. Проверка орфограмм по сильной позиции 

Приведение звука к сильной позиции как общий способ проверки орфограмм слабых позиций. Изменение слова как прием приведения звука к 

сильной позиции. Важнейшие типы изменения слов: изменение слов, называющих предметы, по числам и падежам (без названия падежей); изменение 

слов, называющих признаки, по числам, родам и падежам; изменение слов, называющих действия, по лицам, числам, временам (настоящее и 

прошедшее время), по родам (в прошедшем времени). Неизменяемые слова. 

Доnолнительный материал для факультативного изучения. Причины появления в русском языке неизменяемых слов, называющих предметы. 

6. Необходимость учета состава слова при проверке орфограмм слабой позиции 



 

 

 

Основа и окончание слова. Неприменимость способа проверки орфограммы слабой позиции в окончании слова путем его изменения. Способ 

выделения окончаний и основ в словах разных типов. Изменения одного и того же слова и разные слова. 

Доnолнительный материал для факультативного изучения 

Слова с окончаниями внутри слова (на примере глаголов с -ся). 

7. Проверка орфограмм с помощью родственных слов. 

Понятие о родственных словах (слова, образованные от одного и того же слова). Корень как общая часть основ родственных слов. 

Подбор однокоренных слов к заданному (простейшие случаи). Понятие об аффиксах как значимых частях основы, с помощью которых образуются 

новые слова. Классификация аффиксов по их положению в слове: префиксы (приставки), суффиксы. Позиционное и непозиционное чередование 

звуков в словах. Проверка орфограмм слабых позиций в корне с помощью родственных слов. 

Правило правописания разделительных знаков Ь и Ъ. 

Доnолнительный материал для факультативного изучения 

Родственные слова и слова, связанные общностью происхождения (наблюдения). Связанные корни (наблюдения). 

8. Систематизация изученного материала 

Слово и его изменения. Родственные слова. Значимые части слова: основа и окончание; корень и аффиксы. 

Звуки как «строительный материал» языка. Позиционное чередование звуков. Сильные и слабые позиции звуков. 

Обозначение звуков на письме. Орфограммы слабых и сильных позиций (систематизация). Правила правописания орфограмм сильных позиций (Ь и 

Ъ, гласные А, У, Н, Е после шипящих). Общий способ проверки орфограмм слабой позиции (приведение звука к сильной позиции в той же части 

слова). Приемы приведения звука к сильной позиции (изменение слова, подбор родственных слов). Орфограммы слабых позиций, не требующие 

специальной проверки. Проверка орфограмм слабой позиции с помощью орфографического словаря. 

9. Развитие речи (работа с текстом) 

Характеристика лексического (без употребления термина) значения слова с помощью толкового (учебного) словаря. Слова-синонимы и 

слова-омонимы (общее представление). 



 

 

 

Высказывание-сообщение и высказывание-вопрос. Восклицательные высказывания, их оформление на письме. Формирование навыков 

выразительного чтения с ориентацией на знаки препинания. Выделение смысловых частей в высказывании (предмета сообщения и сообщения о 

предмете). Отработка умения интонационно правильно воспроизводить смысловые части высказывания при чтении. 

Высказывание с несколькими сообщениями об одном предмете. Выражение содержания сообщения об одном предмете в нескольких 

взаимосвязанных высказываниях. Отнесенность сообщений к одному предмету (наличие общей темы) и наличие смысловой связи между 

сообщениями как признаки текста. Основное и дополнительные (уточняющие) сообщения в тексте. Заголовок текста как отражение его предмета 

(темы) или основного сообщения (основной мысли). 

Анализ и редактирование текстов. Упорядочение деформированного текста. Изложение несложных повествовательных текстов. Сочинение 

по серии сюжетных картинок. Диалог, его элементы (реплики, поясняющие слова автора), правила записи диалога (состоящего из реплик без слов 

автора).Рифма и ритм в поэтической речи. Узнавание предмета по сообщениям о нем (загадки). 

 

 
3 ласс 170 часов (5часоввнеделю) 

1. Основной закон русского письма (систематизация материала, изученного во 2-м классе) 

Значимые части слова: основа и окончание. Части основы: корень и аффиксы (префиксы, суффиксы, постфиксы). Позиционное чередование 

звуков в частях слова. Ряд позиционно чередующихся звуков (фонема) как основная звуковая единица языка. Звук как позиционный представитель 

фонемы в слове. Смыслоразличительная функция фонем. Сильные и слабые позиции фонем (позиции разграничения и позиции совпадения рядов 

позиционно чередующихся звуков). Звук в сильной позиции как основной представитель фонемы. Способ определения фонемного состава слова 

(приведение звука в слабой позиции к сильной позиции в той же части слова). «Неопределяемые» (неприводимые к сильной позиции) фонемы. 

Буква как знак фонемы. Основной закон русского письма (фонематический принцип письма): обозначение буквами фонем (а незвуков). Буквы, 

обозначающие фонему в слабой позиции, как орфограммы. Общее орфографическое правило (обозначение фонемы в слабой позиции буквой, которой 

обозначается эта фонема в той же части слова в сильной позиции). Общий способ проверки орфограмм слабой позиции (приведение фонемы к 

сильной позиции в той же части слова). 

Применение общего правила к разным частям слова. Чередование звуков и фонем в корнях слов. Необозначение буквами пози-ционного 

чередования звуков и необходимость обозначения чередования фонем. Непроизносимые согласные. Применение общего правила орфографии к 

аффиксам (наблюдения). Правописание слов с приставкой С-. Слова с буквой 3 перед согласной в начале слова (здание, здесь, здоровье, здравствуй, 



 

 

 

зга). 

Доnолнительный материал для факультативного изучения 

Позиционное чередование согласных перед мягкими согласными (наблюдения). 

2. Окончание как значимая часть слова Письмо под диктовку с последовательной постановкой и решением ор_ 

фографических задач во всех частях основы. Списывание текстов по алгоритму. 

Работа окончания в словах, называющих предметы (указание на число, падеж и род слова). Постоянная (указание на род) и пере-менные (указание 

на число и падеж) работы окончания. Падежное окончание как основное средство связи названия предмета с другими словами в высказывании. 

Сравнительная характеристика работы окончаний в названиях предметов и признаков. 

Система падежных окончаний. Склонение слов, называющих предметы, в единственном числе (с помощью слов есть ... , нет ... и т. д.). Названия 

падежей. Омонимия и синонимия падежных окончаний. Определение падежа слова в словосочетании. Предлог как дополнительное средство связи 

названия предмета с другими словами в высказывании. Предлоги и приставки. Особенности падежных форм указательных слов он, она, оно, они с 

предлогами. 

Набор падежных окончаний слова (в единственном числе). Четыре основных набора падежных окончаний у слов, называющих предметы. Приведение 

слова к именительному падежу как способ определения набора его падежных окончаний. Буква Ь после шипящих в конце слов, называющих 

предметы. Способ определения рода, числа и падежа слов, называющих признаки. 

Доnолнительный материал для факультативного изучения 

Определение падежа с помощью падежных вопросов. 

3. Применение общего орфографического правила к падежным окончаниям 

Позиционное чередование звуков в падежных окончаниях. Соответствие букв, обозначающих фонемы в слабых позициях в падежных окончаниях, 

закону русского письма. Способ проверки орфограмм в падежных окончаниях (замена слова с орфограммой словом с тем же набором падежных 

окончаний в сильных позициях). «Проверочные слова» для проверки орфограмм в падежных окончаниях (стена, стол, окно, рожь, другой). 

Применение способа проверки орфограмм в падежных окончаниях к словам, называющим предметы и признаки (в единственном числе). 

Падежные окончания во множественном числе. Совпадение окончаний -ам (-ям), -ами (-ями), -ах (-ях) у слов с разными наборамипадежных 



 

 

 

окончаний. Окончания -а (-я), -ы (-и) в именительном падеже множественного числа. Падежные окончания родительного падежа множественного 

числа. Беглые О и Е в этой падежной форме. 

Порядок действий при проверке орфограмм слабых позиций в падежных окончаниях. 

Доnолнительный материал для факультативного изучения 

Отличительные особенности окончаний (в сравнении со значимыми частями основы). 

4. Нефонемные написания в падежных окончаниях 

Несоответствие закону письма буквы И в падежных окончаниях слов типа армия, здание, гербарий. Особенность основы этих слов. Необходимость 

дополнительной проверки орфограмм, соответствующих ударному -е в проверочном слове (6 столе - 6 гербарии, 6 стене - 6 армии и т. п.). 

Несоответствие закону письма написаний в окончаниях названий признаков (буквы Ы, и в окончании -ый (-ий) , буква r в окончaнии -ого (-его»). 

Необходимость дополнительной про верки орфограмм, соответствующих -ой в сильной позиции. Несоответствие закону письма обозначения фонемы 

<о> в слабой позиции буквой Е после шипящих и Ц. Уточнение порядка действий при проверке орфограмм в падеж-ных окончаниях с учетом наличия 

нефонемных написаний. 

Доnолнительный материал для факультативного изучения 

Общее и частные орфографические правила. 

5. Правописание личных окончаний 

Работа личных окончаний: указание на лицо и число слов, называющих действия. Два набора личных окончаний (слова 1- го и 2-го спряжения). 

Работа окончаний слов, называющих действия, в прошедшем времени (в единственном числе - указание на число и род, во множественном - только 

на число). Окончания инфинитива (неопределенной формы слов, называющих действия). Особенность их работы - отсутствие указания на время, 

лицо, число и род слова. Постфикс -ся. Способ проверки орфограммы в формах на -ться, -тся. 

Соответствие написаний орфограмм в окончаниях прошедшего времени основному закону письма. 

Фонемный характер написаний гласных в личных окончаниях. 

Необходимость определения спряжения при проверке орфограммы слабой позиции в личном окончании. Определение спряжения по одному из 



 

 

 

личных окончаний. Буквы Е и Ь после шипящих в личных окончаниях. 

Установление признаков слов, относящихся к 1-му И 2-му спряжению. Две основы у слов, называющих действие (основа инфинитива и основа 

настоящего времени), соотношение между ними (усекаемые и неусекаемые основы инфинитива). Особенности слов 2-го спряжения (усекаемая 

основа, суффиксы -и-, -е-, -а-, наличие шипящей перед суффиксом -а-). Правописание личных окончаний в словах гнать, брить (неусекаемая основа 

с заменой -и- на -е-), стелить (образование личных форм от стлать), хотеть (разноспрягаемое слово). Определение типа спряжения слов с приставками. 

Доnолнительный материал для факультативного изучения 

Особые случаи спряжения (свистит - свищет, блестит, блещет и др.). 

6. Система орфограмм и способы их проверки 

(работа с орфографической тетрадью-справочником) Орфограммы, связанные и не связанные с обозначением фонем. Правила, регулирующие 

написание орфограмм, не связанных с обозначением фонем. Раздельное написание слов (предлоги и приставки). Употребление больших букв 

(повторение). Правила переноса слов. 

Орфограммы, связанные с обозначением фонем. Орфограммы сильных и слабых позиций. Список орфограмм сильных позиций и правила, 

регулирующие их написание (повторение). 

Способы проверки орфограмм слабых позиций. Определение части слова, в которой находится орфограмма слабой позиции. Определение 

вида орфограммы по отношению к закону письма (по списку нефонемных написаний в данной части слова). Нефонемные написания в окончаниях 

слов (повторение). Нефонемные написания в корнях слов (на при мере корня гор-/гар). Необходимость специальных правил для проверки таких 

орфограмм. Орфограммы корня с «двойной проверкой,) (на примере корня зор-/ зар-). Специальные правила, регулирующие написание таких 

орфограмм (наблюдения). 

Общий способ проверки орфограмм слабых позиций, не требующих специальных правил (приведение к сильной позиции в той же части слова). 

«Непроверяемые,) орфограммы. 

Порядок действий при проверке орфограмм в высказывании. 

7. Развитие речи (работа с текстом) 

Определение значения слова по контексту и с помощью толкового словаря. Многозначность слова. Определение связи между значениями 

многозначного слова (с помощью словаря). Слова-синонимы и слова-омонимы, их связь с многозначностью слова. Устаревшие слова, их 



 

 

 

стилистическая функция в поэтической речи. 

Образные значения слов (наблюдения). Сравнение как средство выразительности художественной речи. Речевые особенности пословиц, 

поговорок, загадок. Толкование пословиц и поговорок. Фразеологизмы (без термина). 

Высказывание с репликой и словами автора, варианты его строения. Правила записи таких высказываний (случаи, в которых слова автора не 

прерывают реплику). Разные варианты выделения реплики: с помощью тире и красной строки; с помощью кавычек. 

Часть текста как развернутое (уточненное, дополненное) сообщение о предмете. Абзац (часть письменной записи текста, выделенная с 

помощью красной строки). Выделение частей в тексте-описании и тексте-повествовании и оформление их при записи. Редактирование текста с 

неправильно выделенными частями. 

План как средство понимания текста. Разные способы формулирования пунктов плана: в виде заголовков к каждой части и в виде вопросов. 

Составление простого плана текста (описания и повествования) с целью его понимания и последующего воспроизведения. Восстановление 

деформированного текста по заданному плану. Составление текста (повествования и описания) по заданному плану. Составление описания с учетом 

позиции наблюдателя. Изложение текста повествовательного или описательного характера по коллективно составленному плану. 

Устный и письменный ответ на вопрос по изученному грамматическому материалу с обоснованием тезиса. 

Сочинение по серии сюжетных картинок. 

Написание письма, поздравительной открытки. 

 

 

4 ласс 170 часов (5часов в неделю) 

1. Строение слова 
 

(повторение материала, изученного во 2-м и 3-м классах) 

Основа и окончание слова. Родственные слова. Наименьшие значимые части слова (морфемы) и их работа. Сложные слова. Интерфикс как особая 

(соединительная) морфема. Интерфикс О(Е). Фонемы как строительный материал морфем. Чередование звуков и фонем в морфемах. Буква как знак 

фонемы. Способы проверки орфограмм в разных морфемах. Нефонемные написания в падежных окончаниях и в корнях гор-/гар, кос-/кас 

(наблюдения). Нефонемные написания в приставках (приставки на 3-/С-). Приставки пре- и при- (наблюдения). 



 

 

 

Дополнительный материал для факультативного изучения 

Особенности написания слов с корнем лож-/лаг-. 

Деятельность на уроке. Выделение значимых частей слова (окончания, основы; корня, префикса, суффикса, интерфикса). Построение модели 

словоформы и слова. Наблюдения над позиционным чередованием звуков и фонем в словах. Повторение способов проверки орфограмм в разных 

морфемах (по общему 

правилу — сильной позиции, по словарю, по специальному правилу). Повторение списка орфограмм, связанных с нефонемными написаниями, и 

правил их проверки. Обнаружение новых орфограмм такого типа (в корнях и приставках). 

2. Слово как значимая единица языка 

Лексическое значение слова (слово как название человека, предмета, признака, действия, состояния и т. п.). Слова-названия и слова-указатели 

(местоимения). Однозначные и многозначные слова. Слова-синонимы и слова-омонимы. 

Грамматические значения слова (значения слова, появляющиеся в высказывании: обозначение действующего лица, адресата действия, 

количества называемых предметов, времени действия и т. п.). 

Сравнительная характеристика лексических и грамматических значений слова. Сохранение лексического значения слова при его изменении в речи 

(высказывании). Основа слова как средство выражения его лексического значения. Различные изменения слова (словоформы) как средство 

выражения его грамматических значений. 

Дополнительное средство выражения грамматических значений слова (формы зависимого от него слова). Лексическое значение как 

индивидуальное значение отдельного слова. Типовой характер грамматических значений (грамматическое значение как значение, одинаковое для 

большой группы слов). Однородные грамматические значения и их противопоставленность друг другу. Переменные (словоизменительные) и 

постоянные (словоразличительные) грамматические значения. Зависимые и независимые грамматические значения слова. Словоформа как средство 

выражения нескольких грамматических значений слова. Грамматическая форма (совокупность словоформ разных слов, с помощью которых 

выражается одно и то же грамматическое значение), ее отличие от словоформы. 

Грамматическая модель слова. 

Дополнительный материал для факультативного изучения 



 

 

 

Слово как система словоформ. 

3. Слово как часть речи 

Общее грамматическое значение слов, обозначающих предметы («предмет»), и средства его выражения. Его отличие от лексического значения этих 

слов. Наличие общего грамматического значения у слов, называющих признаки («признак предмета») и действия^» процесс»). 

Часть речи (слова, имеющие одинаковое общее грамматическое значение, т. е. построенные по одной и той же грамматической модели). 

Обусловленность «поведения» слова в речи (способности присоединяться к другим словам и присоединять их к себе) его общим грамматическим 

значением. 

Склоняемые (имена) и спрягаемые (глаголы) части речи. 

4. Грамматические формы и грамматические значения имени существительного и имени прилагательного 

Значения форм числа, падежа и рода у имен существительных. Грамматическое значение одушевленности/неодушевленности и средства его 

выражения. Три типа склонения существительных. 

Значения форм числа, падежа и рода у имен прилагательных. Значения кратких форм прилагательного (наблюдения). 

Дополнительный материал для факультативного изучения 

Соотношение между грамматическими формами и грамматическими значениями слова (на примере категории числа имен существительных). 

Омонимичные прилагательные и существительные. 

5.Грамматические формы и грамматические значения глагола 

Формы лица и их значения. Глаголы, не имеющие значения лица. Формы времени. Связь форм лица и рода с формами времени. Формы 

наклонения. Правописание формы повелительного наклонения. Инфинитив как особая форма глагола. 

Дополнительный материал для факультативного изучения 

Омонимичные глаголы и отглагольные существительные. Роль глагола в речи. 



 

 

 

6. Самостоятельные и служебные (на примере предлогов) части речи 

7. Система частей речи в русском языке 

 

 
Имя числительное, его общее грамматическое значение числительных («число», «количество предметов»). Грамматические формы 

числительного (формы падежа). Имена числительные и счетные существительные. Порядковые прилагательные, образованные от числительных 

(третий, десятый и т. д.). Простые, сложные и составные числительные, некоторые особенности их правописания (буква Ь в числительных на -дцать 

и -десят). 

Наречие (общие сведения). Сравнение общего грамматического значения прилагательных и наречий («признак предмета» и «признак процесса»). 

Отсутствие у наречия частных грамматических значений, прикрепляющих его к другим словам (неизменяемость наречий). Возможность 

присоединения наречия к глаголам, прилагательным и существительным. 

Образование наречий от прилагательных с помощью суффикса -о (-е). Особенности правописания наречий (наречия с приставками и 

существительные с предлогами (наблюдения), суффиксы -о и -е в конце наречий после шипящих; букваЬ в конце наречий после шипящих). 

Местоименные слова и их место в системе частей речи. Местоименные существительные как особая часть речи (местоимение). Местоименные 

прилагательные, числительные и наречия (наблюдения). 

Союзы, их роль в языке. Знаки препинания при записи высказываний с союзами (наблюдения). 

Частицы, их роль в языке. Отрицательные частицы не и ни, их отличие от омонимичных приставок (наблюдения). Вопросительная частица ли (ль). 

Междометия, их роль в языке. Междометие как особая часть речи, не относящаяся ни к самостоятельным, ни к служебным словам. Знаки препинания 

при записи высказываний с междометиями. 

Составление классификационной схемы частей речи, выяснение ее открытого характера. 

Дополнительный материал для факультативного изучения 

Утвердительные и отрицательные высказывания. 

8. Грамматическая характеристика слова (словоформы) в высказывании 

Принадлежность слова к части речи. Начальная форма слова. Постоянные (словоразличительные) грамматические значения слова. Грамматические 



 

 

 

значения словоформы в высказывании. 

 

 
9. Синтаксические единицы языка 

Морфемы и слова как разные значимые единицы языка (работа морфем и слов в языке: морфемы как строительный материал слов; слова как 

названия предметов и явлений). Появление совместной работы слов при их связи друг с другом (на примере словосочетания). Слова, связанные друг 

с другом, как особая единица языка. Морфемы и слова как «готовые» единицы языка. Единицы языка, возникающие при связи слов друг с другом, 

как «составляемые» (синтаксические) единицы. 

Грамматическая связь между словами в синтаксических единицах. Средства грамматической связи (грамматические формы слов и служебные 

слова). Типы грамматической связи (подчинительная, взаимная, сочинительная). Независимые и зависимые слова в синтаксических единицах, способ 

их разграничения. Синтаксические единицы, образующиеся на основе подчинительной связи (т. е. связи между независимым и зависимым словами), 

работа этих единиц (уточненное название предмета, действия или признака). Работа независимого слова (название предмета, действия, признака) и 

работа зависимого слова (уточнение названия предмета, действия, признака). 

Вопрос от независимого слова к зависимому как способ определения его работы. Синтаксические единицы, образующиеся на основе взаимной 

связи (т. е. связи между словами, которые зависят друг от друга), работа этих единиц (сообщение или вопрос). Словосочетание (синтаксическая 

единица, образующаяся на основе подчинительной связи). Предложение (синтаксическая единица, образующаяся на основе взаимной связи). 

Сочинительная связь между словами (связь между словами, которые выполняют одинаковую работу в словосочетании или предложении). Средства 

выражения этой связи (союзы, интонация). Ряды однородных слов, связанных сочинительной связью, как несамостоятельная синтаксическая 

единица. 

Дополнительный материал для факультативного изучения – 

Значимые и незначимые единицы языка. 

10. Словосочетание 

Виды связей между словами в словосочетании: согласование, управление, примыкание (наблюдения без введения терминов). Независимый и 

зависимый члены словосочетания; члены словосочетания, состоящие из одного слова или ряда однородных слов. Основные значения зависимых 

членов словосочетания (определительное, дополнительное, обстоятельственное). Разные словосочетания и разные грамматические формы одного и 



 

 

 

того же словосочетания. Словосочетание как система его грамматических форм. 

Дополнительный материал для факультативного изучения- 

Слово и словосочетание. 

 

 
11. Предложение 

Предложение как синтаксическая единица языка, служащая для построения высказываний (сообщений и вопросов). Член предложения, 

обозначающий предмет сообщения, и член предложения, обозначающий содержание о предмете. Разные предложения и разные формы одного и того 

же предложения. Предикативность (соотнесенность сообщения с действительностью) как грамматическое значение предложения. Понятие о 

сказуемом (предикате) как члене предложения, выражающем его грамматическое значение. Глагольные и именные сказуемые, глагольная связка в 

именном сказуемом (наблюдения). Подлежащее как член предложения, определяющий грамматические формы сказуемого. 

Уточнение содержания подлежащего и сказуемого с помощью грамматически зависимых от них слов. Грамматическая основа предложения. Слова, 

являющиеся и не являющиеся членами предложения (на примере обращений и междометий); средства выделения последних в устной речи и на 

письме. 

Главные и второстепенные члены предложения. Распространенные и нераспространенные предложения. Предложения с двумя и одним 

главным членом (на примере безличных предложений). 

Простые и сложные предложения. Средства грамматической связи между частями сложного предложения (союзы, интонация). Знаки препинания 

(запятая) в сложном предложении (наблюдения). Предложения с прямой речью, правила их записи (повторение). Ряды однородных слов в 

предложении, средства связи между ними. Знаки препинания в предложениях с однородными словами. 

Предложение и высказывание. Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и побудительные 

предложения). Виды предложений по эмоциональной окраске высказывания (восклицательные и невосклицательные предложения). Члены 

предложения и смысловые части высказывания. Логическое ударение как средство выделения основного смысла высказывания. 

Грамматическая характеристика простого предложения. Вид предложения по цели высказывания, по эмоциональной окраске. 

Нераспространенное или распространенное предложение. Главные члены предложения, второстепенные члены предложения, уточняющие 

подлежащее и сказуемое. Наличие слов, не являющихся членами предложения. 



 

 

 

Дополнительный материал для факультативного изучения. 

Выражение сказуемого и подлежащего словосочетанием. Однородные слова и однородные члены предложения. 

12. Развитие речи (работа с текстом) 

Типы текста (повествование, описание, рассуждение), особенности их структуры. Употребление разных частей речи в различных типах 

текста. 

Деловой и художественный текст (наблюдения). Составление делового и художественного описания. Составление делового письма. Составление 

рассуждения по изученному грамматическому материалу. Изложение текста с элементами повествования, описания и рассуждения. 

Стили речи (разговорный, научный¸ художественный). 

Написание делового письма. 

 

 

 

 

 

 

III. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Русский язык» на уровне 

начального общего образования 

 

 

 
Личностные результаты 

 
У выпускника будут сформированы: 



 

 

 

 умение проводить рефлексивный анализ собственной учебной деятельности, выявлять проблемы учебной деятельности, переформулировать 

проблемы в цели; 

 умение работать в разных учебных позициях: ученик, учитель, критик, оценщик, оратор и др.; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы. 

 ·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 ·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 ·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

 ·ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 ·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 ·ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

 ·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

·адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

·положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика». 

 

 
Метапредметные результаты. 

 
 

1) Базовые логические и начальные исследовательские действия, универсальные познавательные учебные действия, работу с информацией. 



 

 

 

Выпускник научится: 

  использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

  осуществлять синтез как составление целого из частей; 

  проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

  устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

  осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

  устанавливать аналогии; 

  ·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с 

  компьютером и другими средствами ИКТ; 

  выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

  владеть компьютерным письмом на русском языке; 

  набирать текст на родном языке; 

  набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов. 

  описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя 

инструменты ИКТ; 

  искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; 

  составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

  готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

·осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей 

·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации и представлять данные. 



 

 

 

 

 

2) Универсальные коммуникативные действия. 
Выпускник научится: 

 ·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

 монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

 коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 ·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 ·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 ·формулировать собственное мнение и позицию; 

 ·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 ·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

 ·задавать вопросы; 

 ·использовать речь для регуляции своего действия; 

Выпускник получит возможность научиться: 

·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

·аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

·с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром 



 

 

 

3) Универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль): 

 

Выпускник научится: 

• замечать проблему, самостоятельно определять цель, формулировать промежуточные задачи; 

• оценивать собственную работу по критериям, самостоятельно разрабатывать критерии оценки, использовать разные системы оценки (линейки, 

баллы, проценты); 

• адекватно выполнять рефлексивную и прогностическую самооценку; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения 

задачи); 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• составлять собственную карту знаний на этапе планирования хода изучения нового материала в совместно-распределенной деятельности; 

• анализировать продвижение в материале по карте знаний с целью выявления достижений и трудностей; 

• прогнозировать результат решения теоретической учебной задачи; 

• самостоятельно планировать деятельность, следовать составленному плану; 

• понимать значение работы над устранением ошибок; 

• находить и исправлять ошибки, выделять причины ошибок; 

• подбирать задания на устранение пробелов в знаниях; 

• различать способ и результат действия. 

• ·принимать и сохранять учебную задачу; 

• ·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

• ·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• ·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• ·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
• ·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области; 

• ·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• ·различать способ и результат действия; 
• ·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

·преобразовывать практическую задачу в познавательную; 



 

 

 

·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

·самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

·осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

·самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу 

его реализации, так и в конце действия. 
 

Работа с текстом 

1) поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

• ·определять тему и главную мысль текста; 

• ·делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
• ·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданномуоснованию; 

• ·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака; 

• ·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

• ·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

• ·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с цельючтения; 
• ·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

·работать с несколькими источниками информации; 

·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
 

2) преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 



 

 

 

• ·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• ·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

• ·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования. 
 

3) оценка информации 

Выпускник научится: 

• ·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
• ·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• ·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

 

 

 
Предметные результаты 

 

 
К концу 1-го класса предполагается достижение следующих предметных результатов: 

 
 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Ученик научится: 

• различать звуки и буквы; 



 

 

 

• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и 

мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

• делить слово на слоги, ставить ударение; 

• различать звучание слова и значение, звуковую и буквенную формы; 

• определять две функции букв гласных после согласных парных по мягкости-твердости (обозначение гласного звука и указание на мягкость 

или твердость предшествующего согласного; 

• правильно обозначать мягкость согласных на письме (с помощью букв и, е, ѐ, ю, я и мягкого знака); гласные после согласных, непарных по 

мягкости-твердости (в сочетаниях жи-ши, ча-ща, чу-щу); звук [j] перед гласным (буквами е, ѐ, ю, я,) и не перед гласным (буквой й); 

• определять и соотносить звуковой и буквенный состав слов типа коньки, язык, вьюга; 

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной 

информации; 

• определять количество слов в высказывании; 

• записывать слова и высказывания в тетради со вспомогательной разлиновкой в соответствии с правилами графики. 

Ученик получит возможность научиться: 

-проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

 

 
Раздел «Морфология» 

Ученик научится: 

• различать самостоятельные слова (названия предметов, признаков и действий) и служебные слова (предлоги, союзы). 

 

 
Раздел «Лексика» 

Ученик научится: 

• различать звучание слова и значение. 



 

 

 

 

 

Ученик получит возможность научиться: 

-различать многозначные слова, объяснять разные значения одного слова; 

-подбирать слова, противоположные и сходные по смыслу; 

-использовать в речи слова речевого этикета. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Ученик научится: 

• обозначать гласные после шипящих в сочетаниях жи-ши, ча-ща, чу-щу; 

• пользоваться правилами написания большой буквы в именах собственных; 

• обозначать на письме границы высказывания; 

• правильно переносить слова по слогам; 

• записывать под диктовку несложный по содержанию и синтаксической структуре текст (25-30 слов), включающий слова, написание 

которых не расходится с произношением, обозначая непосредственно в процессе письма ударный слог в каждом слове; 

• списывать несложный по содержанию и синтаксической структуре текст (30-40 слов); 

• выделять в процессе записи слова (высказывания) изученные орфограммы. 

 

 
Ученик получит возможность научиться: 

-контролировать и оценивать правильность собственной и чужой записи слова (высказывания), аргументируя свою оценку. 

 

 
Содержательная линия «Развитие речи» 

Ученик научится: 

• строить устный ответ на вопрос учителя, аргументировать свое согласие (несогласие) с мнениями участников учебного диалога; 



 

 

 

• определять цель высказывания (сообщение или вопрос); 

• устно составлять 3-5 предложений на определенную тему; 

• употреблять в речи слова вежливости. 

Ученик получит возможность научиться: 

-проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

 

 

 
 

К концу 2-го класса предполагается достижение следующих предметных результатов: 
 
 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Ученик научится: 

-различать слабые и сильные позиции гласных и согласных (парных по звонкости-глухости) звуков; 

-различать позиционное и непозиционное чередование звуков. 

 

 
Ученик получит возможность научиться: 

-определять фонемный состав слова путем приведения звука в слабой позиции к сильной в той же части слова 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Ученик научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 



 

 

 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- подбирать к заданному слову 3-4 слова однокоренных (связанных словообразовательной мотивацией); 

- находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс; 

- разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

- находить для мотивированного (производного) слова мотивирующее (производящее) слово (простейшие случаи типа снежный – снег, 

приехать – ехать и т.п.) 

 

 
Ученик получит возможность научиться: 

-оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

 

 
Раздел «Лексика» 

Ученик научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

 

 
Ученик получит возможность научиться: 

-различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

-оценивать уместность использования слов в тексте. 

 

 
Раздел «Орфоэпия» 

Ученик получит возможность научиться: 

-соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи. 



 

 

 

 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Ученик научится: 

- определять типы орфограмм по позиции звуков (орфограммы слабых позиций и орфограммы сильных позиций); 

- выделять в слове орфограммы слабых позиций и изученные орфограммы сильных позиций и определять их принадлежность к той или 

иной значимой части слова; 

 

 
-проверять орфограммы слабых позиций (безударные гласные, согласные, парные по звонкости-глухости) в корне слова путем его изменения 

или подбора однокоренных слов; 

- проверять изученные орфограммы сильных позиций; 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

- безошибочно списывать текст объѐмом 50-60 слов высказываниями; 

- писать под диктовку тексты объѐмом 35-45 слов в соответствии с изученными правилами правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять ошибки на изученные орфограммы; 

- правильно записывать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными во 2 классе. 

Ученик получит возможность научиться: 

-осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

-подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

-проверять и исправлять ошибки в своей и чужой работе; 

-выполнять работу над орфографическими ошибками, объясняя причины ошибок. 

 

 
Содержательная линия «Развитие речи» 

Ученик научится: 



 

 

 

- подбирать заголовок к тексту, отражающий его тему или основное сообщение (основную мысль); 

- письменно излагать содержание несложного повествовательного текста (с пропуском неизученных орфограмм); 

-восстанавливать деформированный текст; 

-составлять текст по заданному началу или заключительной части; 

-различать текст-описание и текст-повествование; 

 

 
Ученик получит возможность научиться: 

-анализировать тексты: определять тему, основную мысль, составлять план, выделять ключевые слова; 

-подробно или выборочно пересказывать текст; 

-составлять устный рассказ на определѐнную тему; 

-самостоятельно составлять текст повествовательного характера с опорой на собственные наблюдения (с пропуском неизученных 

орфограмм); 

-составлять письменный ответ на вопросы по изученному материалу (с пропуском неизученных орфограмм); 

 

 
-корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

-корректировать высказывания и тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

-оценивать созданные тексты по заданным критериям; 

-редактировать высказывания, тексты с точки зрения речевой правильности. 

 

 
К концу 3-го класса предполагается достижение следующих предметных результатов: 

 
 

Содержательная линия «Система языка» 



 

 

 

Раздел «Лексика» 

Ученик научится: 

- определять с помощью словаря значения многозначного слова и объяснять связь между ними. 

 

 
Ученик получит возможность научиться: 

-подбирать к слову синонимы и антонимы; 

-выбирать наиболее подходящее слово из предложенных для решения коммуникативной задачи; 

-оценивать лексическую сочетаемость слов в тексте. 

 

 
Раздел «Морфология» 

Ученик научится: 

- склонять существительные («названия предметов»)1 разного типа и определять падеж существительного в словосочетании; 

- определять тип спряжения глагола («название действий»). 

 

 
В системе Эльконина – Давыдова названия частей речи появляются только в 4 классе. До этого времени используются названия по 

значению слов: «предметы», «признаки», «действия». 

Ученик получит возможность научиться: 

-определять спряжение глаголов по усекаемости-неусекаемости основ, наклонение; 

 

 
Раздел «Орфоэпия» 

Ученик получит возможность научиться: 



 

 

 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объѐме представленного в учебнике материала); 

• замечать случаи возможного возникновения орфоэпической ошибки. 

 

 
Раздел «Синтаксис» 

Ученик научится: 

• устанавливать связь между словами в предложении, вычленять из предложения словосочетания; 

• производить элементарный синтаксический разбор предложения; определять тип по цели высказывания и эмоциональной окрашенности, 

выделять главные и второстепенные члены, однородные члены предложения. 

Ученик получит возможность научиться: 

-различать простые и сложные предложения. 

 

 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Ученик научится: 

- различать типы орфограмм (по отношению к фонеме, по позиции, по положению в составе слова и по отношению к закону письма); 

- проверять орфограммы слабых позиций в падежных окончаниях существительных и прилагательных («названий признаков») путем 

подстановки в высказывание проверочного слова с окончанием в сильной позиции; 

- проверять орфограммы в окончаниях глагола; 

- проверять нефонемные написания в падежных окончаниях (буквы Ь, О, Ё после шипящих; буква И в окончаниях слов на ИЙ, ИЯ, ИЕ; буква 

Г В окончаниях –ОГО, (-ЕГО); окончание -ЫЙ, (-ИЙ) в прилагательных мужского рода); 

- проверять орфограммы сильных позиций (буква И,Ы после Ц; разделительные Ь и Ъ); 

- проверять орфограммы в окончаниях слов, называющих действия (орфограммы в формах прошедшего времени, -тся (-ться); буквы Ё и Ь 

после шипящих, гласные в личных окончаниях); 



 

 

 

- правильно записывать слова с непроверяемыми орфограммами, изученные во 2-3 классах; 

- записывать под диктовку текст (55-60 слов) с изученными орфограммами; 

- списывать словосочетаниями несложный по содержанию текст без опоры на орфографическое проговаривание вслух (70-80 слов). 

 

 
Ученик получит возможность научиться: 

-при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить еѐ в 

последующих письменных работах; 

-составлять собственные задания на изученные орфограммы, работая в позиции учителя. 

 

 
Содержательная линия «Развитие речи» 

Ученик научится: 

- составлять простой план повествовательного и описательного текста; 

 

 
-письменно излагать содержание повествовательного и описательного текста по коллективно составленному плану (с пропуском 

неизученных орфограмм); 

- самостоятельно составлять текст повествовательного характера с опорой на собственные наблюдения (с пропуском неизученных 

орфограмм); 

Ученик получит возможность научиться: 

-оценивать изложения и сочинения по коллективно выработанным критериям (речевая правильность, сочетаемость слов, 

выразительность, богатство речи, оригинальность); 

-редактировать чужой и собственный текст, устраняя повторы и другие речевые ошибки. 



 

 

 

К концу 4-го класса предполагается достижение следующих предметных результатов: 
 
 
 
 
 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика» 

Выпускник научится: 

- проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов (в рамках повторения материала). 

 

 
Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

-соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объѐме представленного в учебнике материала); 

-находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.). 

 

 
Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 



 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

-оценивать уместность использования слов в тексте; 

-выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, падеж, склонение, одушевленность - неодушевленность; 

• определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), 

спряжение. 

 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

-определять спряжение глаголов по усекаемости-неусекаемости основ, наклонение; 

-определять грамматические значения имен числительных (значение числа или количества предметов, падеж); 

-определять грамматические значения местоимений (лицо, число, род, падеж); 

-определять наречие (значение признака процесса); 

-различать служебные части речи: предлог, союз, частицу, междометие); 

-образовывать от данного слова другие части речи; 

-проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

-находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными 

местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 



 

 

 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

 

 
• выделять предложения с однородными членами. Выпускник получит возможность научиться: 

-различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства; 

-выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность разбора; 

-различать простые и сложные предложения. 

 

 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания корней зор-зар, кос-кас; 

• применять правило правописания приставок на з,с; 

• применять правило правописания суффикса о,е в наречиях; образованных от прилагательных без приставок (в том числе после шипящих); 

• писать Ь после шипящих на конце слов всех частей речи; 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания; 



 

 

 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• правильно писать изученные слова в 1-4 классах с непроверяемыми написаниями; 

• правильно употреблять знаки препинания при записи сложных предложений без союзов и с союзами и,а,но, или (простейшие случаи), 

простых предложений с однородными членами (без союзов, с союзами и,а,но, или, с обращениями, междометиями). 

 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

-осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

-подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

-при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

-при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить еѐ в 

последующих письменных работах. 

 

 
Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения; 

• самостоятельно составлять текст повествовательного или описательного характера с опорой на собственные наблюдения (с пропуском 

неизученных орфограмм); 

• составлять развернутый письменный ответ на вопросы по изученному материалу (с пропуском неизученных орфограмм). 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения; 



 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-создавать тексты по предложенному заголовку; 

-подробно или выборочно пересказывать текст; 

-пересказывать текст от другого лица; 

-составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

-анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

-корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

-анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

-соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 

 

 

 
 

Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 
I. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на усвоение каждой темы 

 

1 класс – 165ч 
 
 

Тематическое 

планирование 

Количе 

ство 
часов 

Характеристика деятельности учащихся 

Добукварный период (17ч) 

Пропись – первая 
учебная книга 

1 Отвечать на вопросы учителя о назначении прописи. 
Ориентироваться в первой учебной тетради. 



 

 

 
 

  Воспроизводить с опорой на наглядный материал гигиенические правила письма. 
Обводить предметы по контуру, соблюдая указанное направление движение руки. 
Чередовать элементы узоров ориентируясь на образец. 

Рабочая строка. 

Верхняя и нижняя 

линии рабочей 

строки. 

1 Принимать учебную задачу. Осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя. 
Воспроизводить с опорой на наглядный материал гигиенические правила письма. 

Обводить предметы по контуру, соблюдая указанное направление движение руки. 

Писать графические элементы по заданному в прописи образцу: правильно располагать на рабочей 

строке элементы букв, соблюдать интервал между графическими элементами, наклон. 

Чередовать элементы узоров ориентируясь на образец. 
Осваивать правила работы в паре. 

Письмо овалов и 

полуовалов. 

1 Принимать учебную задачу. Осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя. 
Воспроизводить с опорой на наглядный материал гигиенические правила письма. 

Находить овалы и полуовалы в изображении предметов. 

Составлять предложения к иллюстрациям, данным в прописи. 

Осваивать правила работы в группе. 

Рисование 

бордюров 

1 Принимать учебную задачу. Осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя. 
Воспроизводить с опорой на наглядный материал гигиенические правила письма. 

Обводить предметы по контуру. 

Называть предметы, объединять их в группу по общему признаку, называть группу предметов одним 

словом. 
Рисовать бордюры по заданному алгоритму. 

Письмо данных 

прямых наклонных 

линий, коротких и 

длинных линий с 

закруглениями 

влево и вправо, с 

петлей вверху и 

внизу, письмо 

полуовалов и их 

чередование, 
письмо овалов. 

7 Принимать учебную задачу. Осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя. 
Применять гигиенические правила письма при выполнении заданий. 

Обводить предметы по контуру, соблюдая указанное направление движение руки, штриховать, не выходя 

за контур. 

Писать прямые длинные наклонные линии, короткие линии с закруглением вверху и внизу. 

Находить на рисунке предметы, названия которых соответствуют заданным схемам. 

Воспроизводить и применять правила работы в парах и группе. 

Находить знакомые графические элементы букв в изображении предметов. 

Писать все виды линий. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов по выбору учителя. 
Воспроизводить и применять правила работы в группе. 

Письмо гласных 6 Принимать учебную задачу. Осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя. 



 

 

 
 

букв (строчных и 

заглавных) 

 Демонстрировать правильное применение гигиенических правил письма. 
Воспроизводить правила посадки, владения инструментами, расположения тетради-прописи на рабочем 

месте. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в срочных и прописных буквах. 

Называть правильно элементы букв, конструировать буквы из различных материалов. 

Сравнивать печатную и письменную букву. 

Писать буквы в соответствии с образцом. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и ее соединения с другой буквой по образцу. 

Соблюдать соразмерность элементов букв по высоте, ширине и углу наклона. 

Правильно записывать имена собственные. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице прописи, соотносить написанные слова со 

схемой- моделью. 

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Читать предложение, анализировать его, определять интонацию, грамотно записывать, обозначая на 

письме границы предложения. 

Осваивать приемы комментированного письма. 

Писать слоги, слова, используя прием комментирования. 

Оценивать свою работу. 
Работать в паре: анализировать работу товарища и оценивать ее по критериям, данным учителем. 

Букварный период (67 ч) 

Письмо строчных и 

заглавных букв: Н, 

н; С, с; К, к; Т, т; Л, 

л. 

7 Принимать учебную задачу. Осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя. 
Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в срочных и прописных буквах. 

Называть правильно элементы букв, конструировать буквы из различных материалов. 

Сравнивать печатную и письменную букву. 

Писать буквы в соответствии с образцом. 

Конструировать буквы из различных материалов. 

Сравнивать печатную и письменную букву. 

Писать буквы в соответствии с образцом. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и ее соединения с другой буквой по образцу. 

Соблюдать соразмерность элементов букв по высоте, ширине и углу наклона. 

Правильно записывать имена собственные. 



 

 

 
 

  Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице прописи, соотносить написанные слова со 

схемой- моделью. 

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Читать предложение, анализировать его, определять интонацию, грамотно записывать, обозначая на 

письме границы предложения. 

Осваивать приемы комментированного письма. 

Писать слоги, слова, используя прием комментирования. 

Перекодировать звуко-фонемную форму в буквенную (печатную и прописную). 

Списывать без ошибок с письменного шрифта. 

Восстанавливать деформированное предложение: устанавливать связи между словами в предложении, 

определять порядок слов в предложении в соответствии со смыслом, записывать восстановленное 

предложение на строке прописи. 

Сверять записанное предложение со схемой моделью. 

Работать в парах, тройках: анализировать работу товарищей и оценивать ее по правилам. 

Правильно интонировать при чтении вопросительное, восклицательное и повествовательное 

предложения. 

Повторение и 

закрепление 

изученного. 

1 Принимать учебную задачу. Осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя. 
Выполнять гигиенические правила письма. 

Обводить по контуру изученные буквы. 

Анализировать предложения, данные в прописи, определять количество слов в них, объяснять известные 

орфограммы (начало предложения, правописание имен собственных). 

Восстанавливать деформированное предложение, объяснять его смысл, определять границы. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов с опорой со схему- модель. 

Письмо строчных и 

заглавных букв Р, 

р; В, в; Е, е; П, п; 

М, м; З, з; Б, б; Д, д; 

Я, я; Г, г; Ч, ч; Ш, 

ш; Ж, ж; Ё, ё; Х. х; 

Ю, ю; Ц, ц; Э,э; Щ, 

щ; Ф, ф 

53 Принимать учебную задачу. Осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя. 
Называть правильно элементы букв, конструировать буквы из различных материалов. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в срочных и прописных буквах. 

Называть правильно элементы букв, конструировать буквы из различных материалов. 

Сравнивать печатную и письменную букву. 

Писать буквы в соответствии с образцом. 

Конструировать буквы из различных материалов. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и ее соединения с другой буквой по образцу. 
Соблюдать соразмерность элементов букв по высоте, ширине и углу наклона. 



 

 

 
 

  Правильно записывать имена собственные. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице прописи, соотносить написанные слова со 

схемой- моделью. 

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Читать предложение, анализировать его, определять интонацию, грамотно записывать, обозначая на 

письме границы предложения. 

Осваивать приемы комментированного письма. 

Писать слоги, слова, используя прием комментирования. 

Перекодировать звуко-фонемную форму в буквенную (печатную и прописную). 

Списывать без ошибок с письменного шрифта. 

Восстанавливать деформированное предложение: устанавливать связи между словами в предложении, 

определять порядок слов в предложении в соответствии со смыслом, записывать восстановленное 

предложение на строке прописи. 

Сверять записанное предложение со схемой моделью. 

Работать в парах, тройках: анализировать работу товарищей и оценивать ее по правилам. 

Правильно интонировать при чтении вопросительное, восклицательное и повествовательное 

предложения. 

Дополнять предложения, данные в прописи, словами, закодированными в схемах моделях, и записывать 

их, используя прием комментирования. 

Использовать прием антиципации при чтении слов, объяснять смысл получившихся слов, записывать 

получившиеся слова. 

Образовывать форму единственного и множественного числа существительных с опорой на слова один- 

много и схему-модель. 

Толковать смысл пословиц, употреблять правильно в речи. 

Отвечать письменно на вопрос текста, записывать ответ грамотно. 

Оценивать свои достижения. 
Писать грамотно слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Строчные буквы ь, 

ъ. 

2 Принимать учебную задачу. Осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя. 
Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Называть правильно элементы букв ь, ъ, конструировать буквы из различных материалов. 

Обводить по контуру бордюрные узоры, самостоятельно копировать их в соответствии с образцом в 

прописи. 



 

 

 
 

  Воспроизводить форму изучаемой буквы и ее соединения с другой буквой по алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов букв по высоте, ширине и углу наклона. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов, пишущихся с буквами ь, ъ. 

Письмо слогов и 

слов с изученными 

буквами. 

2 Принимать учебную задачу. Осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя. 
Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Писать каллиграфически правильно изученные буквы, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. 

Называть правильно элементы изученных букв. 

Писать под диктовку предложение после предварительного разбора. 

Понимать обобщенный смысл поговорки, толковать его. 
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и письменного шрифта. 

Повторение и 
закрепление 

2  

Наша речь (2 ч) 

Наша речь 

Язык и речь, их 

значение в жизни 

людей. 

1 Высказываться о значении языка и речи в жизни людей, о великом достоянии русского народа – русском 

языке, проявлять уважение к языкам других народов. 

Приобретать опыт в различении устной и письменной речи. 
Оценивать результаты выполненного задания: «Проверь себя» 

Устная и 

письменная речь. 

Русский язык — 

родной  язык 

русского народа. 

1 Сотрудничать с одноклассниками при выполнении учебной задачи. 
Различать устную и письменную речь. 

Строить высказывания о значении языка и речи. 

Текст, предложение, диалог (3 ч) 

Текст и 

предложение 

(общее 

представление) 

1 Отличать текст от предложения, выделять предложения из речи, правильно оформлять предложения на 

письме. 

Устанавливать смысловую связь между предложениями в тексте. 
Выбирать подходящий заголовок. 

Предложение. 

Предложение как 

группа слов, 
выражающая 

1 Выделять предложений из речи. Установление связи слов в предложении. 
Отличать предложение от группы слов, не составляющих предложение. 

Определять границы предложений в деформированном тексте, выбирать знак препинания в конце 

предложения. 



 

 

 
 

законченную 
мысль 

 Сравнивать схемы предложений, соотносить схему и предложение. 

Диалог 1 Сотрудничать с одноклассниками при выполнении учебной задачи: распределять роли при чтении 

диалога. 
Распознавать диалог в письменной речи 

Слова, слова, слова…(4 ч) 

Слово. Роль слов в 

речи. 

Слова-названия 

предметов  и 

явлений, признаков 

предметов, действий 

предметов. 

Вежливые слова. 

Тематические 

группы слов. 

Однозначные  и 

многозначные слова. 

Близкие  и 

противоположные 

по значению слова. 

4 Определять количество слов в предложении; вычленять слова из предложения; 
Различать предмет (действие, признак) и слово, называющее предмет (признак предмета, действие 

предмета); 

Классифицировать и объединять слова по значению в тематические группы; 

Работать со словарями учебника: толковым и близких и противоположных по значению слов, находить в 

них нужную информацию о слове. 

Различать слова-названия предметов, признаков предметов, действий предметов по лексическому 

значению и вопросу. 

Использовать в речи «вежливые слова». 

Наблюдать над употреблением однозначных и многозначных слов, а также слов, близких и 

противоположных по значению в речи, приобретать опыт в их различении. 

Составлять текст по рисунку и опорным словам. 

Наблюдать над этимологией слов пенал, здравствуйте, 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и электронному приложению 

к учебнику. 

Слово и слог. Ударение (6 ч) 

Слово и слог 

Перенос слов 

Ударение (общее 

представление) 

2 
2 

2 

Различать слово и слог; определять количество в слове слогов; 
Работать с орфоэпическим словарём, находить в нём нужную информацию о произношении слова. 

Наблюдать над слоговой структурой различных слов. 

Классифицировать слова по количеству в них слогов. 

Самостоятельно подбирать примеры слов с заданным количеством слогов. 

Анализировать модели слов, сопоставлять их по количеству слогов и находить слова по данным 

моделям. 

Сравнивать слова по возможности переноса слов с одной строки на другую. 
Определять путём наблюдения способы переноса слов с одной строки на другую. 



 

 

 
 

  Переносить слова по слогам. 
Наблюдать изменение значения слова в зависимости от ударения (замок и замок). 

Составлять простейшие слогоударные модели слов. 

Произносить и оценивать слова в соответствии с нормами литературного произношения 

определять ударение в слове, находить наиболее рациональные способы определения ударения в слове; 

различать ударные и безударные слоги. 

Звуки и буквы ( 34 ч) 

Звуки и буквы 2 Различать гласные и согласные звуки; правильно обозначать звуки буквами в письменной речи. 
Наблюдать над образованием звуков речи на основе проведения лингвистического опыта. 

Распознавать условные обозначения звуков речи. 

Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения слова 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и электронному приложению 

к учебнику. 

Русский алфавит, 

или Азбука 

2 Правильно называть буквы в алфавитном порядке; располагать заданные слова в алфавитном порядке. 
Находить незнакомые слова и определять их значение по толковому словарю; 

Использовать приём планирования учебных действий при определениис опорой на заданный алгоритм 

безударного и ударного гласного звука в слове; подборе проверочного слова; 

Высказываться о значимости изучения алфавита. 

Классифицировать буквы по сходству в их названии, по характеристике звука, который они называют. 

Знакомство с этимологией слов алфавит и азбука. 

Гласные звуки и 

буквы. 

3 Различать в слове гласные звуки по их признакам; различать гласные звуки и буквы, обозначающие 

гласные звуки. 

Работать с орфографическим словарём учебника, находить в нём информацию о правописании слова; 

Использовать приёмы осмысленного чтения при работе с текстами; 

Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как клён, ёлка, мяч, маяк. 

Ударные и 

безударные 

гласные звуки 

5 Определять качественную характеристику гласного звука: гласный ударный или безударный. 
Находить в двусложных словах букву безударного гласного звука, написание которой надо проверять. 

Запоминать написание непроверяемой буквы безударного гласного звука в словах, предусмотренных 

программой 1 класса. Знакомиться с памяткой: «Как определить в слове ударный и безударный гласные 

звуки». 
Писать двусложные слова с безударным гласным и объяснять 



 

 

 
 

  их правописание. 
Различать проверочное и проверяемое слова;определятьс опорой на заданный алгоритм безударный и 

ударный гласные звуки в слове, проверять безударную гласную в словах. 

Согласные звуки 3 Различать в слове согласные звуки по их признакам; буквы, обозначающие согласные звуки; делить для 

переноса слова с удвоенной согласной. 

Наблюдать над образованием согласных звуков и правильно их произносить. 

Определять согласный звук в слове и вне слова. 

Наблюдать над образованием согласных звуков и правильно их произносить. 

Определять согласный звук в слове и вне слова. 

Наблюдать над написанием и произношением слов с удвоенными согласными и определять способ 

переноса слов с удвоенными согласными (ван-на, кас-са). 

Различать согласный звук [й’] и гласный звук [и]. 

Составлять слова из слогов, в одном из которых есть звук [й’]. 

Определять путём наблюдения способы переноса слов с буквой «и краткое» (май-ка). 
Накапливать опыт в переносе слов с буквой «и краткое» (чай-ка) и с удвоенными согласными (ван-на). 

Твердые и мягкие 

согласные звуки 

3 Различать в слове и вне слова мягкие и твёрдые, парные и непарные согласные звуки; объяснять, как 

обозначена на письме твёрдость — мягкость 

Дифференцировать согласные звуки и буквы, обозначающие твёрдые и мягкие согласные звуки. 

Распознавать модели условных обозначений твёрдых и мягких согласных [м], [м’]. 

Определять «работу» букв и, е, ё, ю, ь после согласных в слове. 
Объяснять причины расхождения звуков и букв в этих словах; 

Мягкий знак как 

показатель 

мягкости 

согласного звука 

3 Обозначать мягкость согласного звука мягким знаком в конце слова и в середине слова перед согласным. 
Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как конь, день, деньки. 

Подбирать примеры слов с мягким знаком (ь). 

Определять путём наблюдения способы переноса слов с мягким знаком (ь) в середине слова. 

Накапливать опыт в переносе слов с мягким знаком (паль-цы, паль-то). 

Обсуждать на основе текста состояние внешнего облика ученика. 

Осознавать на основе текста нравственные нормы (вежливость, жадность, доброта и др.), понимать 
важность таких качеств человека, как взаимовыручка, взаимопомощь. 

Согласные звонкие 

и глухие 

5 Определять и правильно произносить звонкие и глухие согласные звуки. Подбирать проверочное слово 

путём изменения формы слова (дуб — дубы, снег — снега); писатьдвусложные слова с парным по 
глухости-звонкости согласным звуком на конце, объяснять их правописание. 



 

 

 
 

  Различать в слове и вне слова звонкие и глухие (парные и непарные) согласные звуки. 
Проводить лингвистический опыт с целью выделения в языке парных по глухости-звонкости согласных 

звуков. Дифференцировать звонкие и глухие согласные звуки. 

Определять на слух парный по глухости-звонкости согласный звук на конце слова. 

Соотносить произношение и написание парного звонкого согласного звука на конце слова. 

Находить в двусложных словах букву парного согласного звука, написание которой надо проверять. 

Различать проверочное и проверяемое слова. 

Шипящие 

согласные звуки 

5 Различать шипящие согласные звуки в слове и вне слова. 

Дифференцировать непарные мягкие и непарные твёрдые согласные звуки. 

Правильно произносить шипящие согласные звуки. 

Знакомство с происхождением названий шипящие звуки. 

Находить в словах сочетания чк, чн, чт, подбирать примеры слов с такими сочетаниями; писатьслова с 

сочетаниями чк, чн, чт. 

Произносить слова с сочетаниями чн, чт (чтобы, скучно и др.) в соответствии с нормами литературного 

произношения и оценивать с этой точки зрения произнесённое слово. 

Писать сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в словах. 

Соотносить произ-ношение ударных гласных в сочета-ниях жи—ши, ча—ща, чу—щу и их обозначение 

буквами. Находить в словах сочетания, подбирать приме-ры слов с такими сочетаниями. 

Писать слова с сочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—щу. 

Заглавная буква в 

словах 

3 Писать имена собственные с заглавной буквы, объяснять их написание,использоватьв общении правила 

и принятые нормы вежливого обращения друг к другу по имени, по имени и отчеству. 

Знакомиться с происхождением названий некоторых русских городов. 

Составлять ответы на вопросы, составлять рассказ по рисунку. 

Правила вежливого обращения. 

Создавать собственную иллюстративную и текстовую информацию о любимой сказке. 

Списывать текст, содержащий изученные правила, объяснять изученные орфограммы. 
Применять изученные правила при списывании и записи под диктовку; оценивать уровень достижений 

Проект «Сказочная 
страничка» 

  

Повторение 1  



 

 

 

2класс – 170ч 
 

 
 

№ 

ур. 

по 

п/п 

 

 
Темы уроков 

 

Кол – во 

часов 

 
Примечание 

 
Характеристика деятельности учащихся на 

уроке (основные виды, формы, способы 

действий) 

Раздел1.Повторение материала, изученного в 1 классе (18ч) 

1 Составление рассказов о летних каникулах 1 № 1-2 Применяют способ различения 

самостоятельных и служебных слов 

предметы, признаки предметов, действия, 

количество предметов. 

Наблюдают за использованием в тексте 

синонимов и антонимов (без введения 

терминов). 

Определяют тему и основную мысль 

текста. 

Обосновывают выбор заголовка к 

тексту из нескольких предложенных, 

самостоятельно подбирают заголовок 

к тексту. 

Находят в тексте опорные слова 

Находят в своей и чужой работе 

2 Алгоритм списывания 1  

3 Стартовая проверочная работа 1  

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Коррекционная работа учащихся на основе результатов 

стартовой работы 

Алгоритм списывания Постановка задачи на повторение. 

Составление плана повторения 

Предложение. Виды. 

Работа гласных букв 

Буква Ь. Работа Ь и Ъ знаков. 

Орфограммы изученные в 1 кл. 

Работа звуков. 

Вводный диктант. 

Коррекция ошибок. 

10 Текст итоговой контр. 

работы №3-13. 

РТ №1,2 с. 4-10 



 

 

 
 

 ПР по теме «Повторение материала, изученного в 1 

классе» 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
орфографические ошибки, выясняют их 

причины. 

Оценивают запись товарища и собственную 

запись. 

Устанавливают в словах наличие изученных 

орфограмм, обосновывают 

написание слов 

 
14 

Смыслоразличительная функция звуков. Разные слова и 

одно и то же слово Слова-омонимы. Отражение в модели 

явления омонимии 

 
1 

 
№14, №15 

15 
Слова-омонимы. Предложения, разные по цели 

высказывания и по интонации 
1 №16 РТ 1 № 3 

16 
Слова-синонимы. Отражение в модели явления 

синонимии?» 
1 №17-18 

17 Слова-синонимы. Подбор синонимов к заданному слову 1 №19, РТ№ 11-12 

 

 
18 

 

Последовательность действий при письме по образцу. 

Постановка задачи: «Почему словам приходится 

изменяться 

 

 
1 

 

 
№20 

Находят в своей и чужой работе 
Раздел 2 Постановка орфографических задач ( 37ч) 

Тема 1. Состав слова: основа и окончание (7ч) 

19 
Изменение слова для связи с другими словами в 

предложении 
1 №21 

Овладевают понятием об 

окончании и основе как 

значимых частях слова. 

Применяют способ определения окончания и 

основы в слове. 

Различают разные слова и формы одного и 

20 
Изменение слова по числу. Значимые части слова: основа 

и окончание, их работы 
1 № 22, 23 

21 

22 

Последовательность действий при выделении в слове его 

окончания и основы. Понятие о нулевом окончании 

2 № 24, 25 



 

 

 
 

23 
Основа и окончание. Определение окончаний в словах, 

называющих действия 
1 № 26, 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
того же слова. 

Различают изменяемые и неизменяемые слова. 

Включают неизменяемые слова в 

предложения Выполняют тестовые 

контрольные 

задания, анализируют результаты 

их выполнения 

Наблюдают за чередованием гласного 

24 
Основа и окончание. Определения окончаний в словах, 

называющих признаки 
1 №28 

 

 

 

 

 

 
25 

 

 

 

 

 
Контроль за овладением способом определения в слове 

окончания и основы. Постановка задачи: «Почему в 

одной и той же основе звуки меняются 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 
№ 29 

Тема 2. Чередование звуков в основе слова. Формирование орфографического действия 

на этапе постановки орфографических задач (33 ч) 

26 
Исследование «поведения» звуков в одной и той же 

основе. Выявление причин чередования звуков 
1 №30,31 

Овладевают обобщенным 

понятием о сильной и слабой 

позиции звука. 

Конкретизирует это понятие 

на сильные и слабые позиции 

гласных и согласных, парных 

по звонкости-глухости звуков 

27 
Рефлексивный контроль усвоения понятия о позиционном 

чередовании звуков 
1 №32 

 
28 

Понятие о сильной и слабой позиции звуков. Сильные и 

слабые позиции гласных звуков. Отображение в модели 

позиционного чередования звуков 

 
1 

 
№ 33-36 

29 Постановка задачи: «Как обозначать гласные звуки в 1 №37 РТ1№13 



 

 

 
 

 слабой позиции?» Орфограммы слабых позиций   в слове. 

Определяют признаки 

сильных и слабых позиций 

гласных и согласных 

звуков. 

Конкретизируют обобщенное 

понятие об орфограмме на 

орфограммы слабых позиций. 

Различают орфограммы 

сильных и слабых позиций. 

Анализируют звуковой состав 

слова с точки зрения 

последовательности сильных 

и слабых позиций в слове. 

Воспроизводят 

последовательность действий 

при письме по образцу. 

30 

31 

Последовательность действий при записи слов с 

пропуском орфограмм слабых позиций 

 

2 
 

№ 38-42 РТ1№ 14-15 

32 
Последовательность действий при записи предложений с 

пропусками орфограмм слабых позиций 
1 № 43- 

33 
Постановка орфографических задач при письме по 

памяти 
1 № 44-45 

34 
Орфограммы сильных и слабых позиций гласных после 

шипящих 
1 № 46-48 РТ1№16, 18 

35 
Рефлексия: «Умею ли я выделять в слове те места, где 

можно ошибиться?» 
1 № 49-50 РТ1№1-5с. 17-18 

36 
Постановка орфографических задач по ходу письма под 

диктовку 
1 №52 РТ 1 № 25 

 

37 

38 

Последовательность действий при списывании текста с 

орфограммами слабых позиций. Обозначение слабых 

звуков [и] и [ы] в словах, называющих предметы, буквами 

И и Ы 

 

2 

 

№51,53 РТ 1 № 26 

 
39 

Понятие о рифме. Подбор рифмы к словам. Обозначение 

слабого звука [а] на конце слов женского рода буквами 

АиЯ 

 
1 

 
№ 55-56 

40 
Последовательность действий при списывании 

предложений с орфограммами слабых позиций 
1 №54 

41 Проверочная работа за 1 четверть 1  



 

 

 
 

42 Проверочный диктант за 1 четверть 1   

43 Коррекция ошибок 1  

44 
Постановка задачи: «Когда согласные звуки нельзя писать 

по слуху?» 
1 №58 • РТ 1 № 28-30 

45 Чередование согласных, парных по звон кости-глухости. 

Выявление причины чередования 

1 № 59-60 Определяют признаки 

сильных и слабых позиций 

гласных и согласных 

звуков. 

Конкретизируют обобщенное 

понятие об орфограмме на 

орфограммы слабых позиций. 

Различают орфограммы 

сильных и слабых позиций. 

Анализируют звуковой состав 

слова с точки зрения 

последовательности сильных 

и слабых позиций в слове. 

Воспроизводят 

последовательность действий 

при письме по образцу 

Находят в чужой работе орфографические 



 

 

 
 

    ошибки, выясняют их причины. 

Выполняют тестовые тематические 

контрольные задания, анализируют 

результаты их выполнения 

Контролируют и оценивают свою работу, 

анализируют допущенные 

ошибки 

46 
Сильные и слабые позиции согласных звуков. Оглушение 

согласных, парных по звонкости-глухости, на конце слова 
1 №61-62 РТ1№ 31-32 

 

47 

48 

Письмо с пропусками орфограмм слабых позиций 

согласных, парных по звонкости-глухости, на конце слова 

 

2 
 

№63-67 РТ 1 № 33-35 

49 
Обозначение конечных согласных звуков [т] и [т'] буквами 

Т и ТЬ в словах, называющих действия 
1 №70-71 

50 
Отработка умения ставить орфографические задачи по 

ходу письма 
1 №73 

 
51 

«Сильные и слабые позиции согласных звуков» ДР. 

Оглушение согласных в позиции перед глухим согласным 
 
1 

 
№ 74-75 РТ1№ 39-40 

52 

53 

Письма с пропусками орфограмм слабых позиций 

гласных и согласных 

 

2 
 

№76-81 

54 Сильные и слабые позиции согласных звуков. Озвончение 

согласных в позиции перед звонким согласным, парным 

1 № 83-84 РТ 1 № 42 



 

 

 
 

 по звонкости-глухости    

 
55 

Сильные и слабые позиции согласных звуков. Позиции 

согласных, парных по звон кости-глухости, перед 

сонорными и звуками [в] и [в'] 

 
1 

 
№86 

 
56 

Систематизация сильных и слабых позиций согласных, 

парных по звонкости-глухости. Составление таблицы 

«Сильные и слабые позиции согласных» 

 
1 

№ 87-89 

РТ 1 № 43-44 

 

57 
Постановка орфографических задач по ходу письма под 

диктовку , по памяти, при свободном письме 

 

1 
№ 92-94 

РТ 1 № 45-48 

58 
Постановка орфографических задач при свободном 

письме 
1 

РТ1 № 49- 

50,52№95 

Раздел 3 

ОБЩИЙ СПОСОБ ПРОВЕРКИ ОРФОГРАММ СЛАБЫХ ПОЗИЦИЙ (16 ч) 

 
59 

Постановка задачи на овладение способом письма без 

пропусков. Проблема выбора буквы для обозначения 

звука в слабой позиции 

 
1 

 
С.104-105 

Ставят орфографические 

задачи по ходу письма (письмо 

с пропусками орфограмм 

слабых позиций). 

Группируют слова по типу 

орфограмм. 

Контролируют собственную и 

чужую запись, исправляют 

ошибки, объясняют их 

 
60 

Основной закон русского письма. Выпадение общего 

способа проверки орфограмм слабых позиций, его 

моделирование 

 
1 

 
№ 96-97 

61 
Последовательность действий при проверке орфограмм 

слабых позиций и основе слова 
1 № 98-99 

62 Изменение слов, которые отвечают на вопрос кто? что?, 

по числам и для связи с другими словами как способ 

приведения звука к сильной позиции 

1 № 100-105 РТ2№2-7 



 

 

 
 

     
причины. 

 
63 

Проверка орфограмм слабых позиций и основе слова 

путем его изменения. Рефлексия способа (определение 

границ его применения) 

 
1 

 
№ 106-107 

Проверяют орфограммы слабых позиций и 

основе слова путем его изменения. 

Рефлексируют способы(определяют границы 

его применения) 

Определяют понятие о непозиционном 

(историческом) чередовании звуков. 

Проверяют орфограммы слабых позиций в 

словах-названиях действий их изменением по 

временам, числам, лицам или родам 

Отрабатывают орфографические действия 

при написании слов. 

 
64 

Обозначение звука [о] в позиции после мягкого 

согласного под ударением и без ударения с помощью букв 

Е и Ё 

 
1 

 
№ 108-109 

 
65 

Переход от проверки орфограмм в отдельных словах к 

решению орфографических задач во время записи текста 

(по ходу письма). 

 
1 

 
№110-114 РТ2№6 

 

66 

Беглые гласные (чередование с нулем звука). Понятие о 

непозиционном (историческом) чередовании звуков. 

Беглый Е. Проверка этой орфограммы по специальному 

правилу 

 

1 

 

№115-117 РТ 2 № 7 

 
67 

Беглый [о]. Проверка орфограмм слабых позиций в 

словах с беглыми гласными [о], [е] по специальному 

правилу 

 
1 

 
№118-120 

 

68 

69 

Проверка орфограмм слабых позиций в словах-названиях 

действий их изменением по временам, числам, лицам или 

родам (путем связывания со словами вчера—сейчас— 

потом, он—они, он—она—оно, я—ты—он) 

Проверочная робота за 1 полугодие 

 

 
2 

 

 
№121-127 РТ 2 № 9 

70 

71 

Проверочная работа за 1 полугодие 

Проверочный диктант за 1 полугодие 

 

2 
 

№ 128-131 РТ2 № 10-11 

72 Отработка орфографического действия при написании 

слов, отвечающих на вопросы кто? что, и слов, 

1 № 131-133 РТ2 № 12-16 



 

 

 
 

 отвечающих на вопросы что делает? что 

сделает? (проверка орфограмм в основе слова путем его 

изменения) 

   

 

 

73 

74 

Полные и краткие формы слов- названий признаков. 

Беглые гласные в основах полных форм. Проверка 

орфограмм слабых позиций в основах кратных форм по 

специальному правилу (с учетом чередования с нулем 

звука) 

Проверка орфограмм слабых позиций в основах слов их 

изменением(формирование навыка). 

 

 

 
2 

 

 

 
№ 134-138 РТ2 № 18 

 
Контролируют собственную и 

чужую запись, исправляют 

ошибки, объясняют их 

причины. 

Раздел 4.Проверка орфограмм слабых позиций в корне слова(65ч) 

Тема 1 Понятие о родственных словах(23часа) 

75 
Рефлексия способа (границы его применения) 

Проверочное списывание за 1 полугодие 
1 

 Применяют общий способ 

проверки орфограмм 

«безударные гласные» и 

«сомнительные согласные» - 

приводят звук к сильной 

позиции путем изменения 

слов по грамматическим 

значениям. 

Объясняют выбор той или 

иной формы слов-названий 

предметов, признаков 

76 
Постановка задачи на проверку орфограмм слабых 

позиций с помощью родственных слов 
1 № 139-140 

77 Формирование понятия о родственных словах как словах, 

имеющих общую мотивацию 

1 № 141-142 



 

 

 
 

     

 

 

 

 

 
предметов и действий для 

проверки орфограмм слабых позиций. 

Овладевают понятием о 

родственных словах и корне 

78 
Формирование понятия о родственных словах как словах, 

имеющих общую мотивацию 
1 

 слова, подбирают к слову 

 

79 
Подбор родственных слов к заданному. Знакомство с 

толковым словарем 

 

1 
№ 143 

РТ 2 № 21 

80 
Формирование понятия о корне слова, составление 

модели однокоренных слов 
1 № 144-145 

Овладевают понятием о 

родственных словах и корне 

слова, подбирают к слову 

однокоренные слова. 

Применяют способ 

определения корня в словах. 

Различают однокоренные 

слова и формы одного и того 

же слова, однокоренные слова и слова с 

омонимичными 

81 

82 

Определение корня слова: конструирование способа. 

Последовательность действий при определении корня 

Пооперационный контроль за освоением способа 

определения корня 

1 

1 

№ 145- 146 

№ 147-148 



 

 

 
 

     

 
 

частями, однокоренные слова 

и слова-синонимы, 

83 
Отработка последовательности действий при 

определении корня слова 
1 

 однокоренные слова и слова с 

84 

85 

 

Однокоренные слова и изменения одного и того же слова. 
 

2 
№ 149-151 

РТ 2 № 20 

 

86 
Выполнение олимпиадных заданий. 

Один и тот же корень и разные корни. Корни-омонимы 

 

1 
№152 

РТ 2 № 22,. 24 

 
87 

Отражение особенностей омонимичных корней в модели. 

Тренировка в различении однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. 

 
1 

 
№ 153- 156 

88 
Однокоренные слова и слова с синонимичными корнями. 

Отражение особенностей корней- синонимов в модели 
1 № 157- 158 

 
89 

Отработка действия определения родственных слов и 

корня слова с опорой на модель 

родственных слов 

 
1 

№ 159 РТ 2 № 23 

90 
Анализ возможных ошибок при определении 

однокоренных слов и выделении корня слова 
1 №160-161 

91 Рефлексия способа определения родственных слов и 

корня слова 

1 РТ 2 № 24, 26 



 

 

 
 

92 

93 

Выявление уровня овладения способом нахождения 

корня в словах и определения 

 

2 
 

№162-163 РТ 2 № 25 

 

94 
Освоение способа взаимоконтроля и взаимопроверки при 

выделении корня в словах и подборе слов с тем же корнем 
1 №164 

95 Рефлексия: как находить корень в словах. 1 № 165 

 
96 

97 

Проверочная работа по теме «Понятие о родственных 

словах» 

Коррекционная работа по определению однокоренных 

слов и корня слова. Отработка действия 

 
 

2 

 
 

№ 166 РТ2 

Тема 2. Проверка орфограмм слабых позиций с помощью родственных слов ( 24 ч) 

98 

99 

Проверка орфограмм слабых позиций в корне слова. 

Последовательность действий при проверке таких 

орфограмм 

 
2 

 
№ 167- 170 

Применяют обобщенный 

способ приведения звука к сильной позиции с 

целью проверки орфограмм слабых 

позиций гласных и согласных 

в корне слова путем 

изменения слова и с помощью 

однокоренных слов. 

Оценивают границы 

применения этого способа. 

Группируют слова по типу и 

по месту орфограммы. 

Оценивают свои возможности 

100 
Отработка последовательности действий при проверке 

орфограмм слабых позиций в корнях отдельных слов 
1 № 171- 172 

101 
Работа по освоению уч-ся каждой операции при проверке 

орфограмм в корне слова 
1 № 173 

 

102 

 
Контроль и взаимоконтроль за овладением способа 

проверки орфограмм в корне слова 

 

1 

№174-175 

РТ 2 № 2-7 

С.21-23 

103 
Проверка орфограмм в корне слов в составе 

предложений. Диалог. Правила записи диалога. 
1 №176-177 

104 Проверка орфограмм слабых позиций в корнях слов в 3 №178-181 



 

 

 
 

105 

106 

 

составе предложения 

  грамотного написания слов: 

устанавливают наличие в 

словах изученных и 

неизученных орфограмм. 

Классифицируют слова с 

проверяемыми и 

непроверяемыми 

орфограммами. 

 

107 

108 

 
Выявление типичных ошибок при проверке орфограмм в 

корне слов 

 

2 

№182-184 

РТ 2 № 4-7 

С21-23 

109 
Позиционные и непозиционные чередования звуков в 

корне. Чередование гласных звуков [о] и [э] с нулем звука 
1 №185,186 

110 

111 

Позиционные и непозиционные чередования согласных 

звуков 

 

2 
 

№187-190 

112 
Проверка орфограмм слабых позиций в корнях слов с 

учетом непозиционных чередований 
1 №191-192 

113 
Проверка орфограмм слабых позиций в корнях слов при 

свободном письме 
1 № 193 

114 
Освоение способов взаимоконтроля и взаимооценки при 

проверке орфограмм слабых позиций в корнях слов 
1 № 194-196 РТ№ 10, с.24 

 

115 
 

Корректура текста 
 

1 
№197 

РТ№ 12, с.25 

116 
Проверка орфограмм в корне слова при письме под 

диктовку (по памяти) 
1 № 198(199) 

117 

118 

Слова однозначные и многозначные. Отражение явления 

многозначности слова в графической модели 

2 № 200-204 



 

 

 
 

119 
Прямое и переносное значения слова. Синонимия 

многозначных слов 
1 № 205-209 

 

120 

121 

Контроль за применением способа проверки орфограмм 

слабых позиций в корне слова 

1 

1 

 

№210-214 

Тема 3. Проверка орфограмм слабых позиций с помощью орфографического словаря (20 ч) 

122 
Постановка задачи: «Как проверить орфограмму по 

словарю?» 
1 №215 

Анализируют устройство 

орфографического словаря. 

Овладевают способами 

работы с орфографическим 

словарем. 

Составляют для 

одноклассников в паре или 

группе диктанты, состоящие 

из слов с непроверяемыми 

орфограммами. 

Анализируют текст с точки 

зрения орфографии: находят в 

тексте слова с различными 

типами орфограмм, 

обосновывают написание 

слов. 

123 
Приемы работы с орфографическим словарем. Порядок 

действий при проверке орфограммы по словарю 
1 №216-219 

 
124 

Последовательность действий при проверке орфограмм 

слабых позиций по словарю. Составление рассказа со 

словарными словами 

 
1 

 
№220 

125 Приемы работы с орфографическим словарем. 

Последовательность записи текста со словарными 

словами 

1 № 223-224 



 

 

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Находят и исправляют в чужой 

и собственной работе 

орфографические ошибки, 

выясняют их причины. 

Анализируют устройство 

толкового словарика, 

помещенного в конце 

учебника, объясняют принцип 

126 

127 

Проверка орфограмм слабых позиций по сильной 

позиции и по словарю 

Проверочный диктант за 3 четверть 

1 

1 

 
№221, РТ2№39 

его построения. 

128 Проверочная работа за 3 четверть 1  

129 Приемы работы с орфографическим словарем. 

Составление диктанта со словарными словами 

1 № 222-228 РТ 2 №40-41 



 

 

 
 

 

130 
 

Приемы работы с орфографическим словарем. 
 

1 
№229 

РТ 2 №43-44 

 

131 Последовательность действий при письме по образцу 1   

132 

133 

 

Приемы работы с орфографическим словарем 
 

2 
 

№ 233, 234 РТ 2 № 42 

134 
Проверка орфограмм слабых позиций по сильной 

позиции и по словарю 
1 № 235-237 РТ2№48 

135 

136 

 

Орфограмма «удвоенная согласная» 
 

2 
 

№238, РТ2№49 

137 
Орфограмма «мягкий согласный перед мягким 

согласным» 
1 № 239-241 

138 

139 

Сильная и слабая позиции звуков, парных по твердости- 

мягкости 

 

2 
№ 242-244 

РТ 2 №№ 42-44 

 

140 

141 

 

Орфограмма «непроизносимый согласный» 
 

2 
№245 

РТ 2 №45-47 

Раздел 5. Развитие речи. Текст (20 часов) 

Тема 1. Признаки связного текста (8 ч) 

142 Группа отдельных предложений и текст. Общий предмет 

сообщения как признак связного текста. Отражение в 

заголовке темы текста (предмета сообщения) или 

1 №248 

! 

Овладевают понятием о 

тексте. Различают группу 



 

 

 
 

 основной мысли   отдельных предложений и 

текст. 

Соотносят тексты и заголовки. 

Выбирают наиболее 

подходящий заголовок из ряда 

предложенных. 

Создают тексты по заданному 

началу или заключительной 

части. Дополняют текст одной 

из опущенных его частей. 

Восстанавливают порядок 

частей в деформированном 

тексте. 

Корректируют тексты с 

нарушенными порядком 

предложений, 

последовательностью абзацев. 

Анализируют тексты- 

описания и тексты- 

повествования, выявляют 

особенности каждого из них. 

 

143 

Предложение как законченный по смыслу и 

интонационно отрезок текста. Оформление предложений 

в устной речи и на письме. Знаки препинания между 

предложениями текста 

 

1 

 

№ 249, 250 

144 
Последовательность предложений в тексте 

(развертывание текста) 
1 №251 

145 
Строение текста. Выделение в нем начала, главной части 

и концовки. Роль абзацев в тексте 
1 №253 

146 

147 

148 

Работа с деформированным текстом: восстановление 

порядка следования частей, его дополнение недостающей 

частью. Составление текста по заданному началу 

 

3 

 

№ 255-260 

149 Постановка задачи на изучение разных по типу текстов 1 №26 



 

 

 
 

     

 

 

 

 

 

Моделируют структуру этих 

типов текстов. 

Создают текст по заданной 

модели. 

Тема 2. Типы текстов: описание и повествование (12 ч) Соотносят текст и несколько 

150 
Описание и повествование. Моделирование их 

отличительных признаков 
1 №262 

 

151 
Отнесение текста к описанию или повествованию с 

опорой на модель. Роль антонимов в тексте 
1 № 263 

152 Составление текста-описания на заданную тему 1 № 264 

153 

154 

Составление текста-описания и текста-повествования по 

общему началу. Отработка навыков анализа связного 

текста 

 
2 

 
№ 265-266 

155 
План текста как порядок сообщений о предмете описания 

или повествования 
1 № 267-268 

156 Построение текста по заданному плану 1 №269 

157 Изложение текста по заданному плану 1 №270(271) 

158 Проверочная работа за год. 1 РТ 2 — итогов 



 

 

 
 

   проверочная работа  

159 

160 

Отработка правописных навыков в процессе работы со 

связными текстами разных типов 

Редактирование текста. 

 
2 

 
№ 272 (273 

161 Проверочный диктант за год 1 №274-275 

Раздел 6 ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО ЗА ГОД (15 ч) 

162 Отработка правописных навыков 1 №275 Применяют способы проверки безударных 

гласных и сомнительных согласных в корнях 

слов. 

Прогнозируют необходимость использования 

дополнительной информации: уточняют 

написание слов с помощью 

орфографического словаря. 

Моделируют предложения, создают 

предложения по заданной модели. Находят в 

тексте предложения, разные по цели 

высказывания. 

Сравнивают между собой разные виды 

текстов. 

Определяют значение слова с помощью 

контекста и толкового словаря. 

Оценивают правильность интонирования 

предложения, различных по цели 

высказывания и эмоциональной окраске 

предложений с обращениями. 

Анализируют успешность участия в диалоге. 

 
163 

Постановка задачи на систематизацию способов проверки 

орфограмм. Выделение в тексте орфограмм различных 

типов 

 
1 

 

 
 

164 

165 

Восстановление последовательности действий при 

проверке орфограмм слабых позиций в корне слова 

Анализ типичных ошибок при проверке орфограмм 

слабых позиций в 

Корне слова 

 
 

1 

1 

 
 

№276 

№280 

166 Проверочная работа по теме «Типы текстов: описание и 

повествование» 

1  



 

 

 
 

     

 

 

 
Применяют правила постановки знаков 

препинания в предложениях с обращением. 

Озаглавливают текст с ориентацией на его 

167- 

170 

тему и основную мысль. 
Резервные часы 

 

 

 

3класс – 170ч 
 

 
 

№ Содержание Кол- 

во 

часо 

в 

Характеристика учебной 

деятельности на уроке 

Деятельность учащихся 

Повторение и систематизация материала, изученного во 2 классе – 14 часов 

1 четверть 

1  Составление рассказов о 

летнем отдыхе 

1 Составлять текст по 

заданной теме. 

Проведение стартовой работы. Индивидуальная и групповая работа по 

ликвидации проблем и трудностей, возникших в ходе стартовой проверочн 

работы. 
2  Стартовая проверочная 

работа 

1  

3  Анализ проверочной работы. 

Составление плана 

1  



 

 

 
 

  повторения    

4  Понятие об орфограмме. 
 

Орфограммы сильных и 

слабых позиций. 

1 Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

5  Классификация орфограмм 1 Группировать слова по 

типу орфограммы. 

6  Правила, регулирующие 

написание орфограмм 

1 Обсуждать алгоритм 

орфографических действий 

при решении 

орфографической задачи. 

7  Основной закон русского 

письма. 

1 Объяснять, доказывать 

правильность написания 

слов с изученными 

орфограммами. 

8  Проверка орфограмм слаб. 

позиций с помощью 

однокоренных слов 

1 Подбирать проверочные 

слова. 

9  Проверка орфограмм слаб. 

позиций с помощью словаря 

1 Пользоваться 

орфографическим 

словарём. 

10  Предложение и текст. 

Признаки связного текста 

1 Различать текст и 

предложение. Выделять 

части текста. Различать 

типы текстов. 

11  Текст - описание 1 Распознавать текст- 

описание. 



 

 

12  Проверка орфограмм при 

свободном письме 

1 Объяснять, доказывать 

правильность написания 

слов с изученными 

орфограммами. 

 

13  Контрольный диктант по 

итогам повторения 

1 Контролировать 

правильность записи 

текста. 

14  Анализ ошибок. Постановка 

задачи на письмо приставок 

и суффиксов 

1  

 

Решение орфографических задач в значимых частях основы –приставках и суффиксах 

22 часа 

 

15  Приставка и суффикс как 

значимые части основы 

1 Объяснять значение 

приставок и суффиксов. 

- Овладевание понятием о приставках и суффиксах как значимых частях ос 

слова. 

- Моделирование морфемного состава слова. 
 

-Анализ заданной схемы морфемного состава слова, подбор слова по задан 

составу. 

- Образование слов с помощью приставок и суффиксов. Нахождение в слов 

приставок и суффиксов, определении значения этих частей слова. 

- Составление алгоритма действия при определении морфемного состава сл 

использование его при разборе слова по составу. 

- Анализ правописания приставок. Построение вывода о соответствии их 

правописания ОЗРП. 

16  Роль приставок и суффиксов 

в образовании новых слов 

1 Образовывать новые слова 

с помощью приставок и 

суффиксов. 

17  Омонимия и синонимия 

приставок и суффиксов 

1  

18  Последовательность 

действий при выделении 

приставок и суффиксов 

1 Выделять в словах 

приставки и суффиксы. 

19  Отработка способов 

определения значимых 

частей слова 

1 Производить разбор слова 

по составу. 

 



 

 

 
 

20  Изложение 1 Составлять письменный 

пересказ данного текста. 

 

Правописание суффиксов 

21  Работа над ошибками. 

Приставки и предлоги 

1 Сравнивать и различать 

одинаково звучащие 

приставки и предлоги. 

 

- Анализ правописания суффиксов, вывод о соответствии их правописания 
 

- Установление зависимости способа проверки от того, в какой значимой ча 

основы находится орфограмма. 

- Составление алгоритма проверки орфограмм слабых позиций в значимых 

частях основы, контролирование его применения в процессе письма. 

- Анализ чужой и собственной работы, нахождение в них ошибок, выяснен 

причин. 

22  Проверочная работа 

«Значимые части слова» 

1  

23  Распространение основного 

закона письма на 

правописание приставок 

1 Устанавливать, как 

пишутся приставки с 

безударными гласными и 

ударными. 
    

- Установление наличия в тексте изученных орфограмм, объяснение написа 

слов с этими орфограммами. 

- Оценивание круга своих знаний по орфографии: дифференциация орфогр 

которые могут объяснить и орфограмм, которые пока не могут объяснить. 

24  Способ проверки орфограмм 

слабых позиций в приставках 

1 Объяснять правописание 

приставок по сильной 

позиции. 

25 
 

26 

 Правописание Ъ и Ь после 

приставок 

2 Устанавливать, когда после 

приставок пишется 

разделительный Ъ, когда Ь. 

27  Проверочная работа 

«Орфограммы в приставках» 

1   

28  Основной закон письма в 

правописании суффиксов 

1 Формулировать основной 

закон письма в 

правописании суффиксов. 

 

29  Проверка орфограмм в 

суффиксах 

1 Применять способ 

проверки орфограмм в 

суффиксах. 

 

30  Суффиксы – омонимы и 1   



 

 

  синонимы    

31  Орфограммы О, Ё после 

шипящих в суффиксах 

1  

32-33  Правописание суффиксов 2 Применять способ 

проверки орфограмм в 

суффиксах. 

34  Написание –нн в словах с 

суффиксом -н 

1  

35  Контрольная работа № 2 1  

36  Анализ контрольной работы 1  

 

Лексическое и грамматическое значение слова 29 часов 

 

37  Постановка задачи на письмо 

окончаний без пропусков 

1  - Анализ группы слов с точки зрения их соответствия той или иной теме, 

самостоятельный подбор слов одной тематической группы, нахождение 

тематических групп слов в тексте. 

- Овладение понятием о частях речи 

38  Изменение слов, отвечающих 

на вопросы кто? что? по 

числам и падежам 

1 Изменять слова по 

падежам. 

39  Проверка орфограмм в 

основе путём изменения по 

падежам 

1  

2 четверть  

40  Определение падежной 

формы слов 

1  Имя существительное: 
 

- Распознавание имен существительных по их общему грамматическому 

 



 

 

 
 

41  Падежные окончания 1  значению( обозначает предмет) и частным грамматическим значениям (род 

число, падеж). 

-Изменение имен существительных по числам и для связи с другими слова 

предложении (падежам). 

-Овладение способом определения рода имен существительных. 
 

- Составление(в группе) грамматической модели имени существительного. 
 

Имя прилагательное: 
 

-Распознавание имен прилагательных по их общему грамматическому знач 

обозначает признак предмета) и частным грамматическим значениям (завис 

значения рода, числа и падежа) 

- Составление в группе грамматической модели имени прилагательного. 
 

- Изменение имен прилагательных по грамматическим значениям. 
 

Глагол: 
 

- Распознавание глаголов по их общему грамматическому значению ( обозн 

действие) и частным грамматическим значениям ( значение времени и зави 

значения рода или лица, числа) 

-Составление в группе грамматической модели глагола. 
 

- Различение неопределенной формы глагола и его временных форм. 

42  Роль предлогов в выражении 

падежных значений 

1  

43  Своеобразие значений, 

выражаемых окончаниями 

1  

44  Изложение 1 Составлять письменный 

пересказ данного текста. 

45  Работа над ошибками. 

Значение рода слов, 

отвечающих на вопросы кто? 

что? 

1 Классифицировать слова 

по родам. 

46  Способы определения рода 1 Составлять алгоритм 

действий для определения 

рода. 

47  Зависимость значений рода, 

числа и падежа слов, 

называющих признаки 

1  

48  Способ определения 

грамматических значений 

слов, называющих признаки 

1  

49  Род переменный и 

постоянный 

1 Определять род, 

классифицировать слова по 

роду. 

50  Зависимость значений рода, 

числа слов – названий 

действий 

1  



 

 

 
 

51  Выражение значения лица в 

окончаниях слов– названий 

действий 

1   

52  Орфограмма Ь после 

шипящих в окончаниях 2 

лица ед. числа 

1  

53  Формирование понятия о 

грамматическом значении 

времени 

1  

54  Изменение слов – названий 

действий по временам 

1 Определять форму 

времени. 

55  Неопределённая форма слов 

– названий действий 

1 Выделять неопределённую 

форму. 

56  Введение названий 

«существительное, 

прилагательное, глагол» 

1 Соотносить слова- 

названия, вопросы, на 

которые они отвечают с 

частями речи. 

57  Определение в тексте разных 

частей речи 

1 Находить в тексте разные 

части речи. 

58  Контрольный диктант по 

теме «Части речи» 

1  

59  Омонимия падежных 

окончаний 

1  

60  Синонимия падежных 

окончаний 

1  



 

 

61  Набор падежных окончаний 1   

 существительных  

62  Определение набора 1  

 окончаний по начальной  

 форме  

63  Ь после шипящих на конце 2 Правильно записывать им. 

64 
существительных  сущ. с шипящим звуком на 

конце 

65  Постановка задачи на 1  

 проверку орфограмм в  

 окончаниях  

 существительных  

Проверка орфограмм слабых позиций в окончаниях 53часа  

66  Падежные окончания 

существительных 

1 Формулировать правило 

проверки окончаний 

существительных. 

Правописание окончаний имен существительных: 

- Различение одного итого же окончания и разных окончаний, выделение 4- 

наборов падежных окончаний имен существительных. 

67  Проверка орфограмм в 

значимых частях слова 

1  
- Анализ правописания падежных окончаний имен существительных, выво 

соответствии их написания ОЗРП. 

68  Способ проверки орфограмм 

слабых позиций в 

окончаниях 

существительных 

1 Формулировать правило 

проверки окончаний 

существительных. 

 

- Применение способа проверки орфограмм в падежных окончаниях имен с 
 

- Составление в группе алгоритма проверки орфограмм слабых позиций в 

падежных окончаниях имен существительных, контроль его применения в 

процессе письма. 

- Применение правил написания буквы ь после шипящих на конце 

существительных. 

69  Порядок действий при 

проверке орфограмм слабых 

позиций в окончаниях 

существительных 

1 Формулировать правило 

проверки окончаний 

существительных. 

 



 

 

70  Проверка орфограмм в 

падежных окончаниях 

существительных 

1 Объяснять правописание 

падежных окончаний 

существительных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правописание окончаний имен прилагательных: 
 

- Анализ правописания падежных окончаний имен прилагательных, вывод 

соответствии их написания ОЗРП. 

- Применение способа проверки орфограмм в падежных окончаниях имен 

прилагательных. 

-Применение правил написания букв О и Е после щипящих в окончаниях и 

сущ. И прилагательных, правила написания кратких прилагательных с шип 

на конце. 

71  Изложение 1 Составлять письменный 

пересказ данного текста. 

72 
 

73 

 Работа над ошибками.. 

Буквы О,Ё после шипящих в 

окончаниях 

существительных 

2  

74 
 

75 

 Орфограммы в окончаниях 

существительных множ. 

числа 

2  

76  Буквы Ы, И после Ц в 

окончаниях 

существительных множ. 

числа 

1  

77  Контрольный диктант 1 Писать диктант и 

проверять написанное. 

78  Работа над ошибками. 

Соответствие правописания 

окончаний прилагательных 

основному закону письма 

1  

3 четверть  

79  Порядок действий при 

проверке орфограмм слабых 

позиций в окончаниях 

прилагательных 

1 Формулировать способ 

проверки орфограмм 

слабых позиций в 

окончаниях 

Обобщение изученного по орфографии: 
 

- Классификация орфограмм различных типов, соотнесение их со способом 

проверки. 

 



 

 

 
 

    прилагательных - Группирование слов по типам орфограмм. 

80  Отработка способа проверки 

орфограмм слабых позиций в 

окончаниях прилагательных 

1 Формулировать способ 

проверки орфограмм 

слабых позиций в 

окончаниях 

прилагательных. 

- Контроль правильности записи текста, нахождение ошибки и исправление 

выяснение причин ошибок. 

81  Изложение по заданному 

плану 

1 Составлять письменный 

пересказ данного текста. 

82  РНО. Отработка способа 

проверки орфограмм слабых 

позиций в окончаниях 

прилагательных 

1 Формулировать способ 

проверки орфограмм 

слабых позиций в 

окончаниях 

прилагательных 

83  О и Е после шипящих в 

окончаниях прилагательных 

1  

84  Окончание –ОГО в 

прилагательных 

1  

85 
 

86 

 Контрольная работа №3 

«Проверка орфограмм в 

окончаниях имен 

существительных и 

прилагательных» и анализ 

работы 

2  

87  Постановка задачи на 

проверку орфограмм в 

окончаниях глаголов 

1 Наблюдать за изменением 

окончаний глаголов и 

устанавливать, от чего это 

зависит. 



 

 

 
 

88  Значения лица и числа 

глаголов 

1 Определять число глаголов, 

изменять глагол по лицам и 

числам. 

 

89 
 

90 

 Спряжение глаголов (наборы 

личных окончаний) 

2  

91  Определение спряжения 

глаголов по суффиксу 

неопр.формы 

1  

92  Проверка орфограмм слабых 

позиций в личных 

окончаниях глаголов 

1  

93  Орфограмма шипящий+О в 

окончаниях глаголов 

1  

94  Порядок действий при 

проверке орфограмм слабых 

позиций в личных 

окончаниях глаголов 

1  

95  Проверка орфограмм слабых 

позиций в окончаниях 

глаголов 

1  

96  НЕ с глаголами 1 Раздельно писать частицу 

НЕ с глаголом. 

97  Проверка орфограмм слабых 

позиций во всех значимых 

частях глаголов 

1  



 

 

 
 

98  Изложение 1 Составлять письменный 

пересказ данного текста. 

 

99  Работа над ошибками. 

Глаголы на –ЕТЬ, -АТЬ 2 

спряжения 

1  

100 
 

101 

 Проверка орфограмм слабых 

позиций в окончаниях 

глаголов с учётом глаголов- 

исключений 

2  

102  Постфикс –ся, -сь в глаголах 1  

103 
 

104 

 ТСЯ, ТЬСЯ на письме 

глаголов 

2 Объяснять правописание 

глаголов на ТСЯ, ТЬСЯ. 

105 
 

106 

 Проверка орфограмм слабых 

позиций во всех значимых 

частях русских слов 

2  

107  Обобщение и 

систематизация изученного 

1  

108  Контрольное списывание 1  

109  Контрольная работа №4 

«Проверка орфограмм в 

окончаниях глаголов» 

1  

110  Отработка способа проверки 

орфограмм слабых позиций 

при работе с текстом 

1  



 

 

111  Текст - рассуждение 1 Распознавать текст- 

рассуждение. 

 

112 
 

113 

 Особенности текста - 

рассуждения 

2  

114  Структура текста - 

рассуждения 

1  

115  Анализ текста - рассуждения 1  

116  Составление текста - 

рассуждения 

1 Составлять текст- 

рассуждение на заданную 

тему. 

117  Комбинированный текст: 

рассуждение с элементами 

описания 

1  

118  Контрольная работа № 5 по 

теме «Текст» 

1  

Предложение и словосочетание- 
 

52 часа 

 

 

119 

 Грамматическая и смысловая 

связь слов в предложении 

1 Устанавливать при помощи 

вопросов связь между 

словами в предложении. 

- Различение на слух и при чтении текста предложений, разных по цели 

высказывания и интонационной окраске, составление и записывание таких 

предложений с правильным употреблением знаков препинания в конце 

предложений. 

- Употребление в речи предложений, разных по цели высказывания. Соотне 

предложения и его характеристики: нахождение в тексте предложения по 

заданным характеристикам. 

120  Предложения, разные по 

цели высказывания 

1 Наблюдать над значением 

предложений, различных 

по цели высказывания. 

121  Грамматическое значение 1  

 



 

 

 
 

  предложения   - Различение падежных и смысловых вопросов, установление при помощи 

смысловых и падежных вопросов смысловой и грамматической связи межд 

словами в предложении. 

- Овладение понятиями о главных и второстепенных членах предложения, 

однородных членах предложения. 

- Распространение предложений словами и словосочетаниями. Составление 

группе алгоритма определения главных членов предложения. 

- Применение способа определения главных членов предложения, осущест 

парного контроля по его применению. 

- Моделирование предложений – распространенных и нераспространенных 

предложений с однородными членами. Подбор предложений в соответстви 

заданными схемами. 

-Применение правил, регулирующих расстановку знаков препинания при 

однородных членах предложения, соединенных интонацией перечисления 

помощью союзов. 

-Различение простых и сложных предложений. 
 

- Проведение элементарного синтаксического разбора предложения (опреде 

их вид, выделяют главные и второстепенные члены предложения, устанавл 

связь между ними по вопросам). 

-Сравнение предложений и словосочетаний: описание их сходства и различ 
 

- Применение знания по синтаксису в практике правописания. 

122  Грамматические формы 

предложения 

1  

123  Роль глаголов в выражении 

грамматического значения 

предложения 

1  

124  Изложение 1 Составлять письменный 

пересказ данного текста. 

125  Работа над ошибками. 

Главные члены предложения 

1 Выделять главные члены 

предложения. 

126  Подлежащее и сказуемое 1 Объяснять способ 

нахождения главных 

членов предложения. 

127  Последовательность 

действий при определении 

грамматической основы 

предложения 

1 Объяснять способ 

нахождения главных 

членов предложения. 

128  Корректура текста с 

нарушением связи между 

подлежащим и сказуемым 

1 Характеризовать роль 

подлежащего и сказуемого 

в предложении, 

устанавливать их связь. 

129  Отработка умения находить 

грамматическую основу 

предложения 

1 Выделять главные члены 

предложения. 

4 четверть 



 

 

 
 

130  Отработка умения находить 

грамматическую основу 

предложения 

1 Выделять главные члены 

предложения. 

- Написание итоговой работы, ее анализ, подведение итогов года, оформлен 

достижений учащихся и х публичная презентация. 

131  Проверочная работа 

«Грамматическая основа 

предложения» 

1  

132 
 

133 

 Понятие о составном 

сказуемом 

2  

134 
 

135 

 Глагол – связка. Пропуск 

глагола - связки 

2  

136  Контрольное списывание 1  

137  Обобщение знаний о 

предложении 

1  

138  Главные и второстепенные 

члены предложения 

1 Различать главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

139 
 

140 

 Предложения 

распространённые и 

нераспространённые 

2 Различать 

распространённые и 

нераспространённые 

предложения. 

141  Однородные члены 

предложения 

1 Распознавать предложения 

с однородными членами 

предложения. 

142  Сочинительная связь. Знаки 

препинания в предложении с 

2 Обосновывать постановку 



 

 

 
 

143  однородными членами 

предложения 

 знаков препинания.  

144  Знаки препинания в 

предложениях с 

повторяющимися союзами 

1 Обосновывать постановку 

знаков препинания. 

145  Изложение 1 Составлять письменный 

пересказ данного текста. 

146  Работа над ошибками. 

Понятие о сложном 

предложении 

1 Выделять предложения, в 

которых 2 и более 

грамматические основы. 

147  Сложное предложение с 

сочинительными союзами 

1  

148  Сложное предложение с 

подчинительными союзами 

1  

149 
 

150 

 Отработка правописных 

навыков: орфографических и 

пунктуационных 

2 Формулировать вывод о 

расстановке знаков 

препинания в сложном 

предложении. 

151 
 

152 

 Контрольный диктант и 

анализ допущенных ошибок 

2 Писать диктант и 

проверять написанное. 

153  Постановка учебной задачи: 

как работают в языке 

словосочетания 

1  



 

 

 
 

154  Словосочетание – 

строительный материал для 

предложения 

1 Выделять в предложении 

словосочетание. 

 

155  Словосочетание и слово 1 Устанавливать при помощи 

вопросов связь слов в 

словосочетании. 

156  Строение словосочетания 1  

157  Изложение 1 Составлять письменный 

пересказ данного текста. 

158  Работа над ошибками. 

Рефлексия: предложение и 

словосочетание 

1 Сравнивать предложение и 

словосочетание. 

159  Словосочетания глагольные 

и именные 

1  

160  Начальная форма 

словосочетания 

1  

164  Значение словосочетания 1  

162  Итоговая контрольная работа 

по теме «Предложение и 

словосочетание» 

1  

163  Анализ ошибок 1  

164  Анализ словосочетаний 1 Устанавливать связь слов в 

предложении по вопросам. 

 

165  Правописание личных 

окончаний глаголов и 

1  



 

 

 
 

  окончаний существительных    

166  Роль словосочетаний в языке 1 Устанавливать роль 

словосочетаний в языке. 

167  Итоговый урок 1  

168- 

170 

 Резерв 3   

 

 

 
 

4класс – 170ч 

 

 
Раздел 1 

Тема 1: «Повторение и систематизация материала, изученного в 3 классе» - 15 часов 
 

№ урока Тема Характеристика видов деятельности учащихся Формы 

контроля 

ТСО 

п/п по 

теме 

1 

2 

1 

2 

Орфографический анализ текста, 

записанного с ошибками. Создание 

мотива для повторения. 

Определяют наличие изученных орфограмм в словах. 

Используют способы проверки орфограмм. 

И 

Ф 

Презентация 

ИД* 

3 3 Стартовая проверочная работа 

(диктант, грамматическое 

задание). 

Применяют способы проверки изученных орфограмм. 

Осуществляют самоконтроль и самопроверку. 

И  

4 4 Анализ результатов стартовой 

работы. 

Индивидуально и в группах анализируют допущенные 

ошибки, планируют работу по ликвидации проблем и 
И ИД 



 

 

 
 

  Составление плана повторения. трудностей, возникших в ходе стартовой пров. работы. Ф  

5 5 Понятие об орфограмме, 

классификация орфограмм. 

Способы проверки орфограмм 

разных типов. 

Анализируют текст с точки зрения наличия в нём 

изученных орфограмм. 

Оценивают круг своих знаний по орфографии. 

Устанавливают зависимость способа проверки от места 

орфограммы в слове. 

Определяют лексическое значение слова по контексту и 

толковому словарику. 

И 

Г 

Ф 

Презентация 

«Орфограммы» 

6 6 Основной принцип русской 

орфографии и вытекающий из него 

общий способ проверки орфограмм 

слабых позиций. 

Орфографические ошибки и описки. 

И 

Ф 

 

7 

8 

7 

8 

Проверка орфограмм слабых 

позиций в различных значимых 

частях слова. 

И 

Ф 

Таблица 
«Морфемы» 

9 9 Проверка орфограмм слабых 

позиций по словарю. 

И 

Г 

Словари 

10 10 Однородные члены предложения, 

знаки препинания при них. 

Предложения простые и сложные. 

Различают разные типы текстов, озаглавливают их. 

Применяют способы определения главных и 

второстепенных членов предложения. 

Дополняют предложения однородными членами. 

Анализируют последовательность собственных 

действий при работе над изложением. 

Оценивают правильность выполнения задачи: 

соотносят собственный текст с исходным. 

И 

Ф 

Таблица 
«Однородные 

члены предложе- 

ния» 

11 11 Предложения и текст. Признаки 

связного текста. 

Виды текстов: описание, 

повествование, рассуждение. 

И 

Г 

Ф 

ИД: виды 

текстов 

12 12 Проверка орфограмм при свободном И  



 

 

 
 

  письме. 

Р.р. Изложение текста «Лев и 

мышка». 

   

13 

14 

13 

14 

Письмо как вид текста, его структура 

и разновидности. 

(Письмо по памяти) 

Составляют письмо с учётом адресата. 

Подписывают конверт в соответствии с установленным 

образцом. 

И 

Ф 

ИД: текст для 

заучивания 

15 15 Контрольная работа 

№1 «Повторение материала, 

изученного в 3 классе». 

Выполняют тестовые тематические задания, 

анализируют результаты их выполнения. 
И  

Раздел 2 «Части речи» 

Тема 1: «Лексическая и грамматическая сочетаемость слов в предложении» - 4 часа 
 

№ урока Тема Характеристика видов деятельности учащихся Формы 

контроля 

ТСО 

16 1 Анализ результатов к.р. и работа над 

ошибками. 

Лексическая (смысловая) и 

грамматическая сочетаемость слов в 

речи. 

Постановка задачи на работу со словом в тексте. 

Определяют лексическое значение слова по контексту и 

толковому словарю. 

Составляют тематические ряды слов; различают 

слова-омонимы и многозначные слова. 

Ф ИД 

«Предложение 

или набор слов» 

  Постановка задачи: как слова работают 

в речи? 
Находят в тексте слова, употреблённые в переносном 

значении, синонимы, антонимы. 

  

17 

18 

2 

3 

Тематический ряд слов. Лексическое 

значение слова. 

Омонимы и многозначные слова. 

Синонимы и антонимы. Контрольное 

 И 

Ф 

CD «Весе- 

лые уроки 

радионяни» 



 

 

 
 

  списывание.    

19 4 Грамматические связи как способ 

выражения смысловых связей слов в 

речи. 

И 

Ф 

 

Тема 2: «Особенности грамматической сочетаемости частей речи» - 8 часов 
 

№ урока Тема Характеристика видов деятельности учащихся Формы 

контроля 

ТСО 

20 1 Падежная зависимость 

существительных от 

других слов в речи. 

Способы определения 

грамматических 

значений слова. 

Изменяемые и 

постоянные значения 

существительного. 

Р.р. Составление 

описания животного по 

плану. 

Классифицируют слова по частям речи. 

Определяют признаки связности текста, его тему и главную мысль, тип 

речи. 

И 

Ф 

Таблица «Имя 

существительное 

. Грамматич. 

значения» 

  Составляют и записывают рассказ на заданную тему по плану.  

  Составляют модель числительного.  

   
Сопоставляют наречие с другими частями речи, фиксируют 

особенности наречия в модели. 

 

  Работают с толковым и орфографическим словарями, применяют 

способы проверки изученных орфограмм. 

 

21 2 Изменяемый характер 

грамматических 

значений 

прилагательного, их 

зависимость от 

грамматических 
значений 

 И 

Ф 

Таблица «Имя 

прилагательное. 

Грамматич. 

значения» 



 

 

 
 

  существительного.    

22 3 Имя числительное. 

Падежная зависимость 

числительного от 

других слов в речи. 

Отсутствие изменения 

по числу и других 

изменений как грамм. 

признак числительного. 

Общее значение 

числительного как части 

речи. 

И 

Ф 

Таблица «Имя 

числительное. 

Грамматич. 

значение» 

23 4 Грамматические связи и И 

Г 

Ф 

ИД 

24 5 
грамматические 

значения глагола. 

Число, лицо и род как 

Таблица «Глагол. 

Грамматич. 

Значения» 

  зависимые значения.  

  Время как 

самостоятельное 

значение глагола. 

 

25 6 Наречие как 

неизменяемая часть 

речи, не имеющая 

грамматических 

значений. Общее 

значение наречия как 

части речи. 

И 

Ф 

Таблица 

«Наречие» 

26 7 Лексическое значение 
слов и их общее 

И Таблица «Части 

речи»; толковые 



 

 

 
 

  значение как частей 

речи. Отработка способа 

отнесения слова к той 

или иной части речи. 

 Ф словари 

27 8 Как ведут себя слова в 

речи? Рефлексия. 

И 

Г 

 

Тема 3: «Состав частей речи русского языка» - 7 часов 
 

№ урока Тема Характеристика видов деятельности учащихся Формы 

контроля 

ТСО 

28 1 Глагол и именные части 

речи. 

Классифицируют слова по частям речи на основе их общего 

грамматического значения и частных грамматических признаков. 

Дифференцируют самостоятельные (глагол и именные части речи) и 

служебные части речи. 

Выявляют роль местоимений в речи и их отнесённость к различным 

частям речи. 

Объясняют роль каждой служебной части речи в языке. 

Классифицируют служебные части речи по их роли в языке. 

Применяют правило правописания не с глаголами. 

Составляют в группах таблицу частей речи в русском языке. 

И 

Ф 

Таблица 

«Глагол» 

29 2 Местоименные слова, их 

отношение к разным 

частям речи. 

И 

Ф 

Таблица 
«Местоимение» 

30 3 Самостоятельные и 

служебные части речи. 

Предлоги, их роль в 

выражении падежных 

значений 

существительных и 

числительных. 

Раздельное написание 

предлогов с 

существительными. 

И 

Ф 

Таблица 
«Предлоги» 



 

 

 
 

  Омонимичные предлоги 

и приставки. 

   

31 4 Союзы, их роль в 

предложении и тексте. 

Знаки препинания в 

предложениях с 

союзами. 

И 

Ф 

Таблица 
«Союзы» 

32 5 Частицы, их роль в 

предложении и тексте. 

Различение частицы не и 

омонимичной 

приставки не . 

И 

Ф 

Таблица 
«Частицы», 

стихотворен. 

Шибаева О. 

«Частица не» 

33 6 Междометия и 

звукоподражания, их 

роль в речи. 

И 

Ф 

М-ф «Ох и Ах» 

ИД 

34 7 Что я знаю о частях 

речи? 

Проверочная работа. 

И 

Г 

 

35 8 Диктант с 

грамматическим 

заданием. 

   

Тема 4: «Имя существительное» - 45 часов 
 

№ урока Тема Характеристика видов деятельности учащихся Формы 

контроля 

ТСО 

35 1 Анализ результатов 

проверочн. работы и 

Распознают имена существительные по их общему грамматическому 

значению (обозначает предмет) и частным грамматическим значениям 

И Таблица «Имя 

существительное 



 

 

 
 

  диктанта. Общее 

грамматическое 

значение имён 

существительных 

(«предмет»). 

Набор грамматических 

значений имени 

существительного как 

способ выражения его 

общего значения. 

Антонимы. 

(род, число, падеж). 

Дифференцируют одушевлённые и неодушевлённые, собственные и 

нарицательные существительные. 

Применяют правила написания заглавной буквы в именах собственных. 

Изменяют имена существительные по грамматическим значениям. 

Применяют способы определения рода и падежа имён 

существительных. 

Составляют (коллективно) алгоритм определения склонения имён 

существительных. 

Контролируют и оценивают правильность написания орфограмм в 

окончаниях существительных в соответствии с законом русского 

письма: по сильной позиции в том же окончании, обнаруженные 

ошибки исправляют и выясняют их причины. 

Определяют роль существительного в речи: является главным или 

второстепенным членом предложения. 

Употребляют правильно грамматические формы личных местоимений в 

речи, используют личные местоимения для связи предложений в тексте, 

чтобы избежать повторов. 

Оценивают тексты сочинений с необоснованными повторами, заменяют 

их личными местоимениями или синонимичными словами. 

Готовят пересказ текста – повествования по плану, пишут изложение. 

Определяют наличие личных местоимений в тексте, наблюдают за 

изменением их по падежам. 

Выполняют тестовые тематические контрольные задания, анализируют 

результаты их выполнения. 

Ф » 

ИД: Антонимы. 

36 

37 

2 

3 

Местоименные 

существительные, их 

роль в речи. 

Особенности изменения 

местоименных 

существительных. Роль 

местоименных 

существительных в 

тексте. Одушевленные и 

неодушевленные сущ. 

(Словарный диктант) 

И 

Ф 

Г 

ИД: Презентация 
«Одуш. и неодуш. 

существит.» 

38 4 Сложные 

существительные. 

Соединительные 

гласные –о- и –е- . Р.р. С 

оставление текста- 

описания по плану 

И 

Ф 

ИД: план текста. 



 

 

 
 

  (упр.97) Контролируют и оценивают свои работы, анализируют допущенные 

ошибки. 

  

39 

40 

5 

6 

Имена 

существительные 

собственные и 

нарицательные. 

Прописная буква в 

именах собственных. 

Кавычки в собственных 

наименованиях. 

И 

ф 

Таблица «Имя 

существительное 

» 

41 7 Грамматическое 

значение числа имён 

существительных. 

Существительные, 

имеющие параллельные 

формы ед. и мн. числа. 

И 

Ф 

ИД: грамм. знач. 

им. существ. 

42 8 Способы выражения 

значения числа у имён 

существительных 

И 

Г 

Ф 

Таблица 
«Изменение сущ. 

по числам» 

43 

44 

9 

10 

Имена 

существительные, 

употребляющиеся 

только в одной форме 

числа (ед. или мн.). 

И 

Ф 

 

45 11 Неизменяемые имена 
существительные. 

И CD «Весе- 



 

 

 
 

  Способы определения 

числа 

таких существительн. 

 Ф лые уроки 

радионяни» 

46 12 Диагностическая 

работа: «Что я знаю о 

числе имён 

существительных?» 

И  

47 13 Грамматическое 

значение рода имён 

существительных. 

И 

Ф 

Разд. м-л. 

48 14 Значение рода имён 

существительных – 

названий живых 

существ (лиц женского 

или мужского пола). 

Р.р. Изложение текста- 

повествования (РТ № 

61) 

И 

Ф 

ИД: план текста 

изложения 

49 15 Способы выражения 

значения рода у имён 

существительных. 

И 

Ф 

Иллюстрат. м-л, 

ИД 

50 16 Существительные 

общего рода. Способы 

определения рода у 

имён существительных. 

И 

Ф 

Разд. м-л. 

51 17 Контрольный 

диктант с грамм. 

И  



 

 

 
 

  задан. за 1 триместр 

Способы определения 

рода у имён 

существительных. 

   

52 18 Анализ к. р. Работа над 

ошибками. Определение 

рода у неизменяемых 

имён существительных. 

И 

Ф 

Разд. м-л к раб. 

над ош. 

53 19 Диагностическая 

работа: «Что я знаю о 

роде имён 

существительных?» 

Контрольное 

списывание. 

И  

54 20 Падеж имени 

существительного как 

выражение его 

зависимости от других 

слов в предложении. 

И 

Ф 

Г 

ИД (падежи), 

таблица «Падежи 

им. сущ.» 

55 

56 

21 

22 

Именительный падеж 

существительных, его 

значение. 

Синтаксическая роль 

существительных в 

именительном падеже. 

И 

Ф 

ИД: 
Именительный 

падеж 

57 23 Обращения. И ИД: Обращения 



 

 

 
 

  Запятая и 

восклицательный знак 

при обращениях. 

Правила записи 

диалога. 

 Ф 

Г 

 

58 24 Р.р. Написание письма. И  

59 

60 

25 

26 

Родительный падеж, его 

значения и роль в 

предложении. 

Употребление 

родительного падежа с 

предлогами. 

И 

Г 

Ф 

ИД: Родительный 

падеж. Таблица 

«Падежи и 

предлоги» 

61 27 Дательный падеж, его 

значения и роль в 

предложении. 

И 

Ф 

ИД: Дательный 

падеж. 

62 

63 

28 

29 

Винительный падеж, 

его значения и роль в 

предложении. 

Омонимичные формы 

именительного и 

винительного падежей. 

И 

Ф 

ИД: Винительный 

падеж. Таблица 

«Падежи и 

предлоги» 

64 30 Творительный падеж, 

его значения и роль в 

предложении. 

И 

Ф 

Таблица «Падежи 

и предлоги» 

65 31 Предложный падеж, его 

значения и роль в 

И Таблица «Падежи 

и предлоги» 



 

 

 
 

66 32 предложении.  Ф  

67 33 Роль предлогов в 

выражении падежных 

значений. 

И 

ф 

Таблица «Падежи 

и предлоги» 

68 34 Способы определения 

падежа имени 

существительного в 

тексте. 

Падежные и смысловые 

вопросы. 

И 

Ф 

Таблица «Падежи 

и предлоги», разд. 

м-л. 

69 35 Диагностическая 

работа: «Что я знаю о 

падеже имён 

существительных? 

И  

70 36 Три склонения имён 

существительных. 

Отнесение 

существительных к 

одному из них. 

(Словарный диктант) 

И 

Ф 

Таблица 
«Склонение им. 

сущ-ных» 

71 37 Правописание 

падежных окончаний 

существительных в ед. 

и мн. числе. 

И 

Ф 

Разд. м-л. 

72 38 Правописание не с 

именами 

И ИД, разд. 

материал. 



 

 

 
 

  существительными. 

Различение 

приставки не- и 

частицы не. 

 Ф  

73 39 Определение падежа 

неизменяемых 

существительных. 

(Письмо по памяти) 

И ИД: текст для 

письма по памяти 

74 40 Р.р. Изложение текста- 

повествования (упр. 

198) 

И  

75 41 Местоимённые 

существительные. 

Правописание 

предлогов с 

местоимёнными 

существительными. 

И 

Ф 

Таблица 
«Местоимения», 

разд. м-л. 

76 42 Личные местоимения. 

Род местоимений 3 лица 

единственного числа. 

И 

Ф 

Таблица 
«Местоимения», 

77 43 Личные местоимения. 

Правописание 

местоимений 3 лица с 

предлогами (о ней, 

у него) 

И 

ф 

Таблица 
«Местоимения», 

CD «Веселые 

уроки радооняни» 

78 44 Рефлексия: «Какие 

секреты 
существительного 

И  



 

 

 
 

  удалось открыть?» Р.р. 

Итоговая к.р. за 1 

полугодие – 

изложение. 

   

79 45 Контрольная работа 

№ 2 «Имя 

существительное». 

И  

Тема 5: «Имя прилагательное» - 16 часов 
 

№ 

урока 

Тема Характеристика видов деятельности учащихся Формы 

контроля 

ТСО 

80 1 Работа над ошибками. 

Постановка задачи на 

выяснение роли 

прилагательных в речи. 

Распознают имена прилагательные по их общему грамматическому 

значению (обозначают признак предмета) и частным грамматическим 

значениям (род, число, падеж). 

Изменяют имена прилагательные по грамматическим значениям. 

И 

Ф 

Таблица 
«Граматич. знач. 

им. прил.» 

81 2 Общее значение 

прилагательного («признак 

предмета»). 

Контролируют и оценивают правильность написания орфограмм в 

суффиксах и окончаниях имён прилагательных в соответствии с законом 

русского письма. 

И 

Ф 

Модель 

прилагательного. 

  
Выражение этого значения 

в наборе грамматических 

значений. 

Определяют роль имён прилагательных в предложении и в речи. 

Контролируют и оценивают свои работы, анализируют и исправляют 

допущенные ошибки. 

 

82 3 Р.р. Составление текста- 

описания (упр. 213) 

 И  

83 4 Прилагательные с 

лексическим значением 

количества (порядковые 

прилагательные). 

 И 

Ф 

 



 

 

 
 

  (Словарный диктант)    

84 5 Определение 

грамматических значений 

имён прилагательных в 

И 

Ф 

Модели для 

подбора к ним 

им. прил. 

  тексте.  

  Прилагательные 

синонимы и антонимы. 

 

85 6 Полные и краткие 

прилагательные. 

И 

Ф 

ИД «Полные и 

кр. прил.» 

  Отличие изменения 

кратких прилагательных 

от полных. 

 

86 

87 

7 

8 

Орфограмма «шипящий на 

конце слова» в 

существительных, 

глаголах и кратких 

И 

Ф 

Модели 

орфограмм, 

связанных с 

правописанием Ь 

после шип. 

  прилагательных.  

  Р.р. Изложение текста - 

повествования по плану 

(упр.232) 

 

88 9 Местоименные 

прилагательные. 

И 

Ф 

ИД «Местоим. 

прил.» 

  Нахождение 

местоименных 

прилагательных в тексте. 

 

89 10 -н- и –нн- в основе И Таблица 



 

 

 
 

  прилагательных.  Ф суффиксов 

90 

91 

11 

12 

Образование имён 

прилагательных от 

существительных и других 

И 

Ф 

Г 

Таблица 

суффиксов 

  прилагательных с  

  помощью суффиксов.  

  Правописание гласных в  

  суффиксах  

  прилагательных  

  (повторение).  

  (Словарный диктант)  

92 13 Проверка орфограмм 

слабых позиций в 

окончаниях 

прилагательных 

(повторение). 

И 

Ф 

Разд. м-л для 

инд. работы. 

93 14 Рефлексия: «Что я знаю об И 

Ф 

Г 

 

  имени прилагательном?» 

  Р.р. Составление рассказа 

на лингвистическую тему 

(РТ с.78 № 107) 

94 

95 

15 

16 

Проверочная 

работа «Имя 

прилагательное».Анализ 

пров. работы. Работа над 

ошибками. 

Контролируют и оценивают свою работу, анализируют и исправляют 

допущенные ошибки. 

  

Тема 6: «Имя числительное» - 18 часов Учебник и рабочая тетрадь № 2 



 

 

 
 

№ урока Тема Характеристика видов деятельности учащихся Формы 

контроля 

ТСО 

96 1 Постановка задачи на изучение 

работы имени числительного в 

речи. 

Распознают имена числительные по их общему грамматическому 

значению (обозначают количество предметов) и частному 

грамматическому значению падежа. 

И 

Ф 

Таблица 
«Числительные» 

  
(Словарный диктант) Составляют в группах грамматическую модель имени 

числительного. 

 

   

И 

Ф 

Г 

 

97 2 Счётные слова и числительные. 
Общее грамматическое значение 

числительных -«количество», его 

выражение в грамматическом 

значении падежа. 

Применяют правило написания буквы ь в числительных на – 

дцать и -десят. 

Наблюдают за употреблением числительных в речи. 

Модель 
«Грамматическ. 

знач. числ.» 

   

Контролируют и оценивают свои работы, анализируют и 

исправляют допущенные ошибки. 

 

98 3 Имена числительные и 

порядковые прилагательные. 

И 

Ф 

 

   Применяют знание признаков текста- рассуждения, доказывают 

принадлежность предложенного текста к данному типу речи. 99 4 Обозначение времени с 

помощью числительных. 

И 

Ф 

Модель часов 

100 5 Грамматическая сочетаемость 

числительных с именами 

существительными. 

 И 

Г 

ИД – сочет. 

числ. с им. сущ. 

101 

102 

6 

7 

Особенности сочетаемости 

числительных один, два с 

существительными. 

 И 

Ф 

ИД - иллюстрат 

м-л из 

Интернета 

  Р.р. Работа над сжатым 

изложением содержания 

текста. 

  

103 8 Группы числительных по 
составу: простые, сложные и 

 И Таблица «Виды 

числ. по 



 

 

 
 

104 9 составные. Наблюдение за 

склонением простых и 

сложных числительных. 

 Ф 

Г 

составу» 

105 10 Написание буквы Ь в 

числительных. 

(Словарный диктант) 

И 

Г 

Модель орф-мы 

106 11  

107 12 Собирательные числительные. И 

Ф 

Разд. м-л 

  Особенности их употребления 

с именами существительными. 

 

108 13 Особенности употребления 

собирательного числительного 

оба (обе) с существительными 

мужского и женского рода. 

И 

Ф 

CD «Веселые 

уроки ради- 

оняни» 

109 14 Местоименные числительные. И 

Ф 

ИД – мест. числ- 

е 

110 15 Р.р. Составление объявлений. 

Роль числительных в 

построении таких текстов. 

И 

Ф 

ИД – образцы 

объявлений 

  Контрольное списывание.  

111 16 Рефлексия: «Что я знаю о 

числительном?» Проверочная 

работа. 

И  

  Р.р. . Составление рассказа на 

лингвистическую тему (РТ с.14 

 



 

 

 
 

  № 23)    

112 17 Р.р. Анализ текста – рассужде- 

ния. Постановка задачи на 

изучение грамматических 

значений глаголов. 

И 

Ф 

 

113 18 Диктант за 2 триместр. 

Контрольная работа № 

3 «Имя прилагательное. Имя 

числительное». 

И  

Тема 7: «Глагол» - 22 часа 
 

№ 

урока 

Тема Характеристика видов деятельности учащихся Формы 

контроля 

ТСО 

114 1 Постановка учебной задачи: 

«Всё ли мне известно о 

глаголе?» 

Общее грамматическое 

значение глагола, его связь с 

набором грамматических 

значений. 

(Словарный диктант) 

Распознают глаголы по их общему грамматическому значению 

(действие предмета) и частным грамматическим значениям (время, 

род, лицо, число). 

Изменяют глагол по грамматическим значениям. 

Применяют способы определения спряжения глаголов. 

Устанавливают наличие в глаголах орфограмм (буква ь в окончаниях 

глаголов 2-го лица единственного числа, орфографические варианты 

обозначения звукосочетания [–ца], безударные гласные в личных 

окончаниях); контролируют и оценивают правильность написания 

этих орфограмм в соответствии с законом русского письма. 

Анализируют употребление различных временных форм глагола в 

текстах-описаниях и текстах-повествованиях. 

Объясняют роль глаголов в предложении и в тексте. 

И 

Ф 

Модель 
«Граммат. знач. 

глаг.» 

115 2 Неопределённая форма как 

начальная форма глагола. 

Грамматические признаки 

этой формы, её 

неизменяемость. 

И 

Ф 

Таблица 
«Глагол» 



 

 

 
 

  Суффиксы неопределённой 

формы. 

   

116 

117 

3 

4 

Общее значение глагола как 

части речи и лексическое 

значение – название 

действий (работа с 

производными глаголами). 

Р.р. Краткое изложение 

текста-повествования 

(упр.293, 294) 

И 

Ф 

ИД – План 

изложения; 

Модели 

изученных 

орфограмм 

118 5 Выражение в глаголах 

настоящего и будущего 

времени значения лица, 

зависимый характер этого 

значения. 

И 

Ф 

Таблица 
«Изменение глаг. 

н. и б. времени 

по лицам и 

числам» 

119 6 Изменение глагола по числу. 

Зависимый характер этого 

значения. 

И 

Ф 

Таблица 
«Изменение глаг. 

н. и б. времени 

по лицам и 

числам» 

120 7 Правописание личных 

оконча-ний глагола 

(повторение). 

(Словарный диктант) 

И 

Ф 

Г 

Таблица 
«Спряжение 

глаголов» 

121 8 Изменение глаголов по числу 

и лицу. Способ определения 

числа и лица. 

И 

Ф 

 



 

 

 
 

122 

123 

9 

10 

Постфикс –ся в основе 

глаголов. Орфограмма – 

ться и –тся (повторение). 

Р.р. Подробное изложение 

текста-рассуждения 

(упр.323) 

(Письмо по памяти) 

 И 

Ф 

ИД – Постфиксы 

CD «Веселые 

уроки 

радионяни» 

124 11 Изменение глаголов 

прошедшего времени по 

родам. Зависимый характер 

этого значения. 

Суффикс –л- в основе 

глаголов прошедшего 

времени. 

Способ определения 

значения рода. 

И 

Ф 

Таблица 
«Изменение глаг. 

пр. вр. по 

родам», таблица 

суффиксов 

125 12 Отсутствие значения рода в 

форме множественного 

числа глагола. 

И 

Ф 

Таблица «Разбор 

предложе-ния» 

126 13 Изменение глагола по 

времени. Самостоятельный 

характер этого значения и его 

связь с грамматическим 

значением предложения. 

И 

Ф 

Г 

Таблица «Разбор 

предложе-ния» 

127 14 Настоящее время глагола. И ИД – порядок 

нахождения 
сказуемого и 



 

 

 
 

  Роль глаголов со значением 

настоящего постоянного в 

описании. 

 Ф подлеж. в 

предложен. 

128 15 Будущее время глагола. 

Две формы будущего 

времени. 

И 

Ф 

ИД – Две формы 

буд. времени 

129 16 Сложное будущее время: 

роль вспомогательного 

глагола и неопределённой 

формы в его составе. 

(Словарный диктант) 

И 

Ф 

Таблица «Разбор 

предложения по 

членам» 

130 17 Прошедшее время глагола. 

Роль форм прошедшего 

времени в повествовании. 

Р.р. Изложение текста- 

повествования по плану. 

И 

Ф 

 

131 18 Употребление глагола 

прошедшего и настоящего 

(будущего) времени в 

повествовательных текстах с 

элементами описания. 

Настоящее (будущее) 

историческое. 

И 

Ф 

 

132 19 Роль неопределённой формы 

глагола в тексте. 

И  



 

 

 
 

    Ф  

133 20 Рефлексия: « Что я знаю о 

глаголе?» 

Проверочная работа 

Выполняют тестовые тематические контрольные задания, 

анализируют результаты их выполнения. 

Контролируют и оценивают свою работу, анализируют допущенные 

ошибки. 

И 

Ф 

ИД – вопросы 

для повтор. 

134 21 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

И  

135 22 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

И 

Ф 

Разд. м-л. 

Тема 8: «Наречие» - 14 часов 
 

№ урока Тема Характеристика видов деятельности учащихся Формы 

контроля 

ТСО 

136 1 Общее значение 

наречия как части 

речи, его 

сопоставление с 

общим значением 

прилагательного. 

Распознают наречия по общему грамматическому значению (обозначают 

признак) и по их неспособности изменяться. 

Составляют в группах грамматическую модель наречий. 

Сопоставляют общее грамматическое значение наречия (обозначает 

признак) с общим грамматическим значением прилагательного 

(обозначает признак предмета). 

Находят в тексте наречия. 

Применяют правила правописания наречий. 

И 

Ф 

Толковый 

словарь, таблица 

«Наречие» 

137 2 Грамматические 

особенности наречия, 

его зависимость от 

слов разных частей 

речи. Уточнение 

общего значения 

наречия как части 

речи. 

И 

Ф 

Модель наречия 

138 3 Типы наречий по И Таблица «Типы 



 

 

 
 

  значению. Роль 

смысловых вопросов в 

определении значения 

наречия. 

 Ф 

Г 

наречий» 

139 4 Образование наречий 

от других частей 

речи. Н, нн в 

наречиях, 

образованных от 

прилагательных. 

(Словарный диктант) 

И 

Ф 

ИД – иллюстр. 

м-л к «Сказке о 

попе и ра-бонике 

его Балде» А.С. 

Пушкина 

140 5 Правописание 

суффиксов наречий по 

закону письма. 

Р.р. Изложение текста 

«Кто как спит зимой» 

И 

Ф 

Таблица 

суффиксов 

141 

142 

6 

7 

Написание о, а в 

суффиксах наречий. 

И 

Ф 

Таблица 

суффиксов 

143 

144 

8 

9 

Орфограмма «о, е в 

после шипящих в 

суффиксах наречий». 

(Письмо по памяти) 

И 

Ф 

ИД – текст для 

письма по 

памяти 

145 

146 

10 

11 

Орфограмма «ь после 

шипящих на конце 

наречий». 

И 

Ф 

Модели 

орфограмм, 

связанных с 
правописанием 



 

 

 
 

     Ь после шип. 

147 12 Местоименные 

наречия, их роль в 

тексте. Рефлексия 

«Что я знаю о 

наречии?» 

И 

Ф 

Г 

Схема наречия 

148 13 Контрольная работа 

№ 4 «Глагол. 

Наречие». 

Контролируют и оценивают свои работы, анализируют допущенные 

ошибки. 
И  

149 14 Проверочная 

работа к разделу 

«Части речи» 

И 

Г 

 

Раздел 3 

Тема 1: «Стили речи. Развитие речи» - 14 часов 
 

№ урока Тема Характеристика видов деятельности учащихся Формы 

контроля 

ТСО 

150 1 Постановка задачи на 

изучение стилей 

русской речи. 

Анализируют и сравнивают тексты различной стилевой 

принадлежности, выявляют особенности каждого. 

Различают тексты разной стилевой принадлежности (разговорный, 

художественный, деловой, научный), монологическую и диалогическую 

речь. 

Анализируют уместность использования языковых средств в 

диалогической и монологической речи в различных ситуациях общения. 

Анализируют особенности употребления слов, принадлежащих к 

разным частям речи, в текстах разной стилевой принадлежности. 

Ф ИД -Примеры 

разл. текстов 

151 2 Художественный и 

деловой стили, их 

своеобразие, языковые 

особенности. 

И 

Ф 

Книги разл. 

тематики: 

худож., научн., 

документ. 

152 3 Объявление как образец 

делового стиля. Роль 

числительного в 

деловых текстах. 

И 

Ф 

ИД – примеры 

деловых текстов, 

содерж. 

числительн. 



 

 

 
 

  Составление 

объявлений. 

(Словарный диктант) 

Оценивают речь окружающих и свою собственную речь с точки зрения 

соответствия её стиля ситуации и адресату общения. 

Анализируют последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносят их с коллективно разработанным 

алгоритмом. 

Оценивают правильность написания изложений и сочинений: соотносят 

собственное изложение текста с исходным; собственное сочинение – с 

заданной темой. 

Контролируют правильность записи текста, находят неправильно 

записанные слова, исправляют ошибки. 

Классифицируют ошибки в собственных работах: диктантах, письме по 

памяти, списывании, изложениях, сочинениях. 

Обсуждают критерии оценки сочинений, оценивают в соответствии с 

выработанными критериями качество творческих работ, отыскивают 

речевые ошибки и недочёты, исправляют их. 

Осуществляют поиск информации в энциклопедиях, словарях, в сети 

«Интернет». 

Г  

153 4 Признаки делового 

стиля в тексте 

заявления. 

Недопустимость 

признаков 

разговорности в тексте 

заявлений. 

И 

Ф 

Г 

ИД –примеры 

текстов- 

заявлений. 

154 5 Разговорный стиль как 

стиль непринуждённого 

общения. Неуместность 

книжных слов и 

оборотов в ситуации 

разговора. 

Контрольное 

списывание 

И 

Ф 

Г 

CD «Веселые 

уроки ради- 

оняни» 

155 6 Художественный и 

научный стили, 

признаки научного 

стиля. Термины в 

научных текстах. 

И 

Ф 

ИД – Интернет – 

Википедия; 

энциклопедии, 

научные 

справочники 

156 7 Словарная статья как 

образец научного стиля. 

Использование в ней 

И 

Ф 

Словари Даля, 

Ожегова, 

Репкина 



 

 

 
 

  терминов.    

157 8 Признаки научного 

стиля в тексте- 

рассуждении. 

Слова и выражения, 

обеспечивающие его 

логичность. 

Р.р. Построение 

учебного текста- 

рассуждения. 

И 

Ф 

ИД- лексическая 

подборка 

научных 

терминов 

158 9 Признаки стиля 

художественных 

произведений. 

Анализ поэтического 

текста. 

(Письмо по памяти) 

И 

Ф 

Г 

Газетные статьи, 

журналы, 

поэтич. 

сборники 

159 10 Публицистический 

стиль, его особенности. 

Р.р.Подробное 

изложение журнального 

текста по заданному 

плану. 

И 

Ф 

Г 

Газетные статьи, 

журналы, 

поэтич. 

сборники 

160 11 Разговорный стиль. 

Диалог, правила его 

записи. 

И 

Ф 

Тексты для 

инсценирования 

диалогов 



 

 

 
 

  Особенности 

лексического значения 

слов. 

Роль междометий. 

 Г  

161 12 Р.р. Краткое изложение 

текста с соблюдением 

авторского стиля. 

Дополнение его 

собственным 

рассуждением по 

затронутому в тексте 

вопросу. 

И 

Ф 

 

162 13 Р.р. Написание разных 

по стилю приглашений 

(делового и 

дружеского). 

Г  

163 14 Контрольная работа 

№ 5 «Текст. Стили 

речи». 

И  

Раздел 4 

Тема 1: «Повторение изученного в начальной школе» - 7 часов 
 

№ урока Тема Характеристика видов деятельности учащихся Формы 

контроля 

ТСО 

164 1 Звук и буква. 

Подготовка отчётного 

проекта «Что мы 

Написание итоговой работы. 

Её анализ. 

И 

Ф 

Таблица 
«Фонетич. 

разбор сл.» 



 

 

 
 

  знаем теперь о языке» Подведение итогов года, оформление достижений учащихся и их публичная 

презентация. 

  

165 2 Значимые части 

слова. Приставки и 

предлоги. 

Контрольное 

списывание 

И 

Ф 

Таблица 
«Разбор сл. по 

составу» 

166 3 Слова с общей 

значимой частью. 

Родственные слова. 

И 

Ф 

Г 

Таблица 
«Родственн. 

слова» 

167 4 Роль слова в тексте 

(лексические и 

грамматические 

значения, роль как 

членов предложения). 

И 

Ф 

Г 

 

168 

169 

5 

6 

Итоговая 

контрольная работа 

и её анализ. 

И  

170 7 Типы текстов. Стили 

речи. 

Орфографический и 

пунктуационный 

анализ текста. 

И 

Ф 

 



 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

 

 

Учебно-методические средства обучения 
 

Репкин В.В.,Левин, Восторгова. Букварь. Учебник для 1 класса начальной школы в 2-х частях по системе Д. Б. Эльконина - В. В. 

Давыдова. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. 2-е издание, стереотипное. - М., Вита-пресс, 2012.) 

Ломакович С.В. Тимченко Л.И. Русский язык.1,2, 3,4 класс В двух частях -М: Вита Пресс, 2016 
 

Ломакович С.В. Тимченко Л.И. Обучение русскому языку в начальной школе1,2, 3,4 класс Пособие для учителя – Москва: Вита Пресс, 2012 
 

Демонстрационные пособия по русскому языку и литературному чтению для начальной школы. Азбука подвижная (ламинированная, с 

магнит. креплением) 

Касса букв классная (ламинированная, с магнитным креплением) 

Касса слогов демонстрационная (ламинированная, с магнитным креплением) 

Комплект таблиц "Падежи-человечки" (6 табл., формат А3, лам) 

Комплект таблиц "Русский алфавит" (4 табл., формат А1, матовое ламинир.) 

Комплект таблиц для демонстрации техники письма на линейках и в клетках 

Модель-аппликация "Звукобуквенная лента" 

Модель-аппликация "Набор звуковых схем" 

Набор таблиц "Словарные слова" 

Таблицы демонстрационные "Русский язык 1 кл."Демонстрационные учебные таблицы по родному языку для начальной школы». 

Сюжетные (предметные) картинки по родному языку. 



 

 

 

Словари раздаточные для кабинета начальной школы: 

Фразеологический словарь. Почему мы так говорим? 1-4 классы, 2017-18гг., Пер., с. 150-200. 

Орфографический словарь под ред. Репкина В.В. 

Школьный словарь словообразования. 

Словарь синонимов. 

Словарь антонимов. 

Словарь омонимов. 

Словарь терминов русского языка. 

Этимологический словарь под ред. 

 

Технические средства обучения 
 

- Проектор, экран, принтер, устройства вывода звуковой информации (колонки) для озвучивания всего класса, компьютер, интерактивная 

доска, доски обычные для параллельной работы групп фотоаппарат, видеокамера; половое покрытие для физминутки; пуфики (для отдыха на 

перемене), полки (для периодической литературы). 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по   учебному предмету 
«Математика» (базовый уровень) на уровне 

начального общего образования составлена в 

соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ (редакция от 30.12.2021г. с изменениями и 

дополнениями, вступившими в силу 01.01.2022г.) на 

основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31. 

05. 2021г. № 286, зарегистрирован

 Министерством юстиции 

Российской Федерации 05. 07. 2021г., рег. номер — 

64100), Примерной рабочей программы по учебному 

предмету «Математика» на уровне начального общего 

образования, Примерной программы воспитания, а 

также с учетом «Санитарно- эпидемиологических 

требований к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 

2.4.3648-20, утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ 28.09.2020г. 

№28 (действуют с 01.01.2022г., срок действия 

ограничен 01.01.2027г.), санитарных   правил   и   норм   

СанПиН   1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденных 

28.01.2021г. №2 (действуют с 01.01.2021г., срок 

действия ограничен 01.01.2027г.). 

Данная рабочая программа составлена с учетом 

Рабочей программы воспитания гимназии, в частности 

воспитательный потенциал реализуется согласно 

модулю Рабочей программы воспитания 

«Школьный   урок»,   а   также   через   ориентацию 



 

предметного учебного материала на решение задач 

гражданского и патриотического воспитания, 

духовно-нравственного и эстетического развития, 

трудового и экологического воспитания, что 

обеспечивает целостность образовательной среды, 

самореализацию и практическую подготовку 

учеников, учет социальных потребностей их семей. 

Программа       по        учебному        предмету 

«Математика» (предметная область «Математика и 

информатика») включает пояснительную записку, 

содержание учебного предмета «Математика» для 1—

4 классов начальной школы, распределённое 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) - познавательных, 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 специальный 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 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 (темам) 

содержания обучения каждого класса, а также 

раскрываются методы и формы организации обучения 

и характеристика видов деятельности, которые 

целесообразно использовать при изучении той или 

иной программной темы (раздела). Представлены 

также способы организации дифференцированного 

обучения. 

В начальной школе изучение математики имеет 

особое значение в развитии младшего школьника. 

Приобретённые 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 востребованы в жизни. Изучение 

математики в начальной школе направлено на 

достижение следующих образовательных, 



 

развивающих целей, а также целей воспитания: 

• Освоение начальных математических знаний - 

понимание значения величин и способов их 

измерения; использование арифметических 

способов для разрешения сюжетных ситуаций; 

формирование умения решать учебные и 

практические задачи средствами математики; 

работа с алгоритмами выполнения 

арифметических действий; 

• 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); 

• Обеспечение математического развития младшего 

школьника - формирование способности к 

интеллектуальной 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.); 

• Становление учебно-познавательных мотивов и 

интереса к изучению математики и умственному 

труду; важнейших качеств интеллектуальной 

деятельности: теоретического и 

пространственного мышления, воображения, 

математической речи, ориентировки в 

математических терминах и понятиях; прочных 

навыков использования математических знаний в 



 

повседневной жизни. 

В основе конструирования содержания и отбора 

планируемых результатов лежат следующие ценности 

математики, коррелирующие со становлением 

личности младшего школьника: понимание 

математических отношений выступает средством 

познания закономерностей существо- вания 

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 восприятия творений природы и человека 

(памятники архитектуры, сокровища искусства и 

культуры, объекты природы); владение 

математическим языком, элементами 

алгоритмического мышления позволяет ученику 

совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою точку зрения, строить 

логические цепочки рассуждений; опровергать 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 графических форм 

представления информации). Приобретённые 

учеником умения строить алгоритмы, выбирать 

рациональные 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 УМК 

«Перспектива» 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, в 3 классе 

- 136 часов, в 4 классе - 136 часов. 

 

I. Содержание учебного предмета 

1 класс 

Числа и величины 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. 
Единица счёта. Десяток. Счёт предметов, запись 

результата цифрами. 

Порядковый номер объекта при заданном 

порядке счёта. Сравнение чисел, сравнение групп 

предметов по количеству: больше, меньше, столько 

же. 

Число и цифра 0 при измерении, вычислении. 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. 

Однозначные и двузначные числа. Увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц. 

Длина и её измерение с помощью заданной 



 

мерки. Сравнение без измерения: выше - ниже, шире 

- уже, длиннее - короче, старше - моложе, тяжелее - 

легче. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр; 

установление соотношения между ними. 

Единица массы - килограмм. Единица 

вместимости – литр. 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 

Названия компонентов действий, результатов 

действий сложения, вычитания. Знаки сложения и 

вычитания, названия компонентов действия. Таблица 

сложения. Переместительное свойство сложения. 

Вычитание как действие, обратное сложению. 

Неизвестное слагаемое. Сложение одинаковых 

слагаемых. Счёт по 2, по 3, по 5. Прибавление и 

вычитание нуля. Сложение и вычитание чисел без 

перехода и с переходом через десяток. Вычисление 

суммы, разности трёх чисел. 

Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, 

составление текстовой задачи по образцу. Зависимость 

между данными и искомой величиной в текстовой 

задаче. Выбор и запись арифметического действия для 

получения ответа на вопрос. Текстовая сюжетная 

задача в одно действие: запись решения, ответа 

задачи. Обнаружение недостающего элемента задачи, 

дополнение текста задачи числовыми данными (по 

иллюстрации, смыслу задачи, её решению). 

Пространственные отношения и геометрические 

фигуры 

Расположение предметов и объектов на 

плоскости, в пространстве: слева/ справа, 

сверху/снизу, между; установление 



 

пространственных отношений. Распознавание объекта 

и его отражения. 

Геометрические фигуры: распознавание круга, 

треугольника, прямоугольника, отрезка. Построение 

отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки; 

измерение длины отрезка в сантиметрах. Длина 

стороны прямоугольника, квадрата, треугольника. 

Изображение прямоугольника, квадрата, 

треугольника. 

Математическая информация 

Сбор данных об объекте по образцу. 

Характеристики объекта, группы объектов 

(количество, форма, размер); выбор предметов по 

образцу (по заданным признакам). 

Группировка объектов по заданному признаку. 

Закономерность в ряду заданных объектов: её 

обнаружение, продолжение ряда. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) 

предложения, составленные относительно заданного 

набора математических объектов. 

Чтение таблицы (содержащей не более 

четырёх данных); извлечение данного из строки, 

столбца; внесение одного-двух данных в таблицу. 

Чтение рисунка, схемы 1-2 числовыми 

данными (значениями данных величин). 

Выполнение 1-3-шаговых инструкций, 

связанны с вычислениями, измерением длины, 

построением геометрических фигур. 

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 запись, таблица, рисунок, схема; 

• читать таблицу, извлекать информацию, 

представленную в табличной форме. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

• характеризовать (описывать) число, 

геометрическую фигуру, последовательность из 

нескольких чисел, записанных по 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: договариваться, 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. Увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц/десятков; разностное сравнение 

чисел. 

Чётные  и нечётные   числа. Представление 

числа в виде суммы разрядных слагаемых. Работа с 

математической   терминологией   (однозначное, 

двузначное, чётное-нечётное число; число и цифра; 

компоненты арифметического действия, их название) 

Работа с величинами: сравнение   по   массе 

(единица массы - килограмм); измерение длины 

(единицы длины   -метр,  дециметр, сантиметр, 

миллиметр), времени (единицы времени - час, 

минута). Стоимость (единицы - рубль, копейка); 

установление  отношения «дороже/дешевле на». 

Соотношения между единицами величины (в 

пределах 100), решение практических задач. 

Измерение величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия 

Устное сложение и вычитание чисел в 



 

пределах 100 без перехода и с переходом через разряд. 

Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 

100. Переместительное, сочетательное свойства 

сложения, их применение для вычислений. 

Взаимосвязь компонентов и результата 

действия сложения, действия вычитания. Проверка 

результата вычисления (реальность ответа, обратное 

действие). 

Действия умножения и деления чисел. 

Взаимосвязь сложения и умножения. Иллюстрация 

умножения с помощью предметной модели сюжетной 

ситуации. Названия компонентов действий 

умножения, деления. Табличное умножение в 

пределах 50. Табличные случаи умножения, деления 

при вычислениях и решении задач. Умножение на 1, 

на 0 (по правилу). 

Переместительное  свойство  умножения. 

Взаимосвязь компонентов и результата действия 

умножения, действия деления. Неизвестный 

компонент действия сложения, действия вычитания; 

его нахождение. 

Числовое выражение: чтение, запись, 

вычисление значения. Порядок выполнения действий 

в числовом выражении, содержащем действия 

сложения и вычитания (со скобками/без скобок) в 

пределах 100 (не более трёх действий); нахождение 

его значения. Вычитание суммы из числа, числа из 

суммы. Вычисление суммы, разности удобным 

способом. Выражения с одной переменной 

(буквенные выражения). Равенство с неизвестным 

числом, записанным буквой (уравнения). 

Текстовые задачи 

Чтение, представление текста задачи в виде 

рисунка, схемы или другой модели. План решения 

задачи в два действия, выбор соответствующих плану 



 

арифметических действий. Запись решения и ответа 

задачи. Решение текстовых задач на применение 

смысла арифметического действия (сложение, 

вычитание, умножение, деление). Расчётные задачи 

на увеличение/уменьшение величины на несколько 

единиц. 

Фиксация ответа к задаче и его проверка 

(формулирование, проверка на достоверность, 

следование плану, соответствие поставленному 

вопросу). 

Пространственные отношения и геометрические 

фигуры 

Распознавание и изображение геометрических 

фигур: точка, прямая, прямой угол, ломаная, 

многоугольник. Построение отрезка заданной длины 

с помощью линейки. Изображение на клетчатой 

бумаге прямоугольника с заданными длинами 

сторон, квадрата с заданной длиной стороны. 

Длина ломаной. Измерение периметра 

данного/ изображённого прямоугольника (квадрата), 

запись результата измерения в сантиметрах. 

Точка; конец отрезка, вершина многоугольника. 

Наглядные представления о симметрии. Ось 

симметрии фигуры. Фигуры, имеющие ось 

симметрии. 

Математическая информация 

Нахождение, формулирование одного-двух 

общих признаков набора математических объектов: 

чисел, величин, геометрических фигур. 

Классификация объектов по заданному или 

самостоятельно установленному признаку. Зако- 

номерность в ряду чисел, геометрических фигур, 

объектов повседневной жизни. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) 

утверждения, содержащие количественные, 



 

пространственные отношения, зависимости между 

числами/величинами. Конструирование утверждений 

с использованием слов «каждый», «все». 

Работа с таблицами: извлечение и 

использование для ответа на вопрос информации, 

представленной в таблице (таблицы сложения, 

умножения; график дежурств, наблюдения в природе 

и прочее). 

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 тренажёрами). 

Универсальные учебные действия 

(пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 
• наблюдать математические отношения (часть- 

целое, больше-меньше) в окружающем мире; 

• характеризовать назначение и использовать 

простейшие измерительные приборы 

(сантиметровая лента, весы); 

• сравнивать группы объектов (чисел, величин, 

геометрических фигур) по самостоятельно 

выбранному основанию; 

• распределять (классифицировать) объекты (числа, 

величины, геометрические фигуры, текстовые 

задачи в одно действие) на группы; 

• 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 вычитания (со скобками/без скобок); 

• устанавливать соответствие между 

математическим выражением и его текстовым 

описанием; 

• подбирать примеры, подтверждающие суждение, 

вывод, ответ. 

Работа с информацией: 

• извлекать и использовать информацию, 

представленную в текстовой, графической 

(рисунок, схема, таблица) форме, заполнять 

таблицы; 

• устанавливать логику перебора вариантов для 

решения простейших комбинаторных задач; 

• дополнять модели (схемы, изображения) 

готовыми числовыми данными. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

• комментировать ход вычислений; 

• объяснять выбор величины, соответствующей 

ситуации измерения; 

• составлять текстовую задачу с заданным 

отношением (готовым решением) по образцу; 

• использовать математические знаки и 

терминологию для описания сюжетной ситуации; 

конструирования утверждений, выводов 

относительно данных объектов, отношения; 

• называть числа, величины, геометрические 

фигуры, обладающие заданным свойством; 

• записывать, читать число, числовое выражение; 

приводить примеры, иллюстрирующие 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 самостоятельно; 

• участвовать в парной и групповой работе с 

математическим материалом: обсуждать цель 

деятельности, ход работы, комментировать свои 

действия, выслушивать мнения других 

участников, готовить презентацию (устное 

выступление) решения или ответа; 

• решать совместно математические задачи 

поискового и творческого характера (определять с 

помощью измерительных инструментов 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, установление истинности 



 

(верное/неверное). Увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз. Кратное сравнение чисел. Свойства 

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. Соотношение «начало, 

окончание, продолжительность события» в 

практической ситуации. Длина (единица длины - 

миллиметр, сантиметр); соотношение между 

величинами. Площадь (единицы площади - 

квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр). Расчёт времени. Соотношение «начало, 

окончание, продолжительность события» в 

практической ситуации. Соотношение «больше/ 

меньше на/в» в ситуации сравнения предметов 

и объектов на основе измерения величин. 

Арифметические действия 

Устные вычисления, сводимые к действиям в 

пределах 100 (табличное и внетабличное умножение, 

деление, действия с круглыми числами). Письменное 

сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия 

с числами 0 и 1. 

Взаимосвязь умножения и деления. 

Письменное умножение в столбик, письменное 

деление уголком. Письменное умножение, деление на 

однозначное число в пределах 1000. Проверка 

результата вычисления (прикидка или оценка 

результата, обратное действие, применение алгоритма, 

использование калькулятора). 

Переместительное, сочетательное свойства 

сложения, умножения при вычислениях. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. 



 

Порядок действий в числовом выражении, значение 

числового выражения, содержащего несколько 

действий (со скобками/ без скобок), с вычислениями 

в пределах 1000. 

Однородные величины: сложение и 

вычитание. Умножение и деление круглого числа на 

однозначное число. Умножение суммы на число. 

Деление трёхзначного числа на однозначный уголок. 

Деление суммы на число. 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей: анализ данных и 

отношений, представление на модели, планирование 

хода решения задач, решение арифметическим 

способом. 

Задачи на понимание смысла арифметических 

действий (в том числе деления с остатком), отношений 

(больше/меньше на/в), зависимостей (купля-продажа, 

расчёт времени, количества), на сравнение 

(разностное, кратное). Запись решения задачи по 

действиям и с помощью числового выражения. 

Проверка решения и оценка полученного результата. 

Доля величины: половина, четверть в 

практической ситуации; сравнение долей одной 

величины. 

Пространственные отношения и геометрические 

фигуры 

Конструирование геометрических фигур 

(разбиение фигуры на части, составление фигуры из 

частей). 

Периметр многоугольника: измерение, 

вычисление, запись равенства. 

Измерение площади, запись результата 

измерения в квадратных сантиметрах. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата) с заданными 



 

сторонами, запись равенства. 

Изображение на клетчатой бумаге 

прямоугольника с заданным значением площади. 

Сравнение площадей фигур с помощью наложения. 

Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). 

Математическая информация 

Классификация объектов по двум признакам. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) 

утверждения: конструирование, проверка. Логиче- 

ские рассуждения со связками «если …, то …», 

«поэтому», «значит». 

Извлечение и использование для выполнения 

заданий информации, представленной в таблицах с 

данными о реальных процессах и явлениях 

окружающего мира (например, расписание уроков, 

движения автобусов, поездов); внесение данных в 

таблицу; дополнение чертежа данными. 

Формализованное описание 

последовательности действий (инструкция, план, 

схема, алгоритм). Столбчатая диаграмма: чтение, 

использование данных для решения учебных и 

практических задач. Алгоритмы изучения материала, 

выполнения обучающих и тестовых заданий на 

доступных электронных средствах обучения 

(интерактивной доске, компьютере, других 

устройствах). 

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия: 
• сравнивать математические объекты (числа, 

величины, геометрические фигуры); 

• выбирать приём вычисления, выполнения 

действия; 

• конструировать геометрические фигуры; 

• классифицировать объекты (числа, величины, 

геометрические фигуры, текстовые задачи в одно 



 

действие) по выбранному 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, продолжитель- 

ность 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 математического термина 

(понятия). 

Универсальные коммуникативные учебные 

действия: 

• использовать математическую терминологию для 

описания отношений и зависимостей; 

• строить речевые   высказывания   для   решения 



 

задач; составлять текстовую задачу; 

• объяснять на примерах отношения 

«больше/меньше на …», «больше/меньше в …», 

«равно»; 

• использовать математическую символику для 

составления числовых выражений; 

• выбирать, осуществлять переход от одних единиц 

измерения величины к другим в соответствии с 

практической ситуацией; 

• участвовать в обсуждении ошибок в ходе и 

результате выполнения вычисления. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

• проверять ход и результат выполнения действия; 

• вести поиск ошибок, характеризовать их и 

исправлять; 

• формулировать ответ (вывод), подтверждать его 

объяснением, 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 помощью 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. 

Свойства многозначного числа. Дополнение 

числа до заданного круглого числа. 

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. Время (единица 

времени - секунда); установление отношения 

«быстрее/ медленнее на/в». Календарь. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр), площади (квадратный 

метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), 

вместимости (литр), скорости (километры в час, 

метры в минуту, метры в секунду); соотношение 

между единицами в пределах 100 000. 

Доля величины времени, массы, длины. 

Арифметические действия 

Письменное сложение, вычитание 

многозначных чисел в пределах миллиона. 

Письменное умножение, деление многозначных 

чисел на однозначное/двузначное число; деление с 

остатком (запись уголком) в пределах 100000. 

Умножение/деление на 10, 100, 1000. Свойства 

арифметических действий и их применение для 

вычислений. Поиск значения числового выражения, 

содержащего несколько действий в пределах 100 000. 

Проверка результата вычислений, в том числе с 

помощью калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный 

компонент арифметического действия: запись, 



 

нахождение неизвестного компонента. Умножение и 

деление величины на однозначное число. 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей, решение которой 

содержит 2-3 действия: анализ, представление на 

модели; планирование и запись решения; проверка 

решения и ответа. 

Анализ зависимостей, характеризующих 

процессы: движения (скорость, время, пройденный 

путь), работы (производительность, время, объём 

работы), купли-продажи (цена, количество, стоимость) 

и решение соответствующих задач. Задачи на 

установление времени (начало, продолжительность и 

окончание события), расчёта количества, расхода, 

изменения. 

Задачи на нахождение доли величины, 

величины по её доле. Разные способы решения 

некоторых видов изученных задач. Оформление 

решения по действиям с пояснением, по вопросам, с 

помощью числового выражения. 

Пространственные отношения и геометрические 

фигуры 

Наглядные представления о симметрии. Ось 

симметрии фигуры. Фигуры, имеющие ось 

симметрии. Построение изученных геометрических 

фигур с помощью линейки, угольника, циркуля. 

Пространственные геометрические фигуры 

(тела): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида; их 

различение, называние. 

Конструирование: разбиение фигуры на 

прямоугольники (квадраты), составление фигур из 

прямоугольников/квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из 

двух-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 информации в 

справочной литературе, сети Интернет. Запись 

информации в предложенной таблице, на столбчатой 

диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, 

пособия, тренажёры, их использование под 

руководством педагога и самостоятельно. Правила 

безопасной работы с электронными источниками 

информации (электронная форма учебника, 

электронные словари, образовательные сайты, 

ориентированные на детей младшего школьного 

возраста). 

Алгоритмы решения учебных и практических 

задач. 

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия: 
• ориентироваться в изученной математической 

терминологии, использовать 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, моделирование 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), температуру (градусник), скорость 

движения транспортного средства (макет 

спидометра), вместимость (с помощью 

измерительных сосудов). 

Работа с информацией: 

• представлять информацию в разных формах; 

• извлекать и интерпретировать информацию, 

представленную в таблице, на диаграмме; 

• использовать справочную литературу для поиска 

информации, в том числе Интернет (в условиях 

контролируемого выхода). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

• использовать математическую терминологию для 

записи решения предметной или практической 

задачи; 

• приводить примеры и 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 задачи, 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 временных 

интервалов; взвешивание; измерение температуры 

воздуха и воды), геометрическими фигурами 

(выбор формы и деталей при конструировании, 

расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного 

результата). 

II. Планируемые результаты освоения 

учебного предмета 

Младший школьник достигает планируемых 

результатов обучения в соответствии со своими 

возможностями и способностями. На его успешность 

оказывают влияние темп деятельности ребенка, 

скорость психического созревания, 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 становления личностных 

качеств и метапредметных действий и умений, 

которые могут быть достигнуты на этом этапе 

обучения. Тем самым подчеркивается, что 

становление личностных новообразований и 

универсальных учебных действий осуществляется 

средствами математического содержания курса. 

Личностные результаты 

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

будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

• осознавать необходимость изучения математики 

для адаптации к жизненным ситуациям, для 

развития общей культуры человека; 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, повышающих интерес к 

интеллектуальному труду и уверенность своих 

силах при решении поставленных задач, умение 

преодолевать трудности; 

• оценивать практические и учебные ситуации с 

точки зрения возможности применения 

математики для рационального и эффективного 

решения учебных и жизненных проблем; 

• оценивать свои успехи в изучении математики, 

намечать пути устранения трудностей; стремиться 

углублять свои математические знания и умения; 

• пользоваться разнообразными информационными 

средствами для решения предложенных и 

самостоятельно выбранных учебных проблем, 

задач. 

Метапредметные результаты 

К концу обучения в начальной школе у 

обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные 

действия: 

Базовые логические действия: 
• устанавливать связи и зависимости между 

математическими объектами (часть-целое; 

причина-следствие; протяжённость); 

• применять базовые логические универсальные 

действия: сравнение, анализ, классификация 

(группировка), обобщение; 

• приобретать практические графические и 

измерительные навыки для успешного решения 

учебных и житейских задач; 

• представлять текстовую задачу, её решение в виде 

модели, схемы, арифметической записи, текста в 



 

соответствии с предложенной учебной 

проблемой. 

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). 

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: 

Самоорганизация: 
• планировать этапы предстоящей работы, 

определять последовательность учебных действий; 

• выполнять правила безопасного использования 

электронных средств, предлагаемых в процессе 

обучения. 

 

Самоконтроль: 

• осуществлять контроль процесса и результата 

своей деятельности; объективно оценивать их; 

• выбирать и при необходимости корректировать 

способы действий; 

• находить ошибки в своей работе, устанавливать 

их причины, вести поиск путей преодоления 

ошибок. 



 

Самооценка: 

• предвидеть возможность возникновения 

трудностей и ошибок, предусматривать способы 

их предупреждения (формулирование вопросов, 

обращение к учебнику, дополнительным 

средствам обучения, в том числе электронным); 

• оценивать рациональность своих действий, давать 

им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 

• участвовать в совместной деятельности: 

распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих 

перебора большого количества вариантов, 

приведения примеров и контрпримеров); 

согласовывать мнения в ходе поиска 

доказательств, выбора рационального способа, 

анализа информации; 

• осуществлять совместный контроль и оценку 

выполняемых действий, предвидеть возможность 

возникновения ошибок и трудностей, 

предусматривать пути их предупреждения. 

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, 

дециметр; измерять длину отрезка, чертить отрезок 

заданной длины (в см и дм); 

• различать число и цифру; 

• распознавать геометрические фигуры: круг, 

треугольник, прямоугольник (квадрат), отрезок; 

• устанавливать между объектами соотношения: 

слева/справа, дальше/ближе, между, перед/за, 

над/под; 

• распознавать верные (истинные) и неверные 

(ложные) утверждения относительно заданного 

набора объектов/предметов; 

• группировать объекты по заданному признаку; 

находить и называть закономерности в ряду 

объектов повседневной жизни; 

• различать строки и столбцы таблицы, вносить 

данное в таблицу, извлекать данное/данные из 

таблицы; 

• сравнивать два объекта (числа, геометрические 

фигуры); 

• распределять объекты на две группы по заданному 

основанию. 

 

К концу обучения во втором классе 

обучающийся научится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать 

числа в пределах 100; 

• находить число большее/меньшее данного числа 



 

на заданное число (в пределах 100); большее 

данного числа в заданное число раз (в пределах 

20); 

• устанавливать и соблюдать порядок при 

вычислении значения числового выражения (со 

скобками/без скобок), содержащего действия 

сложения и вычитания в пределах 100; 

• выполнять арифметические действия: сложение и 

вычитание, в пределах 100 - устно и письменно; 

умножение и деление в пределах 50 с 

использованием таблицы умножения; 

• называть и различать компоненты действий 

умножения (множители, произведение); деления 

(делимое, делитель, частное); 

• находить неизвестный компонент сложения, 

вычитания; 

• использовать при выполнении практических 

заданий единицы величин длины (сантиметр, 

дециметр, метр), массы (килограмм), времени 

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

преобразовывать одни единицы данных величин в 

другие; 

• определять с помощью измерительных 

инструментов длину; определять время с помощью 

часов; выполнять прикидку и оценку результата 

измерений; сравнивать величины длины, массы, 

времени, стоимости, устанавливая между ними 

соотношение «больше/меньше на»; 

• решать текстовые задачи в одно-два действия: 

представлять задачу (краткая запись, рисунок, 

таблица или другая модель); планировать ход 

решения текстовой задачи в два действия, 

оформлять его в виде арифметического 

действия/действий, записывать ответ; 

• различать и называть геометрические фигуры: 



 

прямой угол; ломаную, многоугольник; выделять 

среди четырехугольников прямоугольники, 

квадраты; 

• на бумаге в клетку изображать ломаную, 

многоугольник; чертить прямой угол, 

прямоугольник с заданными длинами сторон; 

использовать для выполнения построений 

линейку, угольник; 

• выполнять измерение длин реальных объектов с 

помощью линейки; 

• находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх 

звеньев, периметр прямоугольника (квадрата); 

• распознавать верные (истинные) и неверные 

(ложные) утверждения со словами «все», 

«каждый»; проводить одно-двухшаговые 

логические рассуждения и делать выводы; 

• находить общий признак группы математических 

объектов (чисел, величин, геометрических фигур); 

• находить закономерность в ряду объектов (чисел, 

геометрических фигур); 

• представлять информацию в заданной форме: 

дополнять текст задачи числами, заполнять 

строку/столбец таблицы, указывать числовые 

данные на рисунке (изображении геометрических 

фигур); 

• сравнивать группы объектов (находить общее, 

различное); 

• обнаруживать модели геометрических фигур в 

окружающем мире; 

• подбирать примеры, подтверждающие суждение, 

ответ; 

• составлять (дополнять) текстовую задачу; 

• проверять правильность вычислений. 

 

К    концу     обучения     в     третьем     классе 



 

обучающийся научится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать 

числа в пределах 1000; 

• находить число большее/меньшее данного числа 

на заданное число, в заданное число раз (в пределах 

1000); 

• выполнять арифметические действия: сложение и 

вычитание (в пределах 100 - устно, в пределах 1000 

- письменно); умножение и деление на 

однозначное число (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; выполнять прикидку и оценку 

результата измерений; определять 

продолжительность события; 

• сравнивать величины длины, площади, массы, 



 

времени, стоимости, устанавливая между ними 

соотношение «больше/ меньше на/в»; 

• называть, находить долю величины (половина, 

четверть); 

• сравнивать величины, выраженные долями; 

• знать и использовать при решении задач и в 

практических ситуациях (покупка товара, 

определение времени, выполнение расчётов) 

соотношение между величинами; выполнять 

сложение и вычитание однородных величин, 

умножение и деление величины на однозначное 

число; 

• решать задачи в одно-два действия: представлять 

текст задачи, планировать ход решения, 

записывать решение и ответ, анализировать 

решение (искать другой способ решения), 

оценивать ответ (устанавливать его 

реалистичность, проверять вычисления); 

• конструировать прямоугольник из данных фигур 

(квадратов), делить прямоугольник, 

многоугольник на заданные части; 

• сравнивать фигуры по площади (наложение, 

сопоставление числовых значений); 

• находить периметр прямоугольника (квадрата), 

площадь прямоугольника (квадрата), используя 

правило/алгоритм; 

• распознавать верные (истинные) и неверные 

(ложные) утверждения со словами: «все», 

«некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; 

формулировать утверждение (вывод), строить 

логические рассуждения (одно-двух-шаговые), 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, раз личное, 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: достоверность(реальность), 



 

соответствие правилу/алгоритму, а также с 

помощью калькулятора; 

• находить долю величины, величину по ее доле; 

• находить неизвестный компонент 

арифметического действия; 

• использовать единицы величин для при решении 

задач (длина, масса, время, вместимость, 

стоимость, площадь, скорость); 

• использовать при решении задач единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр), массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна), времени (секунда, минута, час; сутки, 

неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), 

стоимости (копейка, рубль), площади 

(квадратный метр, 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 вместимость; 

выполнять прикидку и оценку результата 

измерений; 

• решать текстовые задачи в 1-3 действия, 

выполнять преобразование заданных величин, 

выбирать при решении подходящие способы 

вычисления, сочетая устные и письменные 

вычисления и используя, при необходимости, 

вычислительные устройства, оценивать 



 

полученный результат по критериям: 

достоверность/реальность, соответствие условию; 

• решать практические задачи, связанные с 

повседневной жизнью (на покупки, движение и 

т.п.), в том числе, с избыточными данными, 

находить недостающую информацию (например, 

из 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; распознавать в простейших 

случаях проекции предметов окружающего мира 

на плоскость (пол, стену); 

• выполнять разбиение (показывать на рисунке, 

чертеже) простейшей составной фигуры на 

прямоугольники (квадраты), находить периметр и 

площадь фигур, составленных из двух-трех 

прямоугольников (квадратов); 

• распознавать верные (истинные) и неверные 

(ложные) утверждения; приводить пример, 

контрпример; 

• формулировать утверждение (вывод), строить 

логические рассуждения (одно-/двух-шаговые) с 

использованием изученных связок; 

• классифицировать объекты по 

заданным/самостоятельно  установленным 

одному-двум признакам; 

• извлекать и использовать для выполнения 

заданий и решения задач информацию, 

представленную в простейших столбчатых 



 

диаграммах, таблицах с данными о реальных 

процессах и явлениях окружающего мира 

(например, календарь, расписание), в предметах 

повседневной жизни (например, счет, меню, 

прайс-лист, объявление); 

• заполнять данными предложенную таблицу, 

столбчатую диаграмму; 

• использовать формализованные описания 

последовательности действий (алгоритм, план, 

схема) в практических и учебных ситуациях; 

дополнять алгоритм, упорядочивать шаги 

алгоритма; 

• выбирать рациональное решение; 

• составлять модель текстовой задачи, числовое 

выражение; 

• конструировать ход решения математической 

задачи; 

• находить все верные решения задачи из 

предложенных. 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Тематическое планирование 

На изучение курса математики начальной школы отводится всего 540 ч, из них 
в 1 классе 132 часа (33 учебные недели х 4 часа), в том числе контрольных работ – 9ч; 

во 2 классе 136 часов (34 учебные недели х 4 часов), в том числе контрольных работ – 9ч; 

в 3 классе 136 часов (34 учебные недели х 4 часов), в том числе контрольных работ – 10ч; 

в 4 классе по 136 часов (34учебные недели х 4 часа), в том числе контрольная работа – 10ч. 

 

1 класс (132 часа) 

 

№ 

раздел 

а 

Раздел. 

Тема. 

Количест 

во часов 

Основное содержание Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Электронные 

(цифровые) 

образовательн 

ые ресурсы, в 

том числе по 

функциональ 

ной 
грамотности 

1 Числа 

(20 ч) 

Числа от 1 до 9: различение, 

чтение, запись. 
Единица счёта. Десяток. 

Игровые упражнения по 

различению количества 
предметов (зрительно, на 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 
Электронный 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Счёт предметов, запись 

результата цифрами. 

Порядковый номер объекта 

при заданном порядке 

счёта. Сравнение чисел, 

сравнение групп предметов 

по количеству: больше, 

меньше, столько же. 

Число и цифра 0 при 

измерении, вычислении. 

Числа в пределах 20: 

чтение, запись, сравнение. 

Однозначные и двузначные 

числа. Увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц 

слух, установлением 

соответствия), числа и 

цифры, представлению 

чисел словесно и 

письменно. 

Работа в парах/ группах. 

Формулирование ответов 

на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счёту?», 

«На сколько больше?», 

«На сколько меньше?», 

«Что получится, если 

увеличить/уменьшить 

количество на 1, на 2?» - 

по образцу и 

самостоятельно. 

Практические работы по 

определению длин 

предложенных 
предметов с помощью 

банк заданий 

для оценки 

функциональ 

ной 

грамотности 

https://fg.resh. 

edu.ru/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   заданной мерки, по 

определению длины в 

сантиметрах. 

Поэлементное сравнение 

групп чисел. Словесное 

описание группы 

предметов, ряда чисел. 

Чтение и запись по 

образцу и 

самостоятельно групп 

чисел, геометрических 

фигур в заданном и 

самостоятельно 

установленном порядке. 

Обсуждение: назначение 

знаков в математике, 

обобщение 

представлений. Цифры; 

знаки сравнения, 

равенства, 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   арифметических 

действий. 

Устная работа: счёт 

единицами в разном 

порядке, чтение, 

упорядочение 

однозначных и 

двузначных чисел; счёт 

по 2, по 5. 

Работа с таблицей чисел: 

наблюдение, 

установление 

закономерностей в 

расположении чисел. 

Работа в парах/группах. 

Формулирование 

вопросов, связанных с 

порядком чисел, 

увеличением/уменьшени 
ем числа на несколько 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   единиц, установлением 

закономерности в ряду 

чисел. 

Моделирование учебных 

ситуаций, связанных с 

применением 

представлений о числе в 

практических ситуациях. 

Письмо цифр. 

 

2 Величины 

(7 ч) 

Длина и её измерение с 

помощью заданной мерки. 

Сравнение без измерения: 

выше - ниже, шире - уже, 

длиннее - короче, старше - 

моложе, тяжелее - легче. 

Единицы длины: сантиметр, 

дециметр; установление 

соотношения между ними. 

Единица массы-килограмм. 

Единица вместимости – 

Знакомство с приборами 

для измерения величин. 

Линейка как простейший 

инструмент измерения 

длины. 

Наблюдение действия 

измерительных 

приборов. Понимание 

назначения и 

необходимости 

использования величин в 

РЭШ 
https://resh.edu 

.ru/ 
 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

Электронный 

банк заданий 

для оценки 

функциональ 

ной 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  литр. жизни. 

Использование линейки 

для измерения длины 

отрезка. 

Сравнение предметов по 

массе. Сравнение 

сосудов по вместимости. 

Коллективная работа по 

различению и сравнению 

величин 

грамотности 

https://fg.resh. 

edu.ru/ 

3 Арифмет 

ические 

действия 

(40 ч) 

Сложение и вычитание 

чисел в пределах 20. 

Названия компонентов 

действий, результатов 

действий сложения, 

вычитания. Знаки сложения 

и вычитания, названия 

компонентов действия. 

Таблица сложения. 

Переместительное свойство 

Учебный диалог: 
«Сравнение 

практических 

(житейских) ситуаций, 

требующих записи 

одного и того же 

арифметического 

действия, разных 

арифметических 

действий». 

РЭШ 
https://resh.edu 

.ru/ 
 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

Онлайн- 

тренажеры 

https://7gy.ru/s 

hkola/nachalna 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  сложения. 
Вычитание как действие, 

обратное сложению. 

Неизвестное слагаемое. 

Сложение одинаковых 

слагаемых. Счёт по 2, 

по 3, по 5. 

Прибавление и вычитание 

нуля. 

Сложение и вычитание 

чисел без перехода и с 

переходом через десяток. 

Вычисление суммы, 

разности трёх чисел. 

Практическая работа с 

числовым выражением: 

запись, чтение, 

приведение примера (с 

помощью учителя или по 

образцу), 

иллюстрирующего 

смысл арифметического 

действия. 

Обсуждение приёмов 

сложения, вычитания: 

нахождение значения 

суммы и разности на 

основе состава числа, с 

использованием 

числовой ленты, по 

частям и др. 

Использование разных 

способов подсчёта 

суммы и разности, 

ya- 

shkola/1089- 

onlajn- 

trenazher-po- 

matematike- 

slozhenie- 

vychitanie-do- 

100- 

tablichnoe- 

umnozhenie-i- 

delenie.html 

Электронный 

банк заданий 

для оценки 

функциональ 

ной 

грамотности 

https://fg.resh. 

edu.ru/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   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 правильности 

вычисления с 

использованием 

раздаточного материала, 

линейки, модели 

действия, по образцу; 

обнаружение общего и 

различного в записи 

арифметических 

действий, одного и того 

же действия с разными 

числами. 

Дидактические игры и 

упражнения, связанные с 

выбором, составлением 

сумм, разностей с 
заданным результатом 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   действия; сравнением 

значений числовых 

выражений (без 

вычислений), по 

результату действия 

 

4 Текстовы 

е задачи 

(16 ч) 

Текстовая задача: 

структурные элементы, 

составление текстовой 

задачи по образцу. 

Зависимость между 

данными и искомой 

величиной в текстовой 

задаче. Выбор и запись 

арифметического действия 

для получения ответа на 

вопрос. Текстовая сюжетная 

задача в одно действие: 

запись решения, ответа 

задачи. 
Обнаружение 

Коллективное 

обсуждение: анализ 

реальной ситуации, 

представленной с 

помощью рисунка, 

иллюстрации, текста, 

таблицы, схемы 

(описание ситуации, что 

известно, что не 

известно; условие 

задачи, вопрос задачи). 

Обобщение 

представлений о 

текстовых задачах, 
решаемых с помощью 

РЭШ 
https://resh.edu 

.ru/ 

 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

Электронный 

банк заданий 

для оценки 

функциональ 

ной 

грамотности 

https://fg.resh. 

edu.ru/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  недостающего элемента 

задачи, дополнение текста 

задачи числовыми данными 

(по иллюстрации, смыслу 

задачи, её решению). 

действий сложения и 

вычитания («на сколько 

больше/меньше», 

«сколько всего», 

«сколько осталось»). 

Различение текста и 

текстовой задачи, 

представленного в 

текстовой задаче. 

Соотнесение текста 

задачи и её модели. 

Моделирование: 

описание словами и с 

помощью предметной 

модели сюжетной 

ситуации и 

математического 

отношения. 

Иллюстрация 

практической ситуации 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   с использованием 

счётного материала. 

Решение текстовой 

задачи с помощью 

раздаточного материала. 

Объяснение выбора 

арифметического 

действия для решения, 

иллюстрация хода 

решения, выполнения 

действия на модели. 

 

5 Простран 

ственные 

отношени 

я и 

геометрич 

еские 

фигуры 

(20 ч) 

Расположение предметов и 

объектов на плоскости, в 

пространстве: слева/ справа, 

сверху/снизу, между; 

установление 

пространственных 

отношений. Распознавание 

объекта и его отражения. 
Геометрические фигуры: 

Распознавание и 

называние известных 

геометрических фигур, 

обнаружение в 

окружающем мире их 

моделей. Игровые 

упражнения: «Угадай 

фигуру по описанию», 
«Расположи фигуры в 

РЭШ 
https://resh.edu 

.ru/ 
 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

Электронный 

банк заданий 

для оценки 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  распознавание круга, 

треугольника, 

прямоугольника, отрезка. 

Построение отрезка, 

квадрата, треугольника с 

помощью линейки; 

измерение длины отрезка в 

сантиметрах. Длина 

стороны прямоугольника, 

квадрата, треугольника. 

Изображение 

прямоугольника, квадрата, 

треугольника 

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, геометрической 

фигуры. 

Творческие задания: 

узоры и орнаменты. 

Составление инструкции 
изображения узора, 

функциональ 

ной 

грамотности 

https://fg.resh. 

edu.ru/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   линии (по клеткам). 

Составление пар: объект 

и его отражение. 

Практические работы: 

измерение длины 

отрезка, ломаной, длины 

стороны квадрата, 

сторон прямоугольника. 

Комментирование хода и 

результата работы; 

установление 

соответствия результата 

и поставленного 

вопроса. 

Ориентировка в 

пространстве и на 

плоскости (классной 

доски, листа бумаги, 

страницы учебника и т. 
д.). Установление 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   направления, 

прокладывание 

маршрута. 

Учебный диалог: 

обсуждение свойств 

геометрических фигур 

(прямоугольника и др.); 

сравнение 

геометрических фигур 

(по форме, размеру); 

сравнение отрезков по 

длине. 

Предметное 

моделирование заданной 

фигуры из различных 

материалов (бумаги, 

палочек, трубочек, 

проволоки и пр.), 

составление из других 
геометрических фигур 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Математи 

ческая 

информац 

ия 

(15 ч) 

Сбор данных об объекте 
по образцу. Характеристики 

объекта, группы объектов 

(количество, форма, 

размер); выбор предметов 

по образцу (по заданным 

признакам). 

Группировка объектов 

по заданному признаку. 

Закономерность в ряду 

заданных объектов: 

её обнаружение, 

продолжение ряда. 

Верные (истинные) и 

неверные (ложные) 

предложения, составленные 

относительно заданного 

набора математических 

объектов. 
Чтение таблицы 

Коллективное 

наблюдение: 

распознавание в 

окружающем мире 

ситуаций, которые 

целесообразно 

сформулировать на 

языке математики и 

решить 

математическими 

средствами. 

Наблюдение за числами 

в окружающем мире, 

описание словами 

наблюдаемых фактов, 

закономерностей. 

Ориентировка в книге, 

на странице учебника, 

использование 
изученных терминов для 

РЭШ 

https://resh.edu 
.ru/ 

 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

 
Онлайн- 

тренажеры 

https://7gy.ru/s 

hkola/nachalna 

ya- 

shkola/1089- 

onlajn- 

trenazher-po- 

matematike- 

slozhenie- 

vychitanie-do- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (содержащей не более 

четырёх данных); 

извлечение данного 

из строки, столбца; 

внесение одного-двух 

данных в таблицу. 

Чтение рисунка, схемы 

1-2 числовыми данными 

(значениями данных 

величин). 

Выполнение 1-3-шаговых 

инструкций, связанных 

с вычислениями, 

измерением длины, 

построением 

геометрических фигур 

описания положения 

рисунка, числа, задания 

и пр. на странице, на 

листе бумаги. 

Работа с наглядностью - 

рисунками, 

содержащими 

математическую 

информацию. 

Формулирование 

вопросов и ответов по 

рисунку (иллюстрации, 

модели). Упорядочение 

математических 

объектов с опорой на 

рисунок, сюжетную 

ситуацию и пр. 

Дифференцированное 

задание: составление 

предложений, 

100- 

tablichnoe- 

umnozhenie-i- 

delenie.html 

Онлайн-тесты 

https://skills4u. 

ru/school/mate 

matika/ 

Электронный 

банк заданий 

для оценки 

функциональ 

ной 

грамотности 

https://fg.resh. 

edu.ru/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   характеризующих 

положение одного 

предмета относительно 

другого. Моделирование 

отношения («больше», 

«меньше», «равно»), 

переместительное 

свойство сложения. 

Работа в парах/группах: 

поиск общих свойств 

групп предметов (цвет, 

форма, величина, 

количество, назначение и 

др.). Таблица как способ 

представления 

информации, 

полученной из 

повседневной жизни 

(расписания, чеки, меню 

и т.д.). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Знакомство с логической 

конструкцией «Если …, 

то …». 

Верно или неверно: 

формулирование и 

проверка предложения 

 

Резерв (14 ч) 

Резервные часы могут быть использованы с учётом особенностей класса, в котором ведётся 

обучение. 

 

2 класс (136 часов) 

 
№ Раздел. Основное содержание Основные виды Электронные 

разде Тема.  деятельности (цифровые) 

ла Количест  обучающихся образовательн 
 во   ые ресурсы, в 
 часов   том числе по 
    функциональ 
    ной 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    грамотности 

1 Числа 

(10 ч) 

Числа в пределах 100: 

чтение, запись, десятичный 

состав, сравнение. 

Запись равенства, 

неравенства. 

Увеличение/уменьшение 

числа на несколько 

единиц/десятков; 

разностное сравнение 

чисел. 

Чётные и нечётные числа. 

Представление числа 

в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Работа с математической 

терминологией 

(однозначное, двузначное, 

чётное-нечётное число; 

число и цифра; компоненты 

Устная и письменная 

работа с числами: 

чтение, составление, 

сравнение, изменение; 

счёт единицами, 

двойками, тройками от 

заданного числа в 

порядке убывания/ 

возрастания. 

Оформление 

математических записей. 

Учебный диалог: 

формулирование 

предположения о 

результате сравнения 

чисел, его словесное 

объяснение (устно, 

письменно). 
Запись общего свойства 

РЭШ 
https://resh.edu 

.ru/ 

 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

Электронный 

банк заданий 

для оценки 

функциональ 

ной 

грамотности 

https://fg.resh. 

edu.ru/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  арифметического действия, 

их название) 

группы чисел. 
Характеристика 

одного числа (величины, 

геометрической фигуры) 

из группы. 

Практическая работа: 

установление 

математического 

отношения 

(«больше/меньше на …», 

«больше/меньше 

в …») в житейской 

ситуации (сравнение по 

возрасту, массе и др.). 

Работа в парах/группах. 

Проверка правильности 

выбора арифметического 

действия, 

соответствующего 
отношению «больше на 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   …», «меньше на …» 
(с помощью предметной 

модели, сюжетной 

ситуации). 

Учебный диалог: 

обсуждение 

возможности 

представления числа 

разными способами 

(предметная модель, 

запись словами, с 

помощью таблицы 

разрядов, в виде 

суммы разрядных 

слагаемых). 

Работа в парах: ответ на 

вопрос: «Зачем нужны 

знаки в жизни, как они 

используются в 
математике?» (цифры, 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   знаки, сравнения, 

равенства, 

арифметических 

действий, скобки). 

Игры-соревнования, 

связанные с подбором 

чисел, обладающих 

заданным свойством, 

нахождением общего, 

различного группы 

чисел, распределением 

чисел на группы по 

существенному 

основанию. 

Дифференцированное 

задание: работа с 

наглядностью — 

использование 

различных опор (таблиц, 
схем) для 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   формулирования ответа 

на вопрос 

 

2 Величины 

(11 ч) 

Работа с величинами: 

сравнение по массе 

(единица массы - 

килограмм); измерение 

длины (единицы длины - 

метр, дециметр, сантиметр, 

миллиметр), времени 

(единицы 

времени - час, минута). 

Стоимость (единицы - 

рубль, копейка); 

установление отношения 

«дороже/дешевле на». 

Соотношения между 

единицами величины 

(в пределах 100), решение 

практических задач. 
Измерение величин. 

Обсуждение 

практических ситуаций. 

Различение единиц 

измерения одной и той 

же величины, 

установление 

между ними отношения 

(больше, меньше, равно), 

запись 

результата сравнения. 

Сравнение по росту, 

массе, возрасту в 

житейской ситуации и 

при решении учебных 

задач. 

Проектные задания с 

величинами, например 

временем: чтение 

РЭШ 
https://resh.edu 

.ru/ 

 

Электронный 

банк заданий 

для оценки 

функциональ 

ной 

грамотности 

https://fg.resh. 

edu.ru/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Сравнение и упорядочение 

однородных величин 

расписания, графика 

работы; составление 

схемы для определения 

отрезка времени; 

установление 

соотношения между 

единицами времени: 

годом, месяцем, 

неделей, сутками. 

Пропедевтика 

исследовательской 

работы: переход от 

одних единиц измерения 

величин к другим, 

обратный 

переход; иллюстрация 

перехода с помощью 

модели 

 

3 Арифмет 
ические 

Устное сложение и 
вычитание чисел в 

Упражнения: различение 
приёмов вычисления 

РЭШ 
https://resh.edu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 действия 

(58 ч) 

пределах 100 без перехода 

и с переходом через разряд. 

Письменное сложение 

и вычитание чисел в 

пределах 100. 

Переместительное, 

сочетательное свойства 

сложения, их применение 

для вычислений. 

Взаимосвязь компонентов и 

результата действия 

сложения, действия 

вычитания. Проверка 

результата вычисления 

(реальность ответа, 

обратное действие). 

Действия умножения 
и деления чисел. 

Взаимосвязь сложения и 

умножения. Иллюстрация 

(устные и письменные). 

Выбор удобного способа 

выполнения действия. 

Практическая 

деятельность: устные и 

письменные приёмы 

вычислений. Прикидка 

результата выполнения 

действия. 

Комментирование хода 

выполнения 

арифметического 

действия с 

использованием 

математической 

терминологии (десятки, 

единицы, сумма, 

разность и др.). 

Пропедевтика 

исследовательской 

.ru/ 

 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

Онлайн- 

тренажеры 

https://7gy.ru/s 

hkola/nachalna 

ya- 

shkola/1089- 

onlajn- 

trenazher-po- 

matematike- 

slozhenie- 

vychitanie-do- 

100- 

tablichnoe- 

umnozhenie-i- 

delenie.html 
Электронный 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  умножения с помощью 

предметной модели 

сюжетной ситуации. 

Названия компонентов 

действий умножения, 

деления. 

Табличное умножение 

в пределах 50. Табличные 

случаи умножения, деления 

при вычислениях и 

решении задач. 

Умножение на 1, на 0 

(по правилу). 

Переместительное свойство 

умножения. 

Взаимосвязь компонентов 

и результата действия 

умножения, действия 

деления. 
Неизвестный компонент 

работы: выполнение 

задания разными 

способами (вычисления 

с использованием 

переместительного, 

сочетательного свойств 

сложения). Объяснение с 

помощью модели 

приёмов нахождения 

суммы, разности. 

Использование правил 

(умножения 

на 0, на 1) при 

вычислении. 

Учебный диалог: участие 

в обсуждении 

возможных ошибок в 

выполнении 

арифметических 
действий. 

банк заданий 

для оценки 

функциональ 

ной 

грамотности 

https://fg.resh. 

edu.ru/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  действия сложения, 

действия вычитания; 

его нахождение. 

Числовое выражение: 

чтение, запись, вычисление 

значения. Порядок 

выполнения действий в 

числовом выражении, 

содержащем действия 

сложения и вычитания (со 

скобками/без скобок) в 

пределах 100 (не более трёх 

действий); нахождение его 

значения. 

Вычитание суммы 

из числа, числа из суммы. 

Вычисление суммы, 

разности удобным 

способом. 
Выражения с одной 

Дифференцированные 

задания на проведение 

контроля и 

самоконтроля. Проверка 

хода и результата 

выполнения действия по 

алгоритму. Оценка 

рациональности 

выбранного приёма 

вычисления. 

Установление 

соответствия между 

математическим 

выражением и его 

текстовым описанием. 

Работа в группах: 

приведение примеров, 

иллюстрирующих смысл 

арифметического 

действия, свойства 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  переменной (буквенные 

выражения). 

Равенство с неизвестным 

числом, записанным буквой 

(уравнения). 

действий. Обсуждение 

смысла использования 

скобок в записи 

числового выражения; 

запись решения с 

помощью разных 

числовых выражений. 

Оформление 

математической записи: 

составление и проверка 

истинности 

математических 

утверждений 

относительно 

разностного сравнения 

чисел, величин (длин, 

масс и пр.). 

Работа в парах/ 

группах: нахождение и 

объяснение 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   возможных причин 

ошибок в составлении 

числового 

выражения, нахождении 

его значения. 

Дифференцированное 

задание: объяснение 

хода выполнения 

вычислений по образцу. 

Применение правил 

порядка выполнения 

действий; объяснение 

возможных ошибок. 

Моделирование: 

использование 

предметной модели 

сюжетной ситуации для 

составления числового 

выражения со скобками. 
Сравнение значений 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   числовых выражений, 

записанных с помощью 

одних и тех же чисел 

и знаков действия, со 

скобками и без скобок. 

Выбор числового 

выражения, 

соответствующего 

сюжетной ситуации. 

Пропедевтика 

исследовательской 

работы: рациональные 

приёмы вычислений. 

Составление числовых 

равенств, решение 

уравнений 

 

4 Текстовы 

е задачи 

(12 ч) 

Чтение, представление 

текста задачи в виде 

рисунка, схемы или 

другой модели. 

Чтение текста задачи с 

учётом предлагаемого 

задания: найти условие и 

вопрос задачи. 

РЭШ 
https://resh.edu 

.ru/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  План решения задачи 

в два действия, выбор 

соответствующих плану 

арифметических действий. 

Запись решения и ответа 

задачи. Решение текстовых 

задач на применение 

смысла арифметического 

действия (сложение, 

вычитание, умножение, 

деление). Расчётные 

задачи на увеличение/ 

уменьшение величины 

на несколько единиц. 

Фиксация ответа к задаче и 

его проверка 

(формулирование, проверка 

на достоверность, 

следование плану, 

соответствие 

Сравнение различных 

текстов, ответ на вопрос: 

является ли текст 

задачей? 

Соотнесение текста 

задачи с её 

иллюстрацией, схемой, 

моделью. Составление 

задачи по рисунку 

(схеме, модели, 

решению). 

Наблюдение за 

изменением хода 

решения задачи при 

изменении условия 

(вопроса). 

Упражнения: поэтапное 

решение текстовой 

задачи: анализ данных, 

их представление на 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

Электронный 

банк заданий 

для оценки 

функциональ 

ной 

грамотности 

https://fg.resh. 

edu.ru/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  поставленному вопросу) модели и использование 

в ходе поиска идеи 

решения; составление 

плана; составление 

арифметических 

действий в соответствии 

с планом; использование 

модели для решения, 

поиск другого способа и 

др. 

Получение ответа на 

вопрос задачи путём 

рассуждения 

(без вычислений). 

Учебный диалог: 

нахождение одной из 

трёх взаимосвязанных 

величин при решении 

задач бытового 

характера («на время», 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   «на куплю-продажу» и 

пр.). Поиск разных 

решений одной задачи. 

Разные формы записи 

решения (оформления). 

Работа в парах/группах. 

Составление задач с 

заданным 

математическим 

отношением, по 

заданному числовому 

выражению. 

Составление модели, 

плана решения задачи. 

Назначение скобок в 

записи числового 

выражения при решении 

задачи. 

Контроль и 

самоконтроль при 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   решении задач. Анализ 

образцов записи 

решения задачи по 

действиям и с помощью 

числового выражения 

 

5 Простран 

ственные 

отношени 

я и 

геометрич 

еские 

фигуры 

(20 ч) 

Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур: 

точка, прямая, прямой угол, 

ломаная, многоугольник. 

Построение отрезка 

заданной длины с помощью 

линейки. Изображение на 

клетчатой бумаге 

прямоугольника с 

заданными длинами сторон, 

квадрата с заданной длиной 

стороны. 
Длина ломаной. Измерение 

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 

РЭШ 
https://resh.edu 

.ru/ 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

Электронный 

банк заданий 

для оценки 

функциональ 

ной 

грамотности 

https://fg.resh. 

edu.ru/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  периметра данного/ 

изображённого 

прямоугольника (квадрата), 

запись результата 

измерения в сантиметрах. 

Точка; конец отрезка, 

вершина многоугольника. 

Наглядные представления о 

симметрии. Ось симметрии 

фигуры. Фигуры, имеющие 

ось симметрии 

при учёте взаимного 

расположения фигур или 

их частей при 

изображении, сравнение 

с образцом. 

Измерение расстояний с 

использованием 

заданных или 

самостоятельно 

выбранных единиц. 

Изображение ломаных с 

помощью линейки и от 

руки, на нелинованной и 

клетчатой бумаге. 

Практические работы: 

определение размеров 

геометрических фигур на 

глаз, с помощью 

измерительных 

инструментов. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Построение и 

обозначение 

прямоугольника 

с заданными длинами 

сторон на клетчатой 

бумаге. Нахождение 

периметра 

прямоугольника, 

квадрата, составление 

числового равенства при 

вычислении периметра 

прямоугольника. 

Конструирование, 

изображение фигур, 

имеющих ось 

симметрии. 

Конструирование 

геометрической фигуры 

из бумаги 
по заданному правилу 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   или образцу. Творческие 

задания: оригами и т.п. 

Учебный диалог: 

расстояние как длина 

отрезка, нахождение и 

прикидка расстояний. 

Использование 

различных источников 

информации при 

определении размеров 

и протяжённостей 

 

6 Математи 

ческая 

информац 

ия 

(15 ч) 

Нахождение, 

формулирование одного- 

двух общих признаков 

набора математических 

объектов: чисел, величин, 

геометрических фигур. 

Классификация объектов по 

заданному или 

Учебный диалог: 

установление 

последовательности 

событий (действий) 

сюжета. Описание 

рисунка (схемы, модели) 

по заданному или 

самостоятельно 

РЭШ 

https://resh.edu 
.ru/ 

 

Функциональ 

ная 

грамотность 

Учи.ру 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  самостоятельно 

установленному 

основанию. 

Закономерность в ряду 

чисел, геометрических 

фигур, объектов 

повседневной жизни: её 

объяснение с 

использованием 

математической 

терминологии. 

Верные (истинные) 

и неверные (ложные) 

утверждения, содержащие 

количественные, 

пространственные 

отношения, зависимости 

между числами/ 

величинами. 
Конструирование 

составленному плану. 

Оформление 

математической записи. 

Использование 

математической 

терминологии для 

формулирования 

вопросов, заданий, при 

построении 

предположений, 

проверке гипотез. Работа 

в парах: составление 

утверждения на основе 

информации, 

представленной в 

наглядном виде. 

Наблюдение 

закономерности в 

составлении ряда чисел 

(величин, 

https://uchi.ru/ 

«Самоучка» 

https://samouc 

hka.com.ua/_m 

atematika/ 

 
Онлайн-тесты 

https://skills4u. 

ru/school/mate 

matika/ 

Электронный 

банк заданий 

для оценки 

функциональ 

ной 

грамотности 

https://fg.resh. 

edu.ru/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  утверждений с 

использованием слов 

«каждый», «все». 

Работа с таблицами: 

извлечение и 

использование 

для ответа на вопрос 

информации, 

представленной в таблице 

(таблицы сложения, 

умножения; график 

дежурств, наблюдения в 

природе и пр.); внесение 

данных в таблицу. 

Дополнение моделей (схем, 

изображений) готовыми 

числовыми данными. 

Правило составления ряда 

чисел, величин, 

геометрических фигур 

геометрических фигур), 

формулирование 

правила. 

Распознавание в 

окружающем мире 

ситуаций, которые 

целесообразно 

сформулировать на 

языке математики 

и решить 

математическими 

средствами. 

Работа с информацией: 

чтение таблицы 

(расписание, график 

работы, схему), 

нахождение 

информации, 

удовлетворяющей 

заданному условию 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (формулирование правила, 

проверка правила, 

дополнение ряда). 

Алгоритмы (приёмы, 

правила) устных и 

письменных вычислений, 

измерений и построения 

геометрических фигур. 

Правила работы с 

электронными средствами 

обучения 

задачи. Составление 

вопросов по таблице. 

Работа в парах/ 

группах. Календарь. 

Схемы маршрутов. 

Работа с информацией: 

анализ информации, 

представленной на 

рисунке и в тексте 

задания. 

Обсуждение правил 

работы с электронными 

средствами обучения 

 

Резерв (10 ч) 
 

3 класс (136 часов) 

 

№ 
разде 

Раздел. 
Тема. 

Основное содержание Основные виды 
деятельности 

Электронные 
(цифровые) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ла Количеств 

о часов 

 обучающихся образовательн 

ые ресурсы, в 

том числе по 

функциональн 

ой 

грамотности 

1 Числа 

(10 ч) 

Числа в пределах 1000: 

чтение, запись, сравнение, 

представление в виде 

суммы разрядных 

слагаемых. 

Равенства и неравенства: 

чтение, составление, 

установление истинности 

(верное/неверное). 

Увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз. 

Кратное сравнение чисел. 

Свойства чисел 

Устная и письменная 

работа с числами: 

составление и чтение, 

сравнение и 

упорядочение, 

представление 

в виде суммы разрядных 

слагаемых и дополнение 

до заданного числа; 

выбор чисел с 

заданными свойствами 

(число единиц разряда, 

чётность и т. д.). 
Практическая работа: 

РЭШ 
https://resh.edu. 

ru/ 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

Электронный 

банк заданий 

для оценки 

функциональн 

ой 

грамотности 

https://fg.resh.e 

du.ru/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   различение, называние и 

запись математических 

терминов, знаков; их 

использование на письме 

и в речи при 

формулировании вывода, 

объяснении ответа, 

ведении математических 

записей. 

Работа в парах/группах. 

Обнаружение и проверка 

общего свойства группы 

чисел, поиск уникальных 

свойств числа из группы 

чисел. 

Упражнения: 

использование 

латинских букв для 

записи 
свойств арифметических 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   действий, обозначения 

геометрических фигур. 

Игры-соревнования, 

связанные с анализом 

математического текста, 

распределением чисел 

(других объектов) 

на группы по одному- 

двум существенным 

основаниям, 

представлением числа 

разными способами (в 

виде предметной модели, 

суммы разрядных 

слагаемых, словесной 

или цифровой записи), 

использованием 

числовых данных для 

построения 

утверждения, 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   математического текста 

с числовыми данными 

(например, текста 

объяснения) и проверки 

его истинности 

 

2 Величины 

(10 ч) 

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. 

Соотношение «начало, 

окончание, 

продолжительность 

Учебный диалог: 

обсуждение 

практических ситуаций. 

Ситуации необходимого 

перехода от одних 

единиц измерения 

величины к другим. 

Установление 

отношения (больше, 

меньше, равно) между 

значениями величины, 

представленными в 

разных единицах. 

Применение 

соотношений между 

РЭШ 
https://resh.edu. 

ru/ 

 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

Электронный 

банк заданий 

для оценки 

функциональн 

ой 

грамотности 

https://fg.resh.e 

du.ru/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  события» в практической 

ситуации. 

Длина (единица длины - 

миллиметр, сантиметр); 

соотношение между 

величинами. 

Площадь (единицы 

площади - квадратный 

метр, квадратный 

сантиметр, квадратный 

дециметр). 

Расчёт времени. 

Соотношение «начало, 

окончание, 

продолжительность 

события» в практической 

ситуации. 

Соотношение «больше/ 

меньше на/в» в ситуации 

сравнения предметов 

величинами в ситуациях 

купли-продажи, 

движения, работы. 

Прикидка значения 

величины на глаз, 

проверка измерением, 

расчётами. 

Моделирование: 

использование 

предметной модели для 

иллюстрации 

зависимости между 

величинами (больше/ 

меньше), хода 

выполнения 

арифметических 

действий 

с величинами (сложение, 

вычитание, увеличение/ 

уменьшение в несколько 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  и объектов на основе 

измерения величин 

раз) в случаях, сводимых 

к устным вычислениям. 

Комментирование. 

Представление значения 

величины в заданных 

единицах, 

комментирование 

перехода от одних 

единиц к другим 

(однородным). 

Пропедевтика 

исследовательской 

работы: определять 

с помощью цифровых и 

аналоговых приборов, 

измерительных 

инструментов длину, 

массу, время; выполнять 

прикидку и оценку 
результата измерений; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   определять 

продолжительность 

события 

 

3 Арифмети 

ческие 

действия 

(48 ч) 

Устные вычисления, 

сводимые к действиям 

в пределах 100 (табличное и 

внетабличное умножение, 

деление, действия с 

круглыми числами). 

Письменное сложение, 

вычитание чисел в пределах 

1000. Действия с числами 0 

и 1. 

Взаимосвязь умножения 

и деления. 

Письменное умножение 

в столбик, письменное 

деление уголком. 

Письменное умножение, 

деление на однозначное 

Упражнения: устные и 

письменные приёмы 

вычислений. 

Устное вычисление в 

случаях, сводимых к 

действиям в пределах 

100 (действия с 

десятками, сотнями, 

умножение и деление на 

1, 10, 100). Действия с 

числами 0 и 1. Прикидка 

результата выполнения 

действия. 

Комментирование хода 

вычислений с 

использованием 

математической 

РЭШ 
https://resh.edu. 

ru/ 
 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

Онлайн- 

тренажеры 

https://7gy.ru/s 

hkola/nachalna 

ya-shkola/1089- 

onlajn- 

trenazher-po- 

matematike- 

slozhenie- 

vychitanie-do- 

100-tablichnoe- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  число в пределах 1000. 

Проверка результата 

вычисления (прикидка 

или оценка результата, 

обратное действие, 

применение алгоритма, 

использование 

калькулятора). 

Переместительное, 

сочетательное свойства 

сложения, умножения при 

вычислениях. 

Нахождение неизвестного 

компонента 

арифметического действия. 

Порядок действий в 

числовом выражении, 

значение числового 

выражения, содержащего 
несколько действий (со 

терминологии. 

Применение правил 

порядка выполнения 

действий в 

предложенной ситуации 

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 рациональности 

umnozhenie-i- 

delenie.html 

Электронный 

банк заданий 

для оценки 

функциональн 

ой 

грамотности 

https://fg.resh.e 

du.ru/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  скобками/ без скобок), с 

вычислениями в пределах 

1000. 

Однородные величины: 

сложение и вычитание. 

Умножение и деление 

круглого числа на 

однозначное число. 

Умножение суммы на 

число. Деление 

трёхзначного числа на 

однозначное уголком. 

Деление суммы на число 

вычисления. Проверка 

хода и результата 

выполнения действия. 

Дифференцированное 

задание: приведение 

примеров, 

иллюстрирующих смысл 

деления с остатком, 

интерпретацию 

результата деления в 

практической ситуации. 

Оформление 

математической записи: 

составление и проверка 

правильности 

математических 

утверждений 

относительно набора 

математических 

объектов (чисел, 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   величин, числовых 

выражений, 

геометрических фигур). 

Наблюдение 

закономерностей, 

общего и различного в 

ходе выполнения 

действий одной ступени 

(сложения- 

вычитания, умножения- 

деления). 

Моделирование: 

использование 

предметных моделей 

для объяснения способа 

(приёма) нахождения 

неизвестного 

компонента 

арифметического 
действия. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Упражнения: алгоритмы 

сложения и вычитания 

трёхзначных чисел, 

деления с остатком, 

установления порядка 

действий при 

нахождении значения 

числового выражения. 

Работа в парах/группах. 

Составление инструкции 

умножения/деления на 

круглое число, деления 

чисел подбором 

 

4 Текстовые 

задачи 

(23 ч) 

Работа с текстовой задачей: 

анализ данных и 

отношений, представление 

на модели, планирование 

хода решения задач, 

решение арифметическим 
способом. Задачи на 

Моделирование: 

составление и 

использование модели 

(рисунок, схема, 

таблица, диаграмма, 

краткая запись) на 
разных этапах решения 

РЭШ 
https://resh.edu. 

ru/ 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

Электронный 

банк заданий 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  понимание смысла 

арифметических действий 

(в том числе деления с 

остатком), отношений 

(больше/меньше на/в), 

зависимостей (купля- 

продажа, расчёт времени, 

количества), на сравнение 

(разностное, кратное). 

Запись решения задачи по 

действиям и с помощью 

числового выражения. 

Проверка решения и оценка 

полученного результата. 

Доля величины: половина, 

четверть в практической 

ситуации; сравнение долей 

одной величины 

задачи. 
Учебный диалог: 

нахождение одной из 

трёх взаимосвязанных 

величин при решении 

задач («на движение», 

«на работу» и пр.). 

Работа в парах/группах. 

Решение задач с 

косвенной 

формулировкой условия, 

задач на деление с 

остатком, задач, 

иллюстрирующих смысл 

умножения суммы на 

число; оформление 

разных способов 

решения задачи 

(например, приведение к 
единице, кратное 

для оценки 

функциональн 

ой 

грамотности 

https://fg.resh.e 

du.ru/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   сравнение); поиск всех 

решений. 

Комментирование. 

Описание хода 

рассуждения для 

решения задачи: по 

вопросам, с 

комментированием, 

составлением 

выражения. 

Упражнения на контроль 

и самоконтроль при 

решении задач. Анализ 

образцов записи 

решения задачи по 

действиям и с помощью 

числового выражения. 

Моделирование: 

восстановление хода 

решения задачи по 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   числовому выражению 

или другой записи её 

решения. Сравнение 

задач. Формулирование 

полного и краткого 

ответа к задаче, анализ 

возможности другого 

ответа или другого 

способа его получения. 

Практическая работа: 

нахождение доли 

величины. Сравнение 

долей одной величины 

 

5 Пространс 

твенные 

отношени 

я и 

геометрич 

еские 

фигуры 

Конструирование 

геометрических фигур 

(разбиение фигуры на 

части, составление фигуры 

из частей). 

Периметр многоугольника: 

измерение, вычисление, 

Исследование объектов 

окружающего мира: 

сопоставление их с 

изученными 

геометрическими 

формами. 
Комментирование хода и 

РЭШ 
https://resh.edu. 

ru/ 

Яндекс. 

Учебник 

https://educatio 

n.yandex.ru/mai 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (20 ч) запись равенства. 

Измерение площади, запись 

результата измерения в 

квадратных сантиметрах. 

Вычисление площади 

прямоугольника (квадрата) 

с заданными сторонами, 

запись равенства. 

Изображение на клетчатой 

бумаге прямоугольника с 

заданным значением 

площади. Сравнение 

площадей фигур с 

помощью наложения. Круг. 

Окружность (центр, радиус, 

диаметр) 

результата поиска 

информации о площади 

и способах её 

нахождения. 

Формулирование и 

проверка истинности 

утверждений о 

значениях 

геометрических величин. 

Упражнение: 

графические и 

измерительные действия 

при построении 

прямоугольников, 

квадратов с заданными 

свойствами (длина 

стороны, значение 

периметра, площади); 

определение размеров 

предметов на глаз с 

n/ 

ЯКласс 

https://www.ya 

klass.ru/ 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

Электронный 

банк заданий 

для оценки 

функциональн 

ой 

грамотности 

https://fg.resh.e 

du.ru/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   последующей проверкой 

- измерением. 

Пропедевтика 

исследовательской 

работы: сравнение фигур 

по площади, периметру, 

сравнение однородных 

величин. 

Нахождение площади 

прямоугольника, 

квадрата, составление 

числового равенства при 

вычислении площади 

прямоугольника 

(квадрата). 

Конструирование из 

бумаги геометрической 

фигуры с заданной 

длиной стороны 

(значением периметра, 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   площади). Мысленное 

представление и 

экспериментальная 

проверка возможности 

конструирования 

заданной 

геометрической фигуры. 

Учебный диалог: 

соотношение между 

единицами площади, 

последовательность 

действий при переходе 

от одной единицы 

площади к другой. 

Распознавание и 

изображение окружности 

и круга. Вычерчивание 

окружности с 

использованием циркуля 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Математи 

ческая 

информац 

ия 

(15 ч) 

Классификация объектов по 

двум признакам. 

Верные (истинные) 

и неверные (ложные) 

утверждения: 

конструирование, проверка. 

Логические рассуждения со 

связками «если …, то …», 

«поэтому», «значит». 

Работа с информацией: 

извлечение и использование 

для выполнения заданий 

информации, 

представленной в таблицах 

с данными о реальных 

процессах и явлениях 

окружающего мира 

(например, расписание 

уроков, движения 

автобусов, поездов); 

Работа в группах: 

подготовка суждения о 

взаимосвязи изучаемых 

математических понятий 

и фактов окружающей 

действительности. 

Примеры ситуаций, 

которые целесообразно 

формулировать на языке 

математики, объяснять и 

доказывать 

математическими 

средствами. 

Оформление 

математической записи. 

Дифференцированное 

задание: составление 

утверждения на основе 

информации, 

представленной в 

РЭШ 

https://resh.edu. 

ru/ 

 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

 

 
Онлайн-тесты 

https://skills4u.r 

u/school/matem 

atika/ 

Электронный 

банк заданий 

для оценки 

функциональн 

ой 

грамотности 

https://fg.resh.e 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  внесение данных в таблицу; 

дополнение чертежа 

данными. 

Таблицы сложения и 

умножения: заполнение 

на основе результатов 

счёта. 

Формализованное описание 

последовательности 

действий (инструкция, 

план, схема, алгоритм). 

Алгоритмы (правила) 

устных и письменных 

вычислений (сложение, 

вычитание, умножение, 

деление), порядка действий 

в числовом выражении, 

нахождения периметра и 

площади, 
построения геометрических 

текстовой форме, 

использование связок 

«если …, то …», 

«поэтому», «значит». 

Оформление результата 

вычисления по 

алгоритму. 

Использование 

математической 

терминологии для 

описания сюжетной 

ситуации, отношений и 

зависимостей. 

Практические работы по 

установлению 

последовательности 

событий, действий, 

сюжета, выбору и 

проверке способа 

действия в 

du.ru/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  фигур. 
Алгоритмы изучения 

материала, выполнения 

заданий на доступных 

электронных средствах 

обучения 

предложенной ситуации 

для разрешения 

проблемы (или ответа на 

вопрос). 

Моделирование 

предложенной ситуации, 

нахождение и 

представление в тексте 

или графически всех 

найденных решений. 

Работа с алгоритмами: 

воспроизведение, 

восстановление, 

использование в общих и 

частных случаях 

алгоритмов устных и 

письменных 

вычислений (сложение, 

вычитание, умножение, 

деление), порядка 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   действий в числовом 

выражении, нахождения 

периметра и площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией: 

чтение, сравнение, 

интерпретация, 

использование в 

решении данных, 

представленных в 

табличной форме (на 

диаграмме). 

Работа в парах/группах. 

Работа по заданному 

алгоритму. 

Установление 

соответствия между 

разными способами 

представления 

информации 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (иллюстрация, текст, 

таблица). Дополнение 

таблиц сложения, 

умножения. Решение 

простейших 

комбинаторных и 

логических задач. 

Учебный диалог: 

символы, знаки, 

пиктограммы; их 

использование в 

повседневной жизни и в 

математике. 

Составление правил 

работы с известными 

электронными 

средствами обучения 

(ЭФУ, тренажёры и др.) 

 

Резерв (10 ч) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 класс (136 часов) 

 

№ 

раздела 

Раздел. 

Тема. 

Количество 

часов 

Основное содержание Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Электронные 

(цифровые) 

образовательны 

е ресурсы, в 

том числе по 

функционально 

й грамотности 
1 Числа Числа в пределах Упражнения: устная и РЭШ 

 (11 ч) миллиона: чтение, письменная работа с https://resh.edu.r 
  запись, поразрядное числами: запись u/ 
  сравнение, многозначного числа, Учи.ру 
  упорядочение. его представление в виде https://uchi.ru/ 
  Число, большее или суммы разрядных Электронный 
  меньшее данного числа слагаемых; классы и банк заданий 
  на заданное число разряды; выбор чисел с для оценки 
  разрядных единиц, в заданными свойствами функционально 
  заданное число раз. (число разрядных й грамотности 
  Свойства единиц, чётность и т. д.). https://fg.resh.ed 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  многозначного числа. Моделирование u.ru/ 

Дополнение числа до многозначных чисел,  

заданного круглого характеристика классов  

числа и разрядов  

 многозначного числа.  

 Учебный диалог:  

 формулирование и  

 проверка истинности  

 утверждения о числе.  

 Запись числа,  

 обладающего заданным  

 свойством. Называние и  

 объяснение свойств  

 числа: чётное/нечётное,  

 круглое, трёх- (четырёх-,  

 пяти-, шести-) значное;  

 ведение математических  

 записей.  

 Работа в парах/группах.  

 Упорядочение  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   многозначных чисел. 

Классификация чисел по 

одному-двум 

основаниям. Запись 

общего свойства группы 

чисел. 

Практические работы: 

установление правила, 

по которому составлен 

ряд чисел, продолжение 

ряда, заполнение 

пропусков в ряду чисел; 

описание положения 

числа в ряду чисел 

 

2 Величины 

(12 ч) 

Величины: сравнение 

объектов по массе, 

длине, площади, 

вместимости. 

Единицы массы - 

центнер, тонна; 

Обсуждение 

практических ситуаций. 

Распознавание величин, 

характеризующих 

процесс движения 

(скорость, время, 

РЭШ 
https://resh.edu.r 

u/ 
 

Электронный 

банк заданий 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  соотношения 

между единицами 

массы. 

Единицы времени 

(сутки, неделя, месяц, 

год, век), соотношение 

между ними. Время 

(единица времени - 

секунда); установление 

отношения «быстрее/ 

медленнее на/в». 

Календарь. 

Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, 

километр), площади 

(квадратный метр, 

квадратный дециметр, 

квадратный сантиметр), 

вместимости (литр), 

расстояние), работы 

(производительность 

труда, время работы, 

объём работ). 

Установление 

зависимостей 

между величинами. 

Упорядочение по 

скорости, времени, 

массе. 

Моделирование: 

составление схемы 

движения, работы. 

Комментирование. 

Представление значения 

величины в разных 

единицах, пошаговый 

переход от более 

крупных единиц к более 

мелким. 

для оценки 

функционально 

й грамотности 

https://fg.resh.ed 

u.ru/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  скорости (километры 

в час, метры в минуту, 

метры в секунду); 

соотношение между 

единицами в пределах 

100 000. 

Доля величины 

времени, массы, длины 

Практические работы: 

сравнение величин и 

выполнение действий 

(увеличение/уменьшение 

на/в) с величинами. 

Выбор и использование 

соответствующей 

ситуации единицы 

измерения. Нахождение 

доли величины на 

основе содержательного 

смысла. 

Дифференцированное 

задание: оформление 

математической записи: 

запись в виде равенства 

(неравенства) результата 

разностного, кратного 

сравнения величин, 

увеличения/уменьшения 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   значения величины в 

несколько раз. 

Пропедевтика 

исследовательской 

работы: определять 

с помощью цифровых и 

аналоговых приборов 

массу предмета, 

температуру (например, 

воды, воздуха в 

помещении), скорость 

движения транспортного 

средства; определять с 

помощью 

измерительных сосудов 

вместимость; выполнять 

прикидку и оценку 

результата измерений 

 

3 Арифметич 
еские 

Письменное сложение, 
вычитание 

Упражнения: устные 
вычисления в пределах 

РЭШ 
https://resh.edu.r 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 действия 

(37 ч) 

многозначных 

чисел в пределах 

миллиона. Письменное 

умножение, деление 

многозначных чисел на 

однозначное/двузначное 

число; деление с 

остатком (запись 

уголком) в пределах 

100000. 

Умножение/деление на 

10, 100, 1000. 

Свойства 

арифметических 

действий и их 

применение для 

вычислений. Поиск 

значения числового 

выражения, 
содержащего 

ста и случаях, сводимых 

к вычислениям в 

пределах 100. 

Алгоритмы письменных 

вычислений. 

Комментирование хода 

выполнения 

арифметического 

действия по алгоритму, 

нахождения 

неизвестного 

компонента 

арифметического 

действия. 

Учебный диалог: 

обсуждение 

допустимого результата 

выполнения действия на 

основе зависимости 
между компонентами и 

u/ 

Яндекс. 

Учебник 

https://education. 

yandex.ru/main/ 

ЯКласс 

https://www.yakl 

ass.ru/ 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

Онлайн- 

тренажеры 

https://7gy.ru/sh 

kola/nachalnaya- 

shkola/1089- 

onlajn-trenazher- 

po-matematike- 

slozhenie- 

vychitanie-do- 
100-tablichnoe- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  несколько действий в 

пределах 100 000. 

Проверка результата 

вычислений, в том 

числе с помощью 

калькулятора. 

Равенство, содержащее 

неизвестный компонент 

арифметического 

действия: 

запись, нахождение 

неизвестного 

компонента. 

Умножение и деление 

величины на 

однозначное число 

результатом действия 

(сложения, вычитания, 

умножения, деления). 

Упражнения: 

прогнозирование 

возможных ошибок в 

вычислениях по 

алгоритму, при 

нахождении 

неизвестного 

компонента 

арифметического 

действия. 

Задания на проведение 

контроля и 

самоконтроля. 

Проверка хода 

(соответствие 

алгоритму, частные 
случаи выполнения 

umnozhenie-i- 

delenie.html 

Электронный 

банк заданий 

для оценки 

функционально 

й грамотности 

https://fg.resh.ed 

u.ru/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   действий) и результата 

действия. Применение 

приёмов устных 

вычислений, основанных 

на знании свойств 

арифметических 

действий и состава 

числа. 

Проверка правильности 

нахождения значения 

числового выражения (с 

опорой на правила 

установления порядка 

действий, алгоритмы 

выполнения 

арифметических 

действий, прикидку 

результата). 

Работа в группах: 

приведение примеров, 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   иллюстрирующих смысл 

и ход выполнения 

арифметических 

действий, свойства 

действий. 

Практические работы: 

выполнение сложения и 

вычитания по алгоритму 

в пределах 100 000; 

выполнение умножения 

и деления. Умножение и 

деление круглых чисел 

(в том числе на 10, 100, 

1000). Использование 

букв для обозначения 

чисел, неизвестного 

компонента действия. 

Поиск значения 

числового выражения, 
содержащего 3-4 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   действия (со скобками, 

без скобок). 

Наблюдение: примеры 

рациональных 

вычислений. 

Использование свойств 

арифметических 

действий для удобства 

вычислений. 

Работа в парах/группах. 

Применение разных 

способов проверки 

правильности 

вычислений. 

Использование 

калькулятора для 

практических расчётов. 

Прикидка и оценка 

результатов вычисления 
(реальность ответа, 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   прикидка, последняя 

цифра результата, 

обратное действие, 

использование 

калькулятора) 

 

4 Текстовые 

задачи 

(21 ч) 

Работа с текстовой 

задачей, решение 

которой содержит 2-3 

действия: анализ, 

представление 

на модели; 

планирование и запись 

решения; проверка 

решения и ответа. 

Анализ зависимостей, 

характеризующих 

процессы: движения 

(скорость, время, 

пройденный путь), 

работы 

Моделирование текста 

задачи. Использование 

геометрических, 

графических образов в 

ходе решения задачи. 

Обсуждение способа 

решения задачи, формы 

записи решения, 

реальности и логичности 

ответа на вопрос. Выбор 

основания и сравнение 

задач. 

Работа в парах/группах. 

Решение 

арифметическим 

РЭШ 
https://resh.edu.r 

u/ 

 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

Электронный 

банк заданий 

для оценки 

функционально 

й грамотности 

https://fg.resh.ed 

u.ru/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (производительность, 

время, объём работы), 

купли-продажи (цена, 

количество, стоимость) 

и решение 

соответствующих задач. 

Задачи на установление 

времени (начало, 

продолжительность и 

окончание события), 

расчёта количества, 

расхода, изменения. 

Задачи на нахождение 

доли величины, 

величины по её доле. 

Разные способы 

решения некоторых 

видов изученных задач. 

Оформление решения 

по действиям с 

способом задач в 2-3 

действия. 

Комментирование 

этапов решения задачи. 

Практическая работа: 

нахождение доли 

величины, величины по 

её доле. Оформление 

математической записи: 

полная запись решения 

текстовой задачи 

(модель; решение по 

действиям, по вопросам 

или с помощью 

числового выражения; 

формулировка ответа). 

Разные записи решения 

одной и той же задачи 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  пояснением, по 

вопросам, с помощью 

числового выражения 

  

5 Пространст 

венные 

отношения 

и 

геометричес 

кие фигуры 

(20 ч) 

Наглядные 

представления о 

симметрии. Ось 

симметрии фигуры. 

Фигуры, имеющие ось 

симметрии. 

Построение изученных 

геометрических фигур 

с помощью линейки, 

угольника, циркуля. 

Пространственные 

геометрические фигуры 

(тела): шар, куб, 

цилиндр, конус, 

пирамида; их 

различение, называние. 

Исследование объектов 

окружающего мира: 

сопоставление их с 

изученными 

геометрическими 

формами. 

Комментирование хода и 

результата поиска 

информации о площади 

и способах её 

нахождения. 

Формулирование и 

проверка истинности 

утверждений о 

значениях 

геометрических 

РЭШ 
https://resh.edu.r 

u/ 

 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

Электронный 

банк заданий 

для оценки 

функционально 

й грамотности 

https://fg.resh.ed 

u.ru/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Конструирование: 

разбиение фигуры на 

прямоугольники 

(квадраты), составление 

фигур из 

прямоугольников/ 

квадратов. Периметр, 

площадь фигуры, 

составленной 

из двух-трёх 

прямоугольников 

(квадратов) 

величин. 

Упражнения: 

графические и 

измерительные действия 

при выполнении 

измерений и вычислений 

периметра 

многоугольника, 

площади 

прямоугольника, 

квадрата, фигуры, 

составленной из 

прямоугольников. 

Практические работы: 

нахождение площади 

фигуры, составленной из 

прямоугольников 

(квадратов), сравнение 

однородных величин, 

использование свойств 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   прямоугольника и 

квадрата для решения 

задач. 

Конструирование, 

изображение фигур, 

имеющих ось 

симметрии; построение 

окружности заданного 

радиуса с помощью 

циркуля. Изображение 

геометрических 

фигур с заданными 

свойствами. 

Учебный диалог: 

различение, называние 

фигур (прямой угол); 

геометрических величин 

(периметр, площадь). 

Комментирование хода и 

результата поиска 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   информации о 

геометрических фигурах 

и их моделях в 

окружающем. 

Упражнения на 

классификацию 

геометрических фигур 

по одному-двум 

основаниям. 

Упражнения на контроль 

и самоконтроль 

деятельности. 

Определение размеров в 

окружающем и на 

чертеже на глаз и с 

помощью 

измерительных 

приборов 

 

6 Математиче Работа с Дифференцированное РЭШ 

https://resh.edu.r 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ская 

информация 

(15 ч) 

утверждениями: 

конструирование, 

проверка истинности; 

составление и проверка 

логических 

рассуждений при 

решении задач. 

Примеры и 

контрпримеры. 

Столбчатая диаграмма: 

чтение, использование 

данных для решения 

учебных и 

практических задач. 

Данные о реальных 

процессах и явлениях 

окружающего мира, 

представленные на 

столбчатых диаграммах, 

схемах, в таблицах, 

задание: 

комментирование с 

использованием 

математической 

терминологии. 

Математическая 

характеристика 

предлагаемой житейской 

ситуации. 

Формулирование 

вопросов для поиска 

числовых характеристик, 

математических 

отношений и 

зависимостей 

(последовательность и 

продолжительность 

событий, положение в 

пространстве, формы 

и размеры). 

u/ 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

«Самоучка» 

https://samouchk 

a.com.ua/_mate 

matika/ 

 
Онлайн-тесты 

https://skills4u.r 

u/school/matema 

tika/ 

Электронный 

банк заданий 

для оценки 

функционально 

й грамотности 

https://fg.resh.ed 

u.ru/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  текстах. Сбор 

математических данных 

о заданном объекте 

(числе, величине, 

геометрической 

фигуре). Поиск 

информации в 

справочной литературе, 

сети Интернет. 

Запись информации 

в предложенной 

таблице, на столбчатой 

диаграмме. Доступные 

электронные средства 

обучения, пособия, их 

использование 

под руководством 

педагога и 

самостоятельно. 
Правила безопасной 

Работа в группах: 

обсуждение ситуаций 

использования примеров 

и контрпримеров. 

Планирование сбора 

данных о заданном 

объекте (числе, 

величине, 

геометрической фигуре). 

Дифференцированное 

задание: оформление 

математической записи. 

Представление 

информации в 

предложенной или 

самостоятельно 

выбранной форме. 

Установление 

истинности заданных и 

самостоятельно 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  работы с электронными 

источниками 

информации. 

Алгоритмы для 

решения учебных и 

практических задач 

составленных 

утверждений. 

Практические работы: 

учебные задачи с 

точными и 

приближёнными 

данными, доступными 

электронными 

средствами обучения, 

пособиями. 

Использование 

простейших шкал и 

измерительных 

приборов. 

Учебный диалог: 

«Применение 

алгоритмов в учебных и 

практических 

ситуациях». 
Работа с информацией: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   чтение, представление, 

формулирование вывода 

относительно данных, 

представленных 

в табличной форме (на 

диаграмме, схеме, 

другой модели). 

Работа в парах/группах. 

Решение расчётных, 

простых комбинаторных 

и логических задач. 

Проведение 

математических 

исследований (таблица 

сложения и умножения, 

ряды чисел, 

закономерности). 

Применение правил 

безопасной работы с 

электронными 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   источниками 

информации. 

Пропедевтика 

исследовательской 

работы: решение 

комбинаторных и 

логических задач 

 

Резерв (20 ч) 



 

 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ 

1-4 класс 

Авторы: В.В. Давыдов, С.Ф. Горбов, Г.Г. Микулина, О.В. Савельева 

 
Содержание: 

1. Пояснительная записка. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

4. Тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета и возможность 

использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов. 

 
Рабочая программа по предмету «Математика» на уровне начального общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования, Примерной программы воспитания, а также в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 30.12.2021, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022). 

2. Приказ Минпросвещения от 31.05.2021 N9 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р) 

4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под 

ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 

5. Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения з РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 03 июня 2017г. № 1155-р) 

6. Примерная ООП НОО, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) (новая 

еще не вышла) 

 
1. Пояснительная записка 

 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Приобретённые 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 

востребованы в жизни. 

Данная программа составлена для реализации курса математики в начальной школе, 

который является первой частью непрерывного курса математики 1-9 классов и разработана 

в логике теории учебной деятельности Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова. Она ставит своей 

целью формирование у школьников предпосылок теоретического мышления (анализа, 

планирования, рефлексии). Поэтому она ориентирована главным образом на усвоение 

научных (математических) понятий, а не только на выработку навыков и умений. 



 

Целевые установки рабочей программы по математике. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

1. Освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и 

способов их измерения; использование 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 интеллектуальной 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; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: 

теоретического и пространственного мышления, воображения, математической 

речи, ориентировки в математических терминах и понятиях; прочных навыков 

использования математических знаний в повседневной жизни. 

 
В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат 

следующие ценности математики, коррелирующие 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 восприятия творений природы и человека 

(памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

 владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления 

позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; 

опровергать 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 графических форм 

представления информации). Приобретённые учеником умения строить алгоритмы, 

выбирать рациональные 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 Примерном учебном плане на изучение математики в каждом классе начальной 

школы отводится 4 часа в неделю, всего 540 часов. Из них: 

1 класс — 132 ч. 

2 класс — 136 ч. 

3 класс — 136 ч. 

4 класс — 136 ч. 

 

 
2. Содержание учебного предмета. 

 

Основное содержание курса «Математика» определено стандартом начального общего 

образования второго поколения и условно может быть разделено на три больших раздела: 

«Числа и величины», «Отношения между величинами», «Элементы геометрии». К первому 

относится материал, связанный с формированием собственно понятия числа 

(представления чисел, арифметические действия с числами). Второй посвящен 

использованию чисел для описания математической структуры отношений между 

величинами и решения «прикладных» задач (в частности анализ и решение текстовых 

задач). Третий охватывает геометрический материал, связанный с определением 

пространственных форм и взаимным расположением объектов. 

Стержневым для всей школьной математики является понятие действительного числа. 

Поэтому основное содержание предмета «Математика» в начальной школе, связанное с 

понятием натурального числа, строится так, что натуральные числа, как и все другие виды 

чисел, вводимые позже, рассматриваются с единых оснований, позволяющих построить 

всю систему действительных чисел. 

Таким основанием для введения все видов действительных чисел является понятие 

величины. Тогда произвольное действительное число рассматривается как особое 

отношение одной величины к другой  единице (мерке), которое выявляется в процессе 

измерения. Различие же видов действительного числа проистекает из различий условий 

реализации данного отношения. 

Особое место в изучении понятия величины занимает дочисловой период 

(приблизительно он занимает первую четверть первого класса). Действуя с разными 

предметами, дети выделяют различные параметры вещей, являющиеся величинами, то есть 



 

свойства, для которых можно установить отношения равно, неравно, больше, меньше. При 

этом выделение каждой конкретной величины в первую очередь связано с овладением 

детьми определенным способом сравнения вещей и лишь во вторую со словом-термином. 

Так представления о длине дети получают, прикладывая предметы определенным образом 

друг к другу; о площади – через наложение плоских предметов друг на друга сначала 

непосредственное, а затем с разделением на части и перегруппировкой частей; об объеме 

как о «емкости» вещей – переливая воду из одного сосуда в другой. 

Полученные в результате сравнения предметов отношения моделируются сначала с 

помощью других предметов и графически (чертежами из отрезков), а затем – буквенными 

формулами (А < В, А = В, А > В). 

Число появляется как средство сравнения величин, в ситуации пространственной или 

временной разделенности сравниваемых величин. Величина в этом случае воспроизводится 

с помощью другой (единицы или мерки), которая повторяется в ней некоторое число раз. 

Действия измерения моделируются с помощью различных знаковых средств (чертежей, 

стрелочных схем, буквенными формулами). Кроме того процесс измерения, как 

потенциально бесконечное повторение одной и той же величины (мерки), моделируется с 

помощью числовой прямой. В дальнейшем числовая прямая выступает как основная 

рабочая модель для прояснения смысла вводимых (новых) видов чисел и действий с ними. 

Например, решая задачу уравнивания величин, дети открывают предметные действия 

«увеличение на» и «уменьшение на», которые моделируются на числовой прямой как 

арифметические действия сложения и вычитания. Причем действия сложения и вычитания 

сразу появляются в контексте одного отношения (разностного) как взаимообратные. 

Дальнейшее развитие числовой линии происходит по одной схеме. Каждая новая форма 

представления чисел или новый вид чисел (именованные числа, многозначные числа, 

обыкновенные дроби, позиционные дроби, отрицательные числа) возникает в связи с новым 

способом измерения - величины, который дети открывают, решая задачу воспроизведения 

величины при различных дополнительных ограничениях. Открытые детьми способы 

фиксируются в моделях, с помощью которых изучаются свойства «новых чисел», строятся 

правила оперирования с ними. Таким образом, смысл числа и действий с ним один и тот же 

и определен до конкретных его реализаций. Наоборот, на его основании получаются все 

формальные правила и алгоритмы. 

Такой подход согласуется и с принятым анализом задач. Дети ищут в тексте не действия, 

которыми надо решить задачу, а отношения, связывающие данные с искомым. Лишь затем 

они определяют, что нужно найти, и в зависимости от того, какой член отношения 

неизвестен, определяют действие. Таким образом, анализ задачи направлен на выявление 

структуры отношений и ее явного представления (моделирования) с помощью специальных 

знаково-символических средств. Модель, с одной стороны, позволяет представлять 

результаты анализа во внешнем плане, с другой стороны, направляет поиск и выделение 

отношений. 

Геометрический материал курса в значительной степени связывается с изучением 

величин и действий с ними. Однако он имеет и собственно геометрическое содержание, 

связанное с построением идеальных геометрических образов и развитием 

пространственных представлений. Одной из особенностей разворачивания 

геометрического материала является конструктивный подход к геометрическим понятиям. 

Такой подход естественным образом приводит к большому числу задач на построение, 

«разрезание» и «перекраивание» геометрических фигур. 



 

Содержание курса (540 часов) 

Числа и величины 
 
 

Содержание Основные способы действий 

Признаки предметов. Отношения равно, 

неравно. Величины как признаки, 

допускающие упорядочивание Отношение 

больше  меньше. 

Числа и измерение величин. Числовая 

прямая. Числовое значение величины. 

Сравнение чисел. Стандартные единицы 

измерения величин. 

Действия увеличения и уменьшения 

величины. Сложение и вычитание чисел. 

Укрупнение единицы измерения, умножение 

и деление чисел. Деление с остатком. 

Взаимосвязь арифметических действий. 

Свойства арифметических действий. 

Составные именованные числа. Действия 

с именованными числами. 

Позиционный принцип записи чисел. 

Чтение и запись многозначных чисел. 

Сравнение многозначных чисел. Алгоритмы 

арифметических действий. Способы проверки 

правильности вычислений. Прикидка и 

оценка суммы, разности, произведения, 

частного. 

Буквенные обозначения чисел и величин. 

Математическое выражение. Нахождение 

значения выражения. Порядок выполнения 

действий. 

Описание и сравнение предметов по 

признакам. 

Упорядочивание предметов по различным 

величинам. 

Непосредственное измерение величин. 

Моделирование действий сравнения и 

измерения величин на числовой прямой. 

Моделирование арифметических действий 

на числовой прямой. 

Выполнение действий с многозначными 

числами. Контроль полноты и правильности 

алгоритма. Прикидка. Прогнозирование (оценка) 

результата арифметического действия. 

Сравнение разных способов вычислений, 

выбор удобных. 

Составление программы вычислений (в виде 

последовательности действий или выражения) 

для различных ситуаций, требующих 

нахождения неизвестной величины. 

Определение порядка действий в выражении. 

 
Отношения между величинами 

 
 

Содержание Основные способы действий 

Однородные и неоднородные величины. 

Отношения между однородными величинами: 

равенство, неравенство (больше  меньше), 

разностное (больше  меньше на …), 

кратности (больше  меньше в … раз), «целого 

и частей». Целое, состоящее из равных частей. 

Деление на равные части. Доли. Величины как 

характеристики различных объектов. 

Описания величин. Известные и неизвестные 

величины. Анализ текстов. Текстовая задача, 

ее строение: величины  и отношения между 

ними,    искомая    величина.    Представление 

Выделение описаний величин и отношений 

между ними в текстах задач. 

Моделирование отношений между 

однородными величинами с помощью чертежей 

(из отрезков и прямоугольников) и стрелочных 

схем и таблиц. 

Составление программы решения задачи в 

виде последовательности арифметических 

действий или математического выражения. 

Реализация программы решения. 

Составление задач по чертежам, схемам, 

таблицам. 



 

отношений между величинами стрелочными 

схемами и чертежами. Столбчатые 

диаграммы. 

Время: длительность и моменты. 

Процессы    и    переменные    величины. 

События, на которые разбиваются процессы, 

характеристики событий. Некоторые 

стандартные процессы: движение (путь 

(расстояние) и время), работа (объем работы и 

время), купля – продажа (стоимость и 

количество товара), составление целого из 

частей (целое и количество частей). Таблицы. 

Равномерные и неравномерные процессы. 

Прямая пропорциональная зависимость 

величин. Производная величина, 

связывающая воедино переменные величины, 

как постоянная характеристика равномерного 

процесса. Скорость равномерного движения. 

Производительность труда. Цена. Формула 

прямой пропорциональной зависимости Y = K 

 X Согласование единиц. Анализ текстов: 

выделение описаний процессов, событий и их 

характеристик. Представление прямой 

пропорциональной зависимости: таблицы и 

прямоугольники. Решение текстовых задач в 

несколько    действий    с    однородными    и 

неоднородными величинами. 

Описание процессов с помощью таблиц. 

Представление данных в виде столбчатых 

диаграмм. 

 

Элементы геометрии 
 
 

Содержание Основные способы действий 

Взаимное расположение предметов в 

пространстве: выше ниже, слева  справа, 

между и пр. 

Форма предметов. Геометрические 

фигуры. Точки и линии. Прямая, отрезок. 

Ломаная линия. Замкнутые и не замкнутые 

линии. Плоские фигуры. Границы фигур. 

Многоугольники. Круг и окружность. 

Пересечение плоских фигур. Геометрические 

тела и поверхности. Шар, куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, 

цилиндр, конус. Развертки геометрических 

тел. 

Угол. Сравнение углов. Виды углов 

(прямой, острый, тупой). Угол 

многоугольника. Прямоугольник, квадрат. 

Виды треугольников (прямоугольный, 

Описание и моделирование ситуаций 

различного расположения предметов 

относительно друг друга 

Распознавание формы фигур. Сравнение 

геометрических фигур по форме. Определение 

формы предметов окружающего мира. 

Изготовление (конструирование) модели 

геометрических фигур, преобразование 

моделей. 

Выявление геометрических величин в 

житейских ситуациях, предметах окружающего 

мира. 

Измерение геометрических величин разными 

способами. Прямое измерение длин линий и 

площадей фигур (непосредственное 

«укладывание»       единицы,       «укладывание» 

единицы с предварительной перегруппировкой 

частей   объекта).   Вычисление   по   формулам. 



 

остроугольный, тупоугольный). Развернутый Измерение величин с помощью инструментов 

угол. Смежные и вертикальные углы. (линейки, транспортира) 

Геометрические величины: длина,  

площадь, объем.   Единицы   длины.   Длина  

ломаной линии. Периметр многоугольника.  

Периметр прямоугольника (квадрата).  

Расстояние между   точками   на   плоскости.  

Центр, радиус и диаметр окружности.  

Площади плоских фигур. Единицы площади.  

Площадь прямоугольника Измерение углов.  

Транспортир.  

 

Содержание обучения 

1 КЛАСС 

(4ч.  33нед. = 132ч.) 
 

Признаки предметов (4ч) 

Задача поиска предметов. Признаки предмета: цвет, форма, размер. Описание предметов 

по признакам. Равенство (одинаковость) и неравенство (различие) предметов по признакам. 

 
Пространственные представления (6ч) 

Взаимное расположение предметов в пространстве: сверху, снизу, слева, справа, между. 

Точки и линии. Прямая, отрезок. Ломаная линия. Замкнутые и не замкнутые линии. 

Границы плоских фигур. 

 
Величины (8ч) 

Уточнение представлений о размере: длина, площадь. Уточнение неравенства: 

отношение «больше – меньше». Величина. Объем (емкость). Масса. Сравнение групп 

предметов. Графическое моделирование (изображение с помощью отрезков) отношений 

равенства и неравенства. 

 
Упорядочивание величин (12ч) 

Упорядочивание величин. Возрастающие и убывающие ряды величин. Преобразования 

предметов: увеличение, уменьшение, сохранение величин. Графическое моделирование 

рядов величин (чертеж). Буквенные обозначения величин. Знаки «=» (равно), «» (неравно), 

«>» (больше) и «<» (меньше). Знаковое моделирование отношений равенства и неравенства 

(формулы вида: 

 
Числа и измерение величин (10ч) 

Непосредственное и опосредствованное сравнение величин. Задача воспроизведения 

величины (построение величины равной заданной). Измерение и построение величины с 

помощью мерки и числа (операторный аспект числа). Знаковое и графическое 

моделирование действий построения и измерения величин. Представление чисел метками. 

Измерение величин с помощью слов считалки (порядковый аспект числа). Свойства 

натурального ряда чисел. Числительные. Цифры. 



 

Числовая прямая (7ч) 

Построение числовой прямой. (выбор начала, направления и шага). Представление 

чисел в виде точек и отрезков на числовой прямой. Предыдущее и последующее число. 

 
Сравнение чисел (10ч) 

Моделирование отношения неравенства величин («больше – меньше») на числовой 

прямой. Сравнение чисел. Число как результат измерения величины – числовое значение 

величины (количественный аспект числа). Зависимость числового значения величины от 

выбора мерки. Именованные числа. Стандартные единицы измерения и счета. 

 
Разностное сравнение величин. Сложение и вычитание чисел (24ч) 

Задача уравнивания величин. Разность как характеристика различия уравниваемых 

величин. Уточнение неравенства величин: разностное отношение («больше – меньше на»). 

Графическое моделирование разностного отношения величин. Сложение и вычитание 

величин как увеличение или уменьшение одной величины на некоторую другую. 

Моделирование разностного отношения величин на числовой прямой. Нахождение 

значения разности между величинами по их значениям с помощью числовой прямой. 

Разностное отношение между числами. Сложение и вычитание чисел. Знаки «+» (плюс) и 

«–» (минус). Присчет и отсчет. Случаи сложения и вычитания a  1,2,3 

двадцати). Число 0. 

Обозначение чисел буквами. Выражения. 

(в пределах 

Простейшие текстовые задачи на разностное отношение величин (нахождение большей 

или меньшей величины). 

 
Отношение «частей и целого» (24ч) 

Предметные действия составления величины из частей и разбиения величины на части. 

Отношение «частей и целого». Графическое моделирование отношения «частей и целого». 

Действия сложения и вычитания величин как действия нахождения целого по заданным 

частям и соответственно нахождения части по заданным целому и другой части. 

Моделирование отношения «частей и целого» на числовой прямой. Состав чисел 

4,5,6,7,8,9,10. Сложение и вычитание чисел в пределах десяти. Простейшие текстовые 

задачи на отношение «частей и целого». Числа от 11 до 20. 

 
Резерв 23 часа 

 
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 запись, таблица, рисунок, схема; 

 читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

 характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность 

из нескольких чисел, записанных по 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: договариваться, считаться с мнением 

партнёра, спокойно и мирно разрешать конфликты. 

 
2 КЛАСС 

(4ч.  34нед. = 136 ч) 

 
Отношение «частей и целого» (продолжение) (14ч) 

Разность и меньшая величина как части большей величины. Вычитание как действие 

нахождения разности чисел. Задачи на нахождение разности величин. Способ прибавления 

и отнимания числа по частям. Таблица сложения. 

Текстовые задачи на отношение «частей и целого» и разностное сравнение величин. 

Задачи в два – три действия. Анализ условия задачи и моделирование выявленных в этом 

анализе отношений. Составление по моделям текстовых задач и математических 

выражений. 

Уравнения. Решение уравнений следующих видов: 

a  x  b, x  a  b, a  x  b, x  a  b . 

 

Составные именованные числа (9ч) 

Измерение величин по частям при помощи нескольких мерок. Составные именованные 

числа (значения величины относительно системы мерок). Табличная форма записи 

именованных чисел. Сложение и вычитание именованных чисел. 



 

Сравнение именованных чисел. Стандартный и не стандартный способы измерения 

величины с помощью системы мерок. Остаток. 

 
Позиционные системы счисления (20ч) 

Задача воспроизведения величины в ситуации, когда счет можно вести только до 

определенного числа. Образование открытой системы дополнительных мерок. Системы 

счисления. Основание системы счисления как граница счета. Табличная форма записи 

многозначного числа (разрядная таблица). Измерение величин в разных системах 

счисления. Позиционная форма записи многозначного числа. Число и цифра. Цифра 0. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Изображение 

многозначных чисел на числовой прямой. Сравнение многозначных чисел в одной и разных 

системах счисления. 

Десятичная система счисления (система с основанием десять) как частный случай 

позиционной системы счисления. Чтение многозначных чисел в десятичной системе 

счисления (в пределах 1000). 

 
Сложение и вычитание многозначных чисел в десятичной системе счисления 

(35ч) 

Принцип поразрядного сложения и вычитания чисел. Табличная и позиционная («в 

столбик») формы записи сложения и вычитания чисел. Сложение и вычитание круглых 

десятков, сотен, тысяч. Сложение и вычитание чисел без перехода через разряд. Сложение 

и вычитание чисел с переходом через разряд. Определение количества цифр (разрядов) в 

сумме и разности. Приемы устного сложения и вычитания с переходом через разряд в 

пределах 100. 

 
Умножение и деление чисел (20ч) 

Измерение величин с помощью промежуточной мерки. Моделирование действий 

отмеривания и измерения величины с помощью промежуточной мерки на числовой прямой. 

Умножение и деление чисел. Таблица умножения на 2 и 3. Умножение чисел на 1. Деление 

числа на 1 и на себя. 

 
Элементы геометрии (14ч) 

Буквенные обозначения геометрических фигур (точек, отрезков, ломаных линий). 

Длина ломаной линии. 

Многоугольники. Периметр многоугольника. 

Угол. Сравнение углов. Виды углов (прямой, острый, тупой). Угол многоугольника. 

Прямоугольник, квадрат. Виды треугольников (прямоугольный, остроугольный, 

тупоугольный). 

 
Резерв 20часов 

 
Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

 наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в 

окружающем мире; 



 

 характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы 

(сантиметровая лента, весы); 

 сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по 

самостоятельно выбранному основанию; 

 распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические 

фигуры, текстовые задачи в одно действие) на группы; 

 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 вычитания (со скобками/без скобок); 

 устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым 

описанием; 

 подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. 

Работа с информацией: 

 извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической 

(рисунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы; 

 устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших комбинаторных 

задач; 

 дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

 комментировать ход вычислений; 

 объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 

 составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по 

образцу; 

 использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной 

ситуации; конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, 

отношения; 

 называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным 

свойством; 

 записывать, читать число, числовое выражение; приводить примеры, 

иллюстрирующие 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 самостоятельно; —участвовать в парной и групповой 

работе с математическим материалом: обсуждать цель деятельности, ход работы, 



 

комментировать свои действия, выслушивать мнения других участников, готовить 

презентацию (устное выступление) решения или ответа; 

 решать совместно математические задачи поискового и творческого характера 

(определять с помощью измерительных инструментов 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 

(4ч.  34нед. = 136 ч) 

Умножение и деление чисел (25ч) 

Переместительное свойство умножения. Умножение суммы и разности на число. 

Умножение и деление на 10. Таблица умножения. Умножение числа на произведение. 

Умножение и деление на разрядные единицы. Деление суммы или разности на число. 

Деление числа на произведение. Вычисления с помощью свойств умножения и деления. 

Умножение и деление двузначного числа на однозначное. 

Деление с остатком. 

Решение уравнений следующих видов a  x  b, x  a  b, a:x=b, x : a = b. 

 

Целое, состоящее из равных частей (15ч) 

Целое, состоящее из равных частей. Задача нахождения целого, если известны часть и 

число таких частей. Связь умножения со сложением. Задача нахождения части, если 

известны целое и число равных частей. Деление на равные части. Доли. Задача нахождения 

числа равных частей, если известны целое и одна такая часть. Простейшие текстовые задачи 

на целое, состоящее из равных частей. 

 
Кратное сравнение величин (12ч) 

Отношение кратности величин («больше – меньше в). Увеличение и уменьшение 

величины в несколько раз. Отношение кратности между числами. Умножение и деление как 

увеличение или уменьшение числа в несколько раз. Нахождение во сколько раз одно число 

больше или меньше другого. Простейшие текстовые задачи на отношение кратности 

величин. 

Столбчатые диаграммы. 

 
Умножение многозначного числа на однозначное (20ч) 

Развернутый способ умножения многозначного числа на однозначное (разложение 

множимого в сумму разрядных слагаемых). Сведение умножения многозначного числа на 

однозначное к умножению однозначных чисел и разрядных единиц. Стандартный алгоритм 

умножения многозначного числа на однозначное (умножение «в столбик»). 

Определение количества цифр (разрядов) в произведении. 

 
Анализ и решение текстовых задач (28ч) 

Однородные и неоднородные величины. Действия с именованными числами. Величины 

как характеристики различных объектов. Описания величин. Известные и неизвестные 

величины. Текстовая задача, ее строение: величины и отношения между ними, искомая 



 

величина. Моделирование отношений между однородными величинами с помощью 

чертежей и стрелочных схем. 

Составление математических выражений по чертежам и схемам. Порядок действий. 

Значение выражения. 

Составление задач по чертежам и схемам. Решение задач в несколько действий с 

однородными величинами. 

Время: длительность и моменты. 

 
Элементы геометрии (12ч) 

Периметр прямоугольника (квадрата). Измерение углов. Транспортир. 

Развернутый угол. Смежные и вертикальные углы. Расстояние между точками. Центр, 

радиус и диаметр окружности. 

 
Резерв 20 часов 

 
Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия: 

 сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры); 

 выбирать приём вычисления, выполнения действия; 

 конструировать геометрические фигуры; 

 классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые 

задачи в одно действие) по выбранному 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 математического термина (понятия). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

 использовать математическую терминологию для описания отношений и 

зависимостей; 

 строить речевые высказывания для решения задач; составлять текстовую задачу; 



 

 объяснять на примерах отношения «больше/меньше на ... », «больше/меньше в ... 

», «равно»; 

 использовать математическую символику для составления числовых выражений; 

 выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к другим 

в соответствии с практической ситуацией; 

 участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

 проверять ход и результат выполнения действия; 

 вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 

 формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, 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 помощью 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 

(4ч.  34нед. = 136 ч) 

 
Умножение и деление многозначных чисел (35ч.) 

Многозначные числа: разряды и классы. Чтение многозначных чисел. 

Умножение многозначных чисел, разложение множителя в сумму разрядных 

слагаемых. Определение количества цифр в произведении. Стандартный алгоритм 

умножения многозначных чисел (умножение «в столбик»). 

Определение частного на основании связи между умножением и делением. Прикидка и 

округление как операции, входящие в алгоритм деления. Выполнение деления на 

основании прикидки с последующей проверкой полученного частного умножением. 

Определение количества цифр в частном. Стандартный алгоритм деления (деление «в 

столбик»). Случаи деления многозначного числа на однозначное и многозначное число. 

Сложные случаи деления: нули в делимом и частном. 

Вычисление значений числовых выражений с многозначными числами, содержащих все 

четыре арифметических действия. 

 
Прямая пропорциональная зависимость величин (30ч) 

Процессы и переменные величины. События, на которые разбиваются процессы, 

характеристики событий. Предварительный анализ текстов: выявление описаний процессов 

и их переменных характеристик (Y и X), выделение событий. Таблицы. Некоторые 

стандартные процессы: движение (Y  путь или расстояние, X  время), работа (Y  объем 



 

работы, X  время), купля – продажа (Y  стоимость, X  количество товара), составление 

целого из частей (Y  целое, X  количество частей). 

Связь между переменными характеристиками процессов. Равномерные и 

неравномерные процессы. Прямая пропорциональная зависимость величин. Задачи на 

прямую пропорциональную зависимость величин. 

Сравнение равномерных процессов. Производная величина K, связывающая 

переменные величины Y и X, как постоянная характеристика равномерного процесса. 

Скорость равномерного движения. Производительность труда. Цена. Часть как 

характеристика быстроты построения целого из равных частей. Измерение производных 

величин Формула прямой пропорциональной зависимости Y = K  X. 

 
Площадь прямоугольника (22ч) 

Изменение площади и длины бумажной полоски в процессе ее развертывания. Прямая 

пропорциональная зависимость между площадью и длиной прямоугольника при 

постоянной ширине. Выбор единиц площади так, что бы связь между площадью и длиной 

была наиболее простой. Связь единиц длины с единицами площади. Ширина как 

производная величина, связывающая площадь с длиной прямоугольника. Формула 

площади прямоугольника. 

Моделирование событий из равномерных процессов с помощью прямоугольников. 

Решение текстовых задач в несколько действий с однородными и неоднородными 

величинами. 

 

 
Элементы геометрии (15ч) 

Пересечение плоских фигур. Геометрические тела и поверхности. Шар, куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, цилиндр, конус. Развертки геометрических тел. 

Применение формулы площади прямоугольника для нахождения площади фигур 

(разрезание на части на «подходящие» части и перегруппировка этих частей) (16ч.) 

 
Обыкновенные дроби (10ч) 

Задача воспроизведения величины в случае, когда мерка не укладывается в величине 

целое число раз. Промежуточная мерка, составляющая долю как основной мерки, так и 

измеряемой величины. Обыкновенная дробь как запись способа построения величины с 

помощью промежуточной мерки, составляющей долю основной. Знаменатель и 

числитель дроби. Обыкновенная дробь как результат измерения величины с помощью 

доли основной мерки (рациональное число). 

Нахождение дроби от числа и числа по его дроби. 

 
Резерв 20 часов 

 
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, моделирование 

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), температуру (градусник), скорость движения 

транспортного средства (макет спидометра), вместимость (с помощью 

измерительных сосудов). 

Работа с информацией: 

 представлять информацию в разных формах; 

 извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на 

диаграмме; 

 использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе 

Интернет (в условиях контролируемого выхода). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

 использовать математическую терминологию для записи решения предметной 

или практической задачи; 

 приводить примеры и 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 задачи, 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 временных 

интервалов; взвешивание; измерение температуры воздуха и воды), 



 

геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при конструировании, 

расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного результата). 

 
 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 

Младший школьник достигает планируемых результатов обучения в соответствии со 

своими возможностями и способностями. На его успешность оказывают влияние темп 

деятельности ребенка, скорость психического созревания, 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 становления личностных качеств и 

метапредметных действий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе 

обучения. Тем самым подчеркивается, что становление личностных новообразований и 

универсальных учебных действий осуществляется средствами математического 

содержания курса. 

Личностные результаты 

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

будут сформированы следующие личностные результаты: 

 осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека; 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, повышающих интерес к интеллектуальному труду 

и уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение 

преодолевать трудности; 

 оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 

применения математики для рационального и эффективного решения учебных и 

жизненных проблем; 

 оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения 

трудностей; стремиться углублять свои математические знания и умения; 

 пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 



 

Метапредметные результаты: 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия: 

 
1) Базовые логические действия: 

 устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть- 

целое; причина-следствие; протяжённость); 

 применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

 приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 

решения учебных и житейских задач; 

 представлять текстовую задачу, 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 действий; 

 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 электронным); 

 оценивать рациональность своих действий, давать им качественную 

характеристику. 

Совместная деятельность: 

 
 участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами 

группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого 

количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров); согласовывать 

мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа 

информации; 

 осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения. 

 

 

Предметные результаты 

 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 



 

 различать разные параметры в одном предмете и производить по ним сравнения 

предметов (в частности, различать площадь и форму фигуры, сравнивать площади 

плоских фигур с помощью разрезания на части и перегруппировки этих частей); 

 моделировать разностное отношение и отношение «частей и целого» с помощью 

чертежа и формул; 

 отмерять величину с помощью данных мерки и числа, измерить величину 

заданной меркой и описать эти действия с помощью схемы и формул; 

 строить числовую прямую, выбирая подходящие направление, начало и шаг; 

 выполнять с помощью числовой прямой сравнения чисел, нахождение суммы и 

разности чисел по числовой прямой; 

 выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 (на уровне навыка); 

 решать задачи на сложение и вычитание в одно действие; 

 различать линии и плоские фигуры, замкнутые и незамкнутые линий. 

 
К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 
 сравнивать многозначные числа в одной системе счисления, представлять их в 

виде суммы разрядных слагаемых; 

 читать ( 1000) и записывать многозначные числа в десятичной системе 

счисления; записывать многозначные числа в системах счисления с основанием 

меньше 10; 

 воспроизводить по памяти результаты табличных случаев сложения и вычитания; 

 выполнять устные вычисления на сложение и вычитание чисел в пределах 100; 

 выполнять алгоритмы сложения и вычитания многозначных чисел; 

 решать задачи на отношение «частей и целого» и разностное сравнение величин 

(в одно-два действия); 

 выполнять сложение и вычитание именованных чисел (без перевода единиц); 

 решать уравнения вида: a + x = b, x + a = b,  a – x = b, x – a = b; 

 по схеме отмерить величину, используя промежуточную мерку, измерить данную 

величину с помощью промежуточной мерки и представить результат измерения в 

виде схемы; 

 выполнять умножение и деление чисел с помощью числовой прямой; 

 вычислять длину ломаной линии, периметр многоугольника; 

 различать виды углов и треугольников. 

 
К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

 
 воспроизведение по памяти результаты табличных случаев умножения и деления; 

 выполнение устные вычисления в пределах 100; 

 выполнение все действия с именованными числами; 

 решать уравнения вида: a . x = b, x . a = b, a : x = b, x : a = b; 

 анализировать задачи с однородными величинами (выделять описываемые в 

тексте величины и связывающие их отношения) и моделировать результаты 

анализа на моделях (чертежах и схемах); 

 читать чертежи и схемы, выполнять по ним вычисления; 



 

 составлять выражения по чертежам и схемам, вычислять значения числовых 

выражений, используя правила порядка выполнения арифметических действий, 

вычислять значения буквенных выражений при заданных значениях букв; 

 строить окружность (круг) с помощью циркуля; 

 измерить угол с помощью транспортира. 

 
К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

 
 читать (в пределах миллиона) и записывать многозначные числа; 

 сравнивать многозначные числа; 

 выполнять устные вычисления с числами в пределах 100; 

 выполнять сложение, вычитание, умножение и деление многозначных чисел; 

 составлять выражения по чертежам и схемам, вычислять значения числовых 

выражений, используя правила порядка выполнения арифметических действий, 

вычислять значения буквенных выражений при заданных значениях букв; 

 знать формулы прямой пропорциональной зависимости и способность 

использовать ее при решении текстовых задач; 

 знать формулы площади прямоугольника и способность использовать ее при 

решении задач; 

 выполнять все действия с именованными числами, знание соотношения между 

единицами длины, площади, массы, времени, знать связь между единицами длины 

и площади; 

 анализировать задачи (выделять описываемые в тексте величины и связывающие 

их отношения) и моделировать результаты анализа на различных моделях 

(чертежах, схемах, таблицах); 

 строить окружность (круг) с помощью циркуля; 

 различать линии и плоские фигуры, геометрические тела и их поверхности; 

 измерять угол с помощью транспортира. 

 
4. Тематическое планирование к курсу «Математика» с указанием количества 

академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного 

предмета, характеристикой видов деятельности учащихся, и возможностью 

использования по этому курсу электронных (цифровых) образовательных 

ресурсов. (В.В. Давыдов, С.Ф. Горбов, Г.Г. Микулина, О.В. Савельева). 



 

 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

 
 

№ 

п/п 

 

Тема урока. 

Страницы учебника. 

 

Кол-во 

часов. 

 
Элементы содержания 

 

Характеристика 

деятельности учащихся 

 
ЦОР 

I. Признаки предметов. (11 часов) 

 
1. 

Выделение признаков предметов; 

цвет, форма, размер. 

1 Признаки сходства и различия 

сравниваемых предметов. 
Сравнивать предметы, 

величины по разным 

основаниям. 
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 Стр.3-4    

 
 

2. 

Слева-справа. Между. Выше – ниже. 

 

 

Стр.5 

1 Описание местоположения 

предмета в пространстве и на 

плоскости. Взаимное расположе- 

ние предметов в пространстве: 
выше-ниже, слева-справа, между. 

 
 

Моделировать 

разнообразные ситуации 

расположения объектов 

впространстве.  
3. 

Выделение признаков предметов: не 

красный, не круг. 

1 Признаки сходства и различия 

сравниваемых предметов 

 Стр.6    

 
4. 

Сравнение предметов по размеру. 

Больше. Меньше. 

 
Стр.7 

1 Сравнение и упорядочение 

предметов по разным признакам. 

Признаки сходства и различия 

сравниваемых предметов. 

Моделировать 
отношения = и ≠ с 

помощью отрезков. 

 
5. 

Прямые и кривые линии. Точки. 

Отрезки. 

 
Стр.8-9 

1 Распознавание и называние ге- 

ометрической фигуры: точка, 

линия (кривая, прямая), отрезок. 

 

Конструировать модели 

геометрических фигур. 

 
6. 

Сравнение предметов по длине. 1 Сравнение и упорядочение 

предметов по длине. 

 

 Стр.10-11    
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7. 

Ломаные линии. Замкнутые и 

незамкнутые линии. 

1 Распознавание и называние 

геометрической фигуры: ломаная 

(замкнутая и незамкнутая). 

Преобразовывать 

модели. 

 
 

Исследовать предметы 

окружающего мира: 

сопоставлять с 

геометрическими 

формами. 

 

 

Характеризовать 

свойства геометрических 

фигур. 

 

 

Сравнивать 

геометрические фигуры 

по форме, по площади, по 

массе, по количеству, по 

объему. 

 

 

Анализировать 

житейские ситуации, 

требующие умения нахо- 

дить геометрические 

величины (планировка, 

разметка). 

 

 Стр.12-13   

 
8. 

Границы фигур. Внутри. Снаружи. 2 Определение границы фигуры как 

замкнутой линии. 
 Стр.14-15   

 
9. 

Многоугольники: квадрат, 

прямоугольник, треугольник. Круг.* 
1 Распознавание и называние ге- 

ометрической фигуры: 

треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг. 

10. 
Контроль. 1 Тест № 1. 

11. Анализ ошибок в КР 
1  

II. Величины. (7 часов) 
 

 
12. 

Площадь. Сравнение фигур по 

площади. 

 
Стр.16 

1 Сравнение площадей 

геометрической фигуры способом 

наложения друг на друга или 

способом перекроя. 
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13. 

Объем. Сравнение предметов по 

объему. 

1 Сравнение сосудов по объёму 

путём переливания (пересыпания) 

содержимого в них. 
 Стр.17   

 
14. 

Масса. Сравнение предметов по 

массе. 
1 Сравнение предметов по массе 

(тяжелее, легче) вручную или с 

помощью двухчашечных весов. 
 Стр.18   

 
15-16. 

Графическое моделирование 

отношений «равенства» и 

«неравенства». 

2 Моделирование отношений = и ≠ 

по определённому признаку 

(величине) с помощью отрезков. 
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 Стр.19     

 
17. 

Количество. Сравнение предметов по 

количеству. 

 

Стр.20-21 

1 Сравнение предметов (групп 

предметов) по количеству, 

моделирование данных отношений 

с помощью отрезков. 

 

Классифицировать 

(объединять в группы) 

геометрические фигуры. 

18. Обобщение. 
1 Обобщение знаний об изученных 

величинах  

III. 
Действия с величинами. (14 часов)  

Обозначать величины 

буквами. 

 

 
19-20. 

Изменение и уравнивание величин. 2 Изменение и уравнивание 

величин. 
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 Стр.22-24    

 
21. 

Обозначение величин буквами. 

Схема. 

1 Обозначение величин буквами. 

Схема. 

 

 Стр.25-26    

 Схема. 3 Составление схем.  

22-24.     

 Стр.26-29    

 
25. 

Результаты сравнения. Предметное 

моделирование отношений = и ≠. 

4 Запись результатов сравнения. 

Предметное моделирование 

отношений = и ≠. 

 

 Стр.30-32    

 Упорядоченный ряд величин. 2 Упорядочивание величин.  

26-27.     

 Стр.33-34    

28. Контроль. 1 Тест № 3.  

29. Анализ ошибок в КР 
1   

IV. Введение числа. (14 часов) 
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30. 

Посредник. Сравнение величин с 

помощью посредника. 

 
Стр.35 

1 Сравнение величин с помощью 

посредника. 

Измерять величины с 

помощью посредника 

(метки, мерки). 

 

 
31. 

Измерение. Мерка. Метка 1 Введение понятий мерка, метка. 

Измерение величин. 
 
 

Строить величины с 

помощью мерок, слов- 

меток. 

 

 

Фиксировать результаты 

измерения с помощью 

разных меток. 

 

 

Анализировать 

специальные считалки для 

фиксации результатов 

измерения. 

 

 

Писать цифры 1-9 

 
 

Измерять величины с 

помощью составной 

мерки. 
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 Стр.36   

 
32. 

Построение величин с помощью 

мерок. Запись результата измерения. 
1 Построение величин с помощью 

мерок. Запись результата 

измерения. 
 Стр.37-39   

 
33. 

Слова-метки. Построение величины с 

помощью слов-меток. 

1 Введение слов-меток. 

Использование детских считалок 

для построения величин. 
 Стр.40-41   

 
34. 

Какой должна быть считалка. 1 Обоснование требований к 

словам-меткам. 
 Стр.42-43   

 
35-36. 

Специальные знаки для записи чисел 

– цифры. Цифры разных народов. 

2 Введение специальных считалок 

для фиксации результатов 

измерения. 
 Стр.44   

 Цифры 1 – 9*. 2 Прописывание цифр 1 – 9. 

37-38.    

 (Рабочая тетрадь)   

 Составная мерка. 

 

 

Стр. 45 

1 Измерение и отмеривание величин 

с помощью мерки и стандартной 

последовательности числительных 

(мерка представлена не одним, а 

несколькими объектами) 

 

40. 
Число 1. 

 
Стр. 46-47 

1 Выявление нового смысла числа 1, 

связанного с количественным 

аспектом чисел. 

http://www.obrprostranstvo.ru/
http://www.obrprostranstvo.ru/
http://www.mccme.ru/
http://www.mccme.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/


 

 

 
 

 
41-42. 

Сколько мерок. 

 
 

Стр. 48-49 

2 Фиксирование результата 

измерения (счета) новой формой 

записи, которая соответствует 

записи именованного числаА=3Е. 

  

43. 
Контроль. 1 Проверочная работа № 1. 

44. Анализ ошибок в КР 
1  

V. Числовая прямая. (16 часов) 

 
45-46. 

Введение числовой прямой как 

модели действия измерения. 

2 Выявление условий для 

построения числовой прямой: 

выбор начала, направление, шага. 

Моделировать числовую 

прямую. 
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47-48. 

Представление величин на числовой 

прямой. 

 

Стр. 53-57 

2 Показ значение величины 

(результата ее измерения) на 

числовой прямой 

 

Сравнивать числа и 

величины с опорой на 

числовую прямую. 

 
49-50. 

Сравнение чисел на числовой 

прямой. 

2 Уяснение смысла, что чем дальше 

число расположено на числовой 

прямой от начала, тем оно больше. 

 

 Стр.58-59   Устанавливать 
зависимость между 

числами и величинами. 
 

51. 

Сравнение величин с помощью 

числовой прямой. 

 

Стр.60-61 

1 Сравнение величин с 

обязательным нанесением дуг на 

числовую прямую. Составление 
записей в результате сравнения. 

 

 

52. 

Зависимость между числами и 

величинами при измерении их одной 

и той же меркой. 

1 Осваивание зависимости между 

величинами и числами при 

условии использования одной и 

той же мерки: чем больше 

величина, тем больше получится 

при её измерении число, и 

наоборот, чем больше число, тем 

 

Измерять величины с 

помощью линейки. 

 
 

Исследовать: 

устанавливать за- 
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 Стр.62  больше получится при построении 

величина. 

кономерности в числовой 

последовательности, 

составлять числовую 

последовательность по 

заданному или 

самостоятельно 

выбранному правилу. 

 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения 

чисел и величин, их 

упорядочения. 

 

Характеризовать 

явления и события с 

использованием чисел и 

величин. 

 

Моделировать ситуации, 

требующие перехода от 

одних единиц измерения к 

другим. 

 

 
 

53. 

Зависимость результата измерения от 

выбора мерки. 

 

Стр.63 

1 Рассматривание зависимости 

между мерками и числами при 

измерении одной и той же 

величины: чем больше мерка, тем 

меньше число. 

 
54. 

Линейка. Измерение величины с 

помощью линейки. 

 
Стр.64 

1 Знакомство с прибором измерения 

длины – линейкой. Составление 

алгоритма измерения длины 

разными мерками – делениями. 

 
55-56. 

Стандартные единицы измерения 

длины. Сантиметр, дециметр, метр. 

 

Стр.65-66 

2 Знакомство с мерами длины 

(единицами измерения длины) – 

сантиметр, 
дециметр, метр. 

 
57-58. 

Единицы счета: штука, пара, тройка, 

пяток, десяток. 

 

Стр.67-69 

2 Выяснение факта, какие единицы 

люди договорились использовать 

для измерения количества. 

59. Контроль. 1 Проверочная работа № 2. 

60. Анализ ошибок в КР 
1 

VI. Разностное сравнение величин. Сложение и вычитание чисел. (13 часов) 

 

61. 
Разность чисел. 

 
Стр.70-71 

1 Нахождение разности чисел с 

помощью числовой прямой. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие 

и ход его выполнения. 

 

 
 

62. 

Разность величин. 

 
 

Стр.72-73 

1 Уточнение отношения неравенства 

величин. Выявление их разности – 

величины, характеризующей 

степень различия между 

величинами. 



 

 

 
 

 
63. 

Единицы массы. 

 
 

Стр.74 

1 Выяснение факта, что для 

измерения массы существуют свои 

стандартные меры – грамм, 

килограмм, центнер, тонна. 

Использовать 

математическую 

терминологию при записи 

и выполнении 

арифметического 

действия (сложения, 

вычитания). 

 

Моделировать изученные 

арифметические 

зависимости. 

 

Прогнозировать 

результат вычисления. 

 

Осуществлять 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения 

арифметического 

действия. 

 

Использовать различные 

приемы проверки 

правильности нахождения 

значения числового 
выражения. 
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64. 

Нахождение значения величины по 

значению другой величины и 

разности. 

 
Стр.75 

1 Моделирование разностного 

отношения величин на числовой 

прямой. 

 
65. 

Сложение и вычитание чисел. 

 

Стр.76-80 

1 Тренировка в движении по 

числовой прямой от задуманного 

числа. Введение записи – 

числового выражения. 

 

66-68. 
Случаи ± 1, ± 2, ± 3. 

 
Стр.81-84 

3 Тренировка в мысленном 

движении по числовой прямой на 

1-3 шага от задуманного числа. 

 
69-70. 

Обозначение чисел буквами. 

Буквенные выражения. 

 

Стр.85-88 

2 Уяснение факта, что любое число 

можно обозначить строчной 

письменной буквой. 

 
71. 

Место и значение числа 0 в ряду 

чисел. 

 
Стр.89-90 

1 Введение числа 0 для обозначения 

начала числовой прямой. 

72. Контроль. 1 Проверочная работа № 3. 

Арифметические диктанты. 
73. Анализ ошибок в КР 1 

VII. Целое и части. (17 часов) 

 
74. 

Целое и части в предметной 

ситуации. 

 
Стр.91 

1 Предметные действия составления 

величины (и числа) из частей. 

Графическое моделирование 

отношения «частей и целого». 

Моделировать 

отношения «частей и 

целого». 
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75-76. 
Определение значения целого. 

 
Стр.92-94 

2 Действие сложения величин как 

действие нахождения целого по 

заданным частям. 

 
 

Использовать знания 

состава чисел для 

составления таблиц 

сложения и вычитания. 

 

 

Сравнивать разные 

способы вычислений, 

выбирать удобный 
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77-78. 
Порядок сложения чисел.. 

 
Стр.95-96 

2 Переместительный закон 

сложения. 

 

79-80. 
Варианты значений частей целого. 

 
Стр.97-99 

2 Разбиение целого на части. Состав 

чисел. 

 

81-82. 
Поиск значения части. 

 
Стр.100-102 

2 Действие вычитания величин как 

действие нахождения части по 

заданным целому и другой части. 

 
83. 

Состав числа 4. Табличные случаи 

сложения и вычитания*. 

 
(Рабочая тетрадь) 

1 Разбиение числа 4 на части. 

Составление таблицы. 

 
84. 

Состав числа 5. Табличные случаи 

сложения и вычитания*. 

 
(Рабочая тетрадь) 

1 Разбиение числа 5 на части. 

Составление таблицы. 

 
85. 

Состав числа 6. Табличные случаи 

сложения и вычитания*. 

 
(Рабочая тетрадь) 

1 Разбиение числа 6 на части. 

Составление таблицы. 

 
86-87. 

Состав чисел 7, 8, 9. Табличные 

случаи сложения и вычитания*. 

 

(Рабочая тетрадь) 

2 Разбиение числа 7,8,9 на части. 

Составление таблицы. 

 
88. 

Состав числа 10. Табличные случаи 

сложения и вычитания*. 

 
(Рабочая тетрадь) 

1 Разбиение числа 10 на части. 

Составление таблицы. 
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89. 
Контроль. 1 Проверочная работа № 4. 

Арифметические диктанты. 

  

90. Анализ ошибок в КР 
1 

VIII. Текстовые задачи. (9 часов). 

 
 

91-94. 

Анализ текстов задач с помощью 

чертежа. 

 
 

Стр.103-107 

4 Признаки текстовых задач и их 

моделирование. 

Моделировать текстовые 

задачи. 

 

Наблюдать за 

изменением решения 

задачи при изменении ее 

условия. 

 

Планировать решение 

текстовой задачи. 

 

Объяснять выбор 

арифметических действий 

для решения. 

 

Самостоятельно 

выбирать способ 

решения задачи. 

 

Контролировать: 

обнаруживать и устранять 

ошибки логического (в 

ходе решения) и 

арифметического (в 

вычислении) характера. 

h
tt

p
s:

//
w

w
w

.o
b

rp
ro

st
ra

n
st

vo
.r

u
/ 

h
tt

p
s:

//
m

e
d

ia
.p

ro
sv

.r
u

/ 
h

tt
p

s:
//

w
w

w
.m

cc
m

e.
ru

/ 

h
tt

p
s:

//
u

ch
i.

ru
/m

ai
n

 
h

tt
p

s:
//

o
b

u
ch

o
n

o
k.

ru
/ 

h
tt

p
s:

//
w

w
w

.y
ak

la
ss

.r
u

/ 
h

tt
p

:/
/s

ch
o

o
lc

o
lle

ct
io

n
.e

d
u

.r
u

/ 

 
95-96. 

Составление задач. 

 
 

Стр.108-110 

2 Преобразование рассказа с тремя 

значениями величины в три 

задачи. 

 
97. 

Объём. Единицы объёма – литр. 

 
 

Стр.111 

1 Выяснение факта, что для 

измерения объема существует 

стандартная мера – литр. 

98. 
Контроль. 1 Проверочная работа № 5. 

 

 

 

 
99. 

 

 

 

 
Анализ ошибок в КР 

1  

IX. Числа от 11 до 20. (10 часов) 
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100. 

 

 
101. 

 

 
102. 

 

 
103-104. 

 

 
 

105. 

 

 
 

106-107 

 

108 

 
109 

Образование чисел от 11 до 20. 

 

Стр.112 

Случаи вида 16±1. 

Стр.113 

Случаи вида 16±2, 16±3. 

 

Стр.114-115 

Состав чисел второго десятка. 

Вариант 10+а. 

 

Стр.116 

Зависимость между сложением и 

вычитанием. 

 

Стр.117-119 

Математические и числовые 

выражения с тремя компонентами. 

 

Стр.118-119 

Контроль. 

 
Анализ ошибок в КР 

1 Образование чисел второго 

десятка. Расположение их на 

числовой прямой. 

1 Получение следующего 

(предыдущего) чисел путем 

присчитывания (отсчитывания) по 

одному. 

1 Нахождение значения выражений 

вида 16±2, 16±3. 

 

2 Представление чисел второго 

десятка в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

 

1 Упражнение в составлении 

зависимости между сложением и 

вычитанием. 

 
2 Уяснение факта, что в выражении 

с тремя компонентами действия 

выполняются по порядку. 

 

1 Проверочная работа № 6. 

1 Арифметические диктанты. 

Наблюдать: 

устанавливать 

закономерности в 

числовой 

последовательности, 

составлять числовую 

последовательность по 

заданному или 

самостоятельно 

выбранному правилу. 

 
 

Представлять числа 

второго десятка в виде 

суммы разрядных 

слагаемых. 

 
 

Упражняться в 

составлении зависимости 

между сложением и 

вычитанием. 

 
 

Находить значения 

выражений с тремя 

компонентами. 

X. 

 
110-114 

 
 

Проверь свои знания и умения. 

Стр.146-154 

Обобщение изученного за год. (9 часов) 

5 Выполнение тестовых заданий. Контролировать: 

обнаруживать и устранять 

ошибки в ходе 

115-116 Итоговый контроль. 2 Итоговая контрольная работа. 
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    выполнения тестовых 

заданий. 

 

117-120 
Коррекционная работа. 4  

Итого – 120 ч 

Резерв – 12 ч 

 

 

 

Тематическое планирование 

2 класс 

 
 

№ 

п/п 

 

Тема урока. 

Упражнения учебника. 

 

Кол-во 

часов. 

 
Элементы содержания 

 

Характеристика 

деятельности учащихся 

 
ЦОР 

I. Повторение пройденного в 1 классе.  (6 часов) 

 

 
1. 

Величины и числа. 

Часть 1. № 1-5 

1 1) Сравнение и упорядочение 

объектов по разным признакам: 

длине, массе, вместимости 

2) Сложение и вычитание 

чисел, использование 

соответствующих терминов. 

Таблица сложения. 

3) Решение текстовых задач 

арифметическим способом (с 

опорой на схемы). 

Запись и чтение чисел от 1 

до 20. 

Чтение выражений разными 

способами. 

Работа с величинами: длина, 

площадь, объём, масса. 
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2. 

Выбор арифметического действия. 

Единицы измерения величин. 

№ 6-10 

1 Выбор знака 

арифметического действия, 

работая на числовой прямой. 

Исследование ситуации, 

требующей сравнения и 

выполнения действий с 
числами и величинами. 

 

3. 
Поиск значения целого и части. 

№ 11-22 

2 Анализ заданных ситуаций с 

точки зрения целого и 

частей. 
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    Применение правила 

нахождения целого и части. 

 

 

 

 

4. 

Преобразование сюжетного текста в 

три задачи. 

№ 23-29 

1 Установка зависимости 

того, что на основе одного 

рассказа можно построить 

столько задач, сколько в нём 

имеется элементов 

отношения целого и частей. 

Типы линий. Чертёж прямых 

и кривых линий через две 
точки. 

5-6. 
Контрольная работа. 2 Выполнение входной контрольной работы. 

Анализ и коррекция. 

II. Поиск разности. (5 часов) 

 

 

 

7-8. 

ПУЗ. 
Поиск разности. 

№ 30-39 

2 1) Отношения «больше на…», 
«меньше на…». 

2) Сложение и вычитание 

чисел, использование 

соответствующих терминов. 

Отношения «больше на…», 

«меньше на…». 

3) Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

(с опорой на схемы). 

Проведение ППД для 

нахождения разности 

объёма воды в двух сосудах. 

Моделирование данной 

разности на чертеже. 

Выведение правила о 

нахождении разности. 

Нахождение разности 

величин в текстовых задачах. 
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9. 

Условия определения значения 

разности. 

№ 40-45 

1 Определение условия 

поиска разности. 

Выбор арифметического 

действия для нахождения 

величин на чертежах. 

 

10. 
Термины «сумма», «разность». 

№ 46-51 

1 Осознание нового смысла 

терминов «сумма», 
«разность». 
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    Сравнение сумм и 

разностей. 

Нахождение суммы 

удобным способом. 

 

 

 

11. 

Три вида задач на разностное 

отношение. Решение задач. 

№ 52-55 

1 Построение чертежа к 

рассказу. 

Повторение знаний, что из 

рассказа можно составить 

три задачи. 

Решение составленных 

задач. 

 

III. Сложение и вычитание с переходом через десяток. (9 часов) 

 

12. 

Возможность прибавлять и вычитать 

число по частям. 
№ 56-59 

1 1) Сложение и вычитание 

чисел, использование 

соответствующих терминов 

2) Решение текстовых задач 

арифметическим способом (с 

опорой на схемы). 

3) Единицы времени. Минута, 

секунда, час, месяц, год. 

4) Измерение величин по 

частям при помощи нескольких 

мерок. Составные именованные 

числа (значения величины 

относительно системы мерок). 

Табличная форма записи 

именованных чисел. Сложение 

и вычитание именованных 

чисел. 

Выполнение сложения и 

вычитания одного и того же 

числа разными способами. 
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13. 

Выбор удобного способа вычисления 

при переходе через десяток. 

Проверочная работа. 

№ 60-71 

1 Выбор и отработка 

удобного способа 

вычисления при переходе 

через десяток. 

Обозначение точек 

геометрических построений 

буквами. 

Проверить знания детей 

терминов «сумма» и 

«разность»; решать задачи на 

разностное сравнение 

величин. 

 
14. 

Термин «слагаемые». 

№ 72-77 

1 Знакомство с новым 

термином «слагаемые». 

Чтение ЧВ разными 

способами. 
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    Составление таблицы и 
запоминание случаев + 2, + 
3. 

 

 

 

 

 
15. 

Косвенная формулировка текста 

задач. Решение задач. 

№ 75, 78-83 

1 Поиск решения задач с 

косвенной формулировкой. 

Построение чертежей и 

решение задач с косвенной 

формулировкой. 

Составление таблицы и 

запоминание случаев + 4. 

Повторение знаний о 

прямой и отрезке. 
Называние отрезков. 

16. 
Единицы времени. Минута, секунда. 
№ 84-91 

1 Знакомство с понятием 

времени, с инструментом для 

его измерения -часами. 

Работа с моделью часов. 

Проведение опытов с целью 

знакомства с минутой, 

секундой и часом. 

Запоминание краткого 

обозначения данных единиц. 

Составление таблицы и 

запоминание случаев + 5, + 

6. 

Сложение и вычитание 
именованных чисел. 

17. 
Единицы времени. Час. 
№ 92-101 

1 

 

 

 

 
18. 

Единицы времени. Год, месяц, день. 

№ 102-109 

1 

 

19-20. 

Проверочная работа. 2 Проверка умения решать задачи на разностное сравнение 

величин, используя правило отношения части из целого. 

Анализ и коррекция. 

IV. Измерение несколькими мерками. (11 часов) 



 

 

 
 

 

 

 

 
21. 

ПУЗ. Измерение величины двумя 

мерками. 

№ 110-118 

1 1) Единицы длины. Миллиметр. 

 

2) Классы и разряды. 

 

3) Решение текстовых задач 

арифметическим способом (с 

опорой на схемы). 

 

4) Сложение чисел, 

использование 

соответствующих терминов. 

 

5) Таблица сложения. 

 

6) Вычитание чисел, 

использование 

соответствующих терминов. 

Выполнение ППД, в 

которой раскрывается новый 

способ измерения и 

отмеривания величин – 

использование двух мерок. 

Моделирование данного 

способа на чертеже и с 

помощью формулы. 

Составление таблицы и 
запоминание случаев + 7. 
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22. 

Измерение. Миллиметр. 

№ 119-126 

1 Использование нового 

способа измерения величины 

двумя мерками. 

Применение при измерении 

длины двух мерок, одна из 

которых – миллиметр. 

Составление таблицы и 
запоминание случаев + 8. 

 
 

23. 

Табличная форма записи результатов 

измерения. Работа с тремя мерками. 

№ 127-132 

1 Измерение величин тремя 

мерками, запись результата 

измерения в таблицу. 

Составление таблицы и 
запоминание случаев + 9. 

 

 

 

 
24. 

Сложение результатов измерения 

несколькими мерками. 

№ 133-139 

1 Проведение ППД, в которой 

конструируется способ 

сложения результатов 

измерения двух величин. 

Моделирование данного 

способа с помощью чертежа 

и формулы. 

Отработка способов 

сложения чисел в пределах 

20. 
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25. 

Вычитание результатов измерения 

несколькими мерками. 

№ 140-147 

1  Проведение ППД, в которой 

конструируется способ 

вычитания результатов 

измерения двух величин. 

Моделирование данного 

способа с помощью чертежа 

и формулы. 

Отработка способов 

сложения чисел в пределах 

20. 

 

 

 

26-27. 

Решение задач с составными 

именованными числами. 

Обозначение ломаной линии. 

№ 148-162 

2 Выполнение чертежа для 

выбора арифметического 

действия при решении задач 

с составными именованными 

числами. 

Составление таблицы и 
запоминание случаев – 9. 

 
28. 

Отработка + и – величин. Название 

компонентов при вычитании. 

№ 163-170 

1 Запоминание названия 

чисел при вычитании. 

Составление таблицы и 
запоминание случаев – 8. 

 
 

29. 

Рациональный способ работы с 

мерками. 

№ 171-177 

1 Выяснение факта, что 

измерение и построение 

величины нужно начинать с 

самой большой мерки. 
Повторение случаев – 8, 9. 

 

 
30-31. 

Проверочная работа. 2 Проверка умения измерять величину несколькими мерками, 

записывать результат измерения (построение величины по 

записи). 

Проверка умения складывать числа в пределах 20 с переходом 

через разряд. 
Анализ и коррекция. 



 

 

 
 

V. Позиционные системы счисления. (15 часов) 

 

 

 
32. 

Позиционные СС. Вводная задача. 

№ 178-185 

1 1) Задача воспроизведения 

величины в ситуации, когда 

счет можно вести только до 

определенного числа. 

 

2) Образование открытой 

системы дополнительных 

мерок. 

 

3) Системы счисления. 

Основание системы счисления 

как граница счета. 4) Табличная 

форма записи многозначного 

числа (разрядная таблица). 

Измерение величин в разных 

системах счисления. 

 

5) Позиционная форма записи 

многозначного числа. Число и 

цифра. Цифра 0. 

 

6) Представление 

многозначного числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

 

7) Изображение многозначных 

чисел на числовой прямой. 

Сравнение многозначных чисел 

в одной и разных системах 

счисления. 

Выявление условий для 

создания дополнительной 

мерки из основной. 

Чтение текста и работа с 

вопросами о разных 

системах счисления. 

Составление таблицы и 
запоминание случаев – 7. 
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33. 

Счет с помощью дополнительных 

мерок. 

№ 186-193 

1 Счёт предметов в разных 

СС, запись результата в 

таблицу с приписыванием 

основания в скобках. 

Построение величин по 

таблице в разных СС. 

Составление таблицы и 
запоминание случаев – 6. 

 

 

34. 

Три мерки. Обозначение замкнутой 

ломаной линии. 

№ 194-200 

1 Уяснение смысла, как 

строить величину тремя 

мерками. 

Повторение случаев 

вычитания чисел 6 и 7. 

Обозначение замкнутых 

линий. 

 
35-36. 

Контрольная работа. 2 Проведение итоговой 

контрольной работы за I 

четверть. 
Анализ и коррекция. 

 

37. 

Возможность образования большего 

числа дополнительных мерок. 
№ 201-209 

1 Построение величин с 

помощью разного 

количества мерок. 
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8) Десятичная система 

счисления (система с 

основанием десять) как частный 

случай позиционной системы 

счисления. 

9) Чтение многозначных чисел в 

десятичной системе счисления 

(в пределах 1000). 

Самостоятельное создание 

мерок. 

Составление таблицы и 
запоминание случаев – 5. 

 

 

 

 

 

38. 

Отсутствие цифры в разряде. 

Построение объекта по табличной 

записи. 

№ 210-217 

1 Создание алгоритма по 

построению величин в 

разных СС. 

Самостоятельное 

построение величин по 

алгоритму, в том числе с 

отсутствием цифры в 

разряде. 

Составление таблицы и 

запоминание случаев – 

4,3,2. 

 

 
39. 

Измерение и отмеривание с 

помощью системы мерок. 

№ 218-225 

1 Выполнение заданий по 

измерению и построению 

величин в разных СС. 

Повторение разных случаев 

вычитания чисел в пределах 

20. 

 

 

 

 
40. 

Позиционная форма записи числа. 

№ 226-232 

1 Сравнение записи чисел в 

таблице и без неё. 

Тренировка записи 

результата измерения без 

таблицы. 

Чтение чисел в разных СС. 

Заполнение таблицы 

Пифагора сложения и 

вычитания чисел в пределах 

20. 

41. 
Ноль в записи числа. 
№ 233-239 

1 Выяснение факта, что в 

записях без таблицы 



 

 

 
 

    используется «ноль» для 

обозначения 

неиспользованных мерок. 

 

 

 
42. 

Запись результатов измерения 

многозначным числом, используя 

цифру 0. 

№ 240-247 

1 Запись результатов 

измерения многозначным 

числом, используя цифру 0. 

Выполнение 

геометрического задания: 

точки, линии. 

 

43. 

Позиционная форма числа 

(закрепление). 
№ 248-254 

1 Тренировка в записи 

результатов измерения 

многозначным числом. 

 

 
44. 

Рациональный и нерациональный 

способы использования системы 

мерок. 

№ 256-259 

1 Выяснение факта, что 

измерение и построение 

величин правильней 

начинать с самой большой 

мерки. 

 
 

45. 

Какие цифры нужны для работы в 

некоторой системе счисления? 

№ 261-263 

1 Подведение к выводу, что 

для записи результата 

измерения в троичной СС 

нужны цифры 0, 1, 2; в 
четверичной – 0, 1, 2, 3 и т. д. 

 
46. 

Многоугольники. 

№ 255, 260, 264 

1 Обобщение понятия 

многоугольника. 

Работа с многоугольниками 
– стороны и вершины. 

VI. Числа в десятичной системе счисления. (29 час) 

 

47. 

ПУЗ. Числовая прямая при работе в 

разных СС. 
№ 265-277 

1 1) Классы и разряды в 

десятичной системе счисления. 

Выяснение факта, что 

удобней считать десятками. 

Выполнение счёта в ДСС. 

 



 

 

 
 

   2) Название, 

последовательность и запись 

чисел от 0 до 100. 

 

3) Название, 

последовательность и запись 

чисел от 0 до 1000. 

 

4) Отношения «равно», 

«больше», «меньше» для чисел, 

их запись с помощью знаков =, 

<, >. 

 

5) Письменные случаи 

сложения и вычитания 

многозначных чисел в пределах 

1000. Сложение и вычитание 

разрядных единиц. 

 

6) Название, 

последовательность и запись 

чисел от 0 до 10000. 

 

7) Решение текстовых задач 

арифметическим способом (с 

опорой на схемы). 

 

8) Определение порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях. 

Запись чисел в разных СС с 

помощью числовой прямой. 

 

 

 

 

48. 

Периметр прямоугольника. 

№ 278, 290, 295 

1 Определение вида 

прямоугольников: 

четырёхугольник и 

шестиугольник. 

Сравнение многоугольников 

по площади и длине границ. 

Сообщение того, что длину 

границ называют 

периметром многоугольника. 

 

 

 

 
49-50. 

Названия мерок (разрядов) в ДСС. 

№ 279-289, № 291-297 

2 Выяснение факта, что для 

названия мерок (разрядов) 

существуют специальные 

слова – единицы, десятки, 

сотни, тысячи. 

Тренировка в записи чисел 

с помощью названий 

разрядов. 
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51. 

Действия с многозначными числами 

на ЧП. 
№ 298-305, № 306-309 

1 Работа на числовой прямой: 

сложение, вычитание, 

нанесение чисел, сравнение. 

 

 

 
52. 

Разрядные слагаемые МЧ. 

Возможность определения числа по 

двум заданным в равенстве числам. 

№ 310-315, № 316-318 

1 Выяснение того, как 

получить всё число мерок – 

сумма разрядных слагаемых. 

Тренировка в записи чисел 

в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Подбор числа по двум 

заданным числам. 

53. 
Введение формы уравнения. 
№ 319-322 

1 Сообщение того, что 

равенство, в котором нужно 
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   9) Нахождение значений 

числовых выражений со 

скобками и без них. 

 

10) Единицы длины. Километр. 

найти неизвестное число 

называется уравнением. 

Знакомство с алгоритмом 

решения уравнения. 

Тренировка в выделении в 

уравнении целого и части. 

 

 

 

 

 
54. 

Названия круглых десятков. 

Построение уравнений на основе 

записи вычитания. 

№ 323-331 

1 Сообщение того, что в ДСС 

двузначные числа 

называются одним словом 

«дцать». 

Запоминание названий 

круглых десятков. 

Чтение, запись и сравнение 

круглых десятков. 

Перестроение равенства в 

три уравнения. 

 
 

55 

Названия двузначных чисел. 
Построение уравнений на основе 

записи сложения. 

№ 332-340 

1 Знакомство с алгоритмом 

чтения двузначных чисел. 

Тренировка в чтении ДЧ. 

Перестроение равенства в 

три уравнения. 

 

56. 
Чтение и сравнение ДЧ. 

№ 341-346 

1 Чтение, запись, сравнение 

ДЧ. 
Решение уравнений. 

 

57-58. 

Проверочная работа. 2 Проверка умения читать и 
записывать МЧ, выполнять 

различные действия с ними. 

 

 
59. 

Названия круглых ТЧ. Задачи, 

решаемые двумя действиями. 

№ 354-360 

1 Запись круглых 

трёхзначных чисел (сотен); 

Воспроизведение чисел. 

Знакомство с задачами, 

решаемыми двумя 

действиями. 



 

 

 
 

 

 
 

60. 

Чтение ТЧ. Решение задач. 

№ 361-368 

1  Разбивка ТЧ на разрядные 

слагаемые для правильного 

прочтения чисел. 

Определение порядка 

выполнения действий при 

решении задач. 
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61. 

Сравнение ТЧ. Решение уравнений. 

№ 369-376 

1 Различение на слух 

двузначных и трёхзначных 

чисел. 

Сравнение многозначных 

чисел. 

 
 

62. 

Действия с ТЧ вида 400-1, 499+1. 

№ 377-384 

1 Запись следующего и 

предыдущего чисел. 

Тренировка в + и – числа 1. 

Составление и решение 
уравнений. 

 
 

63. 

Чтение и сравнение ТЧ. Решение 

задач. 

№ 385-389 

1 Выделение способов 

сравнения многозначных 

чисел. 

Тренировка в сравнении 

МЧ. 

 
64-65. 

Сложение и вычитание разрядных 

единиц ТЧ. 

№ 390-408 

2 Разложение чисел на сумму 

разрядных слагаемых. 

Сложение и вычитание 
разрядных единиц ТЧ. 

 
66-67. 

Контрольная работа. 2 Выполнение итоговой 

контрольной работы за II 

полугодие. 
Анализ и коррекция. 

 

68. 
Чтение ЧЧ. 

Часть 2. 
№ 1-4 

1 Чтение четырёхзначных 

чисел. 
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    Запись ЧЧ в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Решение сказочных 

уравнений. 

 

 

 

69. 

Сюжеты с одним вопросом, 

требующие выполнения двух 

действий. 

№ 5-10 

1 Сложение и вычитание 

разрядных слагаемых, когда 

они объединены в одно 

число. 

Решение задач в два 

действия; определение 

вспомогательного числа. 

 

 
70. 

Поиск вспомогательного вопроса в 

задаче. 

№ 11-21 

1 Решение задач в два 

действия. 

Выделение 

вспомогательного вопроса на 

чертеже с помощью 
«окошечка». 

 
 

71. 

Луч. 

№ 22, 26 

1 Знакомство с новой 

геометрической фигурой – 

лучом. 

Построение луча, 

определение его начала. 

 

 

72. 

Запись выражений, содержащих два 

действия. 

№ 23-25 

1 Вычисление длины отрезка, 

записывая решение 

выражением с двумя 

действиями. 

Введение новой формы 

записи двух действий с 

помощью скобок. 

73. 
Километр. 
№ 27-31 

1 Введение термина 
«расстояние». 



 

 

 
 

    Знакомство с новой 

единицей измерения длины – 

километром. 

Решение задач с новой 

единицей длины. 

 

 
74-75. 

Проверочная работа. 2 Проверка знания МЧ и умения решать задачи, уравнения, 

находить значения ЧВ с МЧ. 

Анализ и коррекция. 

VII. Сложение и вычитание многозначных чисел. (33 часa) 

 

 

 

 
76. 

Введение приема сложения и 

вычитания столбиком. 

№ 32-37 

1 1) Принцип поразрядного 

сложения и вычитания чисел. 

Табличная и позиционная («в 

столбик») формы записи 

сложения и вычитания чисел. 

 
2) Сложение и вычитание 

круглых десятков, сотен, тысяч. 

 
3) Сложение и вычитание чисел 

без перехода через разряд. 

 
4) Сложение и вычитание чисел 

с переходом через разряд. 

Определение количества цифр 

(разрядов) в сумме и разности. 

Моделирование способов 

сложения и вычитания с 

помощью разрядной 

таблицы. 

Тренировка сложения и 

вычитания МЧ в столбик без 

перехода через разряд. 

Упрощение записи 

числовых выражений со 

скобками. 
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77. 

Сложение и вычитание круглых 

десятков, сотен, тысяч. 

№ 38-42 

1 Выяснение способов 

сложения и вычитания 

круглых чисел. 

Тренировка в выполнении 

данных действий. 

Изображение лучей через 

заданные точки. 

 
 

78. 

Запись решения составной задачи 

одним выражением. 

№ 43 - 45 

1 Моделирование решения 

составной задачи одним 

числовым выражением. 

Решение составных задач 

разными способами. 
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79. 

Сложение и вычитание в случаях 

вида 652±300, 445±30, 165±3. 

№ 46-49 

1 5) Приемы устного сложения и 

вычитания с переходом через 

разряд в пределах 100. 

 

6) Распознавание и 

изображение геометрических 

фигур: точка, прямая, отрезок, 

угол. 

 

7) Решение текстовых задач 

арифметическим способом (с 

опорой на схемы). 

Определение искомого 

числа – часть или целое, 

определение способа 

решения. 

Формулировка вывода – 

если действие производится 

в одном разряде, то 

вычисления можно 
выполнять без таблицы. 

 

 

 

 

80. 

Сложение с переходом через разряд. 

№ 50-58, №59-64 

1 Моделирование способа 

сложения многозначных 

чисел с переходом через 

разряд. 

Уяснение факта, что 

складывать удобней с 

разряда единиц. 

Отработка сложения 

многозначных чисел. 

 
81. 

Сложение в случаях нескольких 

переходов через разряд. 

№ 65-67 

1 Моделирование способа 

сложения многозначных 

чисел в случаях нескольких 

переходов через разряд. 

 

 
82. 

Порядок выполнения действий в 

выражениях без скобок и со 

скобками. 

№ 68-70 

1 Закрепление факта 

выполнение порядка 

действий в числовом 

выражении. 

Запись решения числовых 

выражений по действиям. 

83. 
Сложение МЧ. 
№ 71-75 

1 Отработка способов 

сложения. 

 

84. 

Возможность трех действий при 

решении задач. 
№ 76 

1 Моделирование и решение 

задач в три действия. 



 

 

 
 

 

 

 
85. 

Устное сложение в случаях вида 23 + 
7, 230 + 70. 

№ 77-82 

1  Сложение в случае 

получения в результате 

круглого числа. 

Определение сумм устных и 

письменных вычислений. 

Отработка способов 

сложения многозначных 
чисел. 

 

 

86-87. 
Проверочная работа. 2 Проверка умения устных 

приёмов вычисления с МЧ. 

Анализ и коррекция. 

 
88. 

Вычитание МЧ в случаях перехода 

через разряд. 

№ 83-88 

1 Моделирование способов 

вычитания многозначных 

чисел с переходом через 

разряд по рисунку и таблице. 

 
89. 

Вычитание в простых случаях 

перехода через разряд. 

№ 89-94 

1 Отработка способов 

вычитания многозначных 

чисел с переходом через 

разряд. 

 
 

90. 

Вычитание в случаях с 

взаимосвязанными переходами через 

разряд. 

№ 95-98 

1 Отработка способов 

вычитания многозначных 

чисел с несколькими 

переходами через разряд. 

 
 

91. 

Сравнение задач в одно и в два 

действия. 

№ 99-100 

1 Соотнесение чертежей и 

решений задач в одно и в два 

действия. 

Решение задач с 

письменным пояснением. 

 
92. 

Устное вычитание в случаях вида 
160-8, 60-8. 

№ 101-105 

1 Введение стрелки над 

уменьшаемым для показа 

уменьшения предыдущего 

разряда при вычитании 



 

 

 
 

    многозначных чисел в 

строчку. 

Отработка способов 

вычитания. 

 

 

 

 

93. 

Сравнение задач с разностным 

отношением. 

№ 107-110 

1 Соотнесение чертежей и 

решения задач разных видов. 

Формирование умения 

решать задачи с письменным 

пояснением. 

Введение сокращённой 

записи при решении 

числовых выражений – 

подпись под действием. 

 

94. 
Как читать текст задачи. 

№ 112-114 

1 Уяснение факта – задача 

должна быть прочитана до 

конца. 

 
95. 

Решение готовых задач, решаемых 

двумя действиями. 

№ 115-117 

1 Моделирование и решение 

задач двумя способами – по 

действиям и одним 

числовым выражением. 

 
 

96. 

Письменное вычитание в случаях 

вида 800 – 568. 

№ 119-125 

1 Постановка вопроса урока о 

вычитании многозначного 

числа из круглого числа. 

Моделирование данного 

способа вычисления. 

 

 
97. 

Закрепление пройденного. 

№ 126-130 

1 Отработка навыков 

вычитания многозначных 

чисел – столбиком и в 

строчку. 

Выполнение чертежей и 

решение задач с пояснением. 



 

 

 
 

    Решение числовых 

выражений, подписывая 

результат первого действия. 

 

 

 
98. 

Приемы устных вычислений в 

случаях вида 65+7. 

№131-136, №137-142 

1 Моделирование способов 

прибавления однозначного 

числа к двузначному. 

Выбор удобного способа 

сложения. 
Отработка данного навыка. 

 

 
99. 

Приемы вычитания в случаях вида 

67- 9. 

№ 143-149 

1 Моделирование способов 

вычитания однозначного 

числа из двузначного. 

Выбор удобного способа 

вычитания. 
Отработка данного навыка. 

 
100. 

Решение задач двумя способами. 

№ 150-154 

1 Отработка навыка решения 

задач в несколько действий с 

пояснением и полным 

ответом. 

 

 

101. 

Угол. Элементы угла. Обозначение 

угла. 

№ 106, 111, 118, 155, 161, 168 

1 Знакомство с новой 

геометрической фигурой – 

углом. 

Выделение элементов угла. 

Введение обозначений угла. 

Построение углов, их 
обозначение. 

 
102. 

Сложение и вычитание вида 67±8. 

№ 156-160 

1 Отработка навыков 

сложения и вычитания 

двузначного и однозначного 

чисел. 

 

103. 

Решение задач двумя способами. 

№ 162-167, №169-173 

1 Анализ чертежа с целью 

поиска двух способов 

решения задачи. 



 

 

 
 

    Решение задач с 

пояснением. 

 

 
104. 

Сравнение углов. 

№ 174, 175, 181 

1 Постановка задачи 

сравнения углов. 

Сравнение углов разными 

способами. 

 
105-106. 

Повторение пройденного материала.. 

№ 195-232 

2 Решение задач, уравнений. 

Нахождение периметра 

многоугольников. 
Построение углов. 

107-108. 
Контрольная работа. 2 Проведение итоговой контрольной работы за III четверть. 

Анализ и коррекция. 

VIII. 
Измерение и отмеривание величин с помощью промежуточной мерки. 

Умножение чисел. Деление чисел. (18 часoв) 

 

 

 
109-110. 

Использование промежуточной 

мерки. 

№ 235-237, №238-244, №245-251 

2 1) Измерение величин с 

помощью промежуточной 

мерки. 

 

2) Моделирование действий 

отмеривания и измерения 

величины с помощью 

промежуточной мерки на 

числовой прямой. 

 

3) Умножение и деление чисел. 

 

4) Таблица умножения на 2 и 3. 

 

5) Умножение чисел на 1. 

 

6) Деление числа на 1 и на себя. 

Постановка задачи 

использования 

промежуточной мерки. 

Воспроизведение решения 

данной задачи на чертеже. 

Отмеривание и измерение 

величин. 
Освоение схемы. 
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111-112. 

Умножение чисел. 

№ 252-256. №257-262, №263-268 

2 Уяснение смысла действия 

умножения с помощью 

числовой прямой. 

Запись и чтение 

произведений. 

Определение числа 

основных мерок. 

Построение схемы и объекта 

по заданному выражению. 

113. 
Таблица умножения числа 2. 
№ 269-274 

1 Составление таблицы 

умножения числа 2. 
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    Закономерности данной 

таблицы. 

Тренировка в запоминании 

таблицы. 

 

 
 

114. 

Названия компонентов умножения. 

№ 277-283 

1 Сообщение и запоминание 

компонентов действия 

умножения. 

Повторение таблицы 

умножения числа 2. 

 
 

115. 

Сопоставление действий сложения и 

умножения. 

№ 279-280, №284-291 

Арифметический диктант. 

1 Поиск различия суммы и 

произведения одних и тех же 

чисел на числовой прямой. 

Повторение таблицы 

умножения числа 2. 

 

 
116. 

Умножение числа 3. 

№ 294 – 299 

301-307 

1 Составление таблицы 

умножения числа 3. 

Закономерности данной 

таблицы. 

Тренировка в запоминании 

таблицы. 

 

 
117. 

Многоугольники. Квадрат. 

Прямоугольник. 

№ 275-276, №292-293, 300 

Арифметический диктант. 

1 Построение прямоугольника 

и квадрата. 

Выделение отличительных 

признаков данных фигур. 

Нахождение периметра 

многоугольника. 

 

 
118. 

Деление чисел. 

№ 308-313, №314-320 

1 Постановка и решение 

задачи деления чисел. 

Деление чисел с помощью 

числовой прямой. 

Запись своих действий 

числовым выражением и на 

схеме. 



 

 

 
 

 

 
119. 

Дифференциация действий 

умножения и деления. 

№ 322-327 

1  Решение практических задач 

на нахождение числа 

основных мерок 

(произведения) и 

промежуточных (второго 

множителя). 

 

 
 

120. 

Связь умножения с делением. 

№ 330-336 

1 Определение по числовой 

прямой действия с числами – 

умножение или деление. 

Определение связи между 

умножением и делением. 

 
 

121. 

Деление на 2 и 3. 

№ 338-342, №354-357 

1 Составление таблицы 

деления на 2, 3. 

Тренировка в запоминании 

таблицы. 

 

122-123. 

Итоговая контрольная работа. 2 Проверка знаний и умений 

учащихся за 2 класс. 
Анализ и коррекция. 

 
 

124. 

Умножение, когда множитель равен 

1. 

№ 358-365 

1 Решение практической 

задачи, когда любое число 

нужно умножить на 1. 

Уяснение факта а×1=а, 
1×а=а. 

 
125. 

Деление при участии числа 1. 

№ 366-370 

1 Решение практической 

задачи, когда любое число 

нужно разделить на 1. 
Уяснение факта а:1=а. 

 
126. 

Многоугольник. Треугольник. 

№ 321, 328, 329, 337, 343, 344, 351 

1 Построение треугольников. 

Знакомство с разными 

видами треугольников – 

прямоугольный, 
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    тупоугольный, 

остроугольный. 

 

IX. 
Повторение пройденного материала. (10 часов) 

127-130 
Проверь свои знания и умения. 
№ 371-380, №381-394 

 Выполнение упражнений на повторение и проверку знаний и 

умений из учебника. 

 

Работа в печатной тетради. 

 
Выполнение тестовых работ. h
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p
s:

//
u

ch
i.

ru
/m

 

 

 
131-136 

Решение задач, уравнений, числовых 

выражений. 

 

ai
n

 

h
t 

a 

Итого – 136 ч. 

Резерв – 0 ч. 

 

 

Тематическое планирование 

3 класс 

 
 

№ 

п/п 

 

Тема урока. 

Упражнения учебника. 

 

Кол-во 

часов. 

 
Элементы содержания 

 

Характеристика 

деятельности учащихся 

 

I. Повторение пройденного во 2 классе. (6 часов) 

 
 

1. 

Часть 1. Сложение и вычитание. 

№ 1-6 

1 Повторение: 

1) величины, с которыми 

работали во 2 классе; 

2) числовое значение величины 

можно получить не только с 

помощью ручного измерения, 

но и путём действий с числами, 

т.е. выполняя вычисления; 

3) известны 4 действия с 

числами; 

Сложение и вычитание 

чисел до 1.000. 

Выбор способа сложения и 

вычитания. 
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2. 

Связь сложения и вычитания. 

№ 7-12 

1 Проверка действия 

сложения вычитанием, и 

наоборот. 

 

3. 
Уравнения. 

№ 13-18 

1 Решение уравнений, 

используя правило 

нахождения целого и частей. 
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   4) действие сложения связано с 

действием вычитания, а 

действие умножения с 

действием деления. 

Правила оформления 

уравнений. 

 

 

 
4. 

Измерение с помощью 

промежуточной мерки. 

№ 19-26 

1 Правила создания 

промежуточной мерки. 

Запись количества основных 

и промежуточных мерок с 

помощью стрелочной схемы 
и числового выражения. 
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5. 

Связь умножения и деления. 

№ 27-34 

1 Повторение таблиц 

умножения и деления чисел 

2 и3. 

Выделение связи действий 

умножения и деления для 

быстрого вычисления. 

 

6-7. 

Входная контрольная работа. 

Анализ и коррекция. 

2 Выполнение входной контрольной работы. 

Сопоставление оценки учащегося и учителя. 

Фиксация проблемных мест. 

II. Тема 2. Умножение и деление чисел. (27часов) 

 

 

 

 
8. 

ПСУ. Вводная задача. 

№ 35-39 

1 1) Переместительное свойство 

умножения. 

 

2) Умножение суммы и 

разности на число. 

 

3) Умножение и деление на 10. 

 

4) Таблица умножения. 

 

5) Умножение числа на 

произведение. 6) Умножение и 

деление на разрядные единицы. 

Постановка задачи на 

нахождение способа быстро 

находить произведение 

любых однозначных чисел. 

Конструирование 

переместительного свойства 

умножения. 

Запись переместительного 

свойства умножения в общем 

виде. 

 

 
9. 

Использование переместительного 

свойства умножения для вычислений. 

№ 40-45 

1 Применение 

переместительного свойства 

умножения в 

математических выражениях. 
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   7) Деление суммы или разности 

на число. 

 

8) Деление числа на 

произведение. 

 

9) Вычисления с помощью 

свойств умножения и деления. 

 

10) Умножение и деление 

двузначного числа на 

однозначное. 

 

11) Деление с остатком. 

 

12) Решение уравнений 

следующих видов 

a  x  b, x  a  b, a:x=b, x : a 

= b. 

Отработка действий, 

сводящих к применению 

переместительного свойства 

сложения и умножения. 

Понимание детьми, где и 

когда нужно применить это 

свойство. 

 

 

 

10. 

Переместительное свойство как 

свойство умножения и сложения. 

Прямые. Проверочная работа. 

№ 46-52 

1 Отработка действий, 

сводящих к применению 

переместительного свойства 

сложения и умножения. 

Понимание детьми, где и 

когда нужно применить это 

свойство. 
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11. 

Вводная задача. Умножение числа на 

сумму чисел. 

№ 53-62 

1 Отработка действий, 

сводящихся к применению 

распределительного свойства 

умножения относительно 

сложения. 

Запись предварительного 

свойства умножения 

относительно сложения. 

 

 

12. 

Обобщение способов умножения 

числа на сумму чисел. 

№ 63-68 

1 Применение 

распределительного свойства 

умножения в 

математических выражениях. 

Понимание детьми, где и 

когда нужно применить это 

свойство. 

 

13. 

ТУ числа 4. Применение правила 

умножения числа на сумму. 
№ 69-77 

1 Конструирование таблицы 

умножения с помощью 

распределительного свойства 
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    умножения относительно 

сложения. 

Совершенствование навыка 

применения свойств 

умножения. 

 

 

 

 
14. 

Умножение и деление на 4. Отрезки. 

№ 78-87 

1 Конструирование таблицы 

деления с помощью таблицы 

умножения. 

Совершенствование навыка 

применения свойств 

умножения. 

Построение отрезков 

заданной длины. 

 

 

 
15. 

Решение задач. Проверочная работа. 1 Построение чертежей к 

условию задачи. 

Выбор действия решения 

задачи относительно 

соотношений части-целого. 

Проверить умение 

применения свойств 

умножения. 

 

 
16. 

Деление с остатком. 

Вводная задача. 

№ 88-102 

1 Выполнение деления с 

остатком с помощью 

числовой прямой. 

Запись результата деления с 

помощью графической и 

знаковой модели. 

 
17. 

Рациональное и нерациональное 

использование промежуточной 

мерки. Умножение на 5. Ломаная. 
№ 103-109 

1 Выполнение проверки для 

определения рациональности 

использования 

промежуточной мерки. 



 

 

 
 

    Конструирование таблиц 

умножения и деления числа 

5. 

Построение ломаной линии 

с разным количеством 

звеньев и заданным 

размером. 

 

 

 

 
18. 

Каким может быть остаток при 

делении. Луч. Проверочная работа. 

№ 110-117 

1 Уяснение детьми размера 

остатка по отношению к 

делителю. 

Построение геометрической 

фигуры – луч. 

Проверка умения делить с 

остатком с помощью 

числовой прямой. 

 
 

19. 

Величина остатка при делении на 2, 
3, 4, 5. 

№ 118-125 

1 Определение величины 

остатка при делении на 2, 3, 

4, 5. 

Введение понятия четные и 

нечетные числа. 

 

 
20. 

Составление примеров на деление с 

остатком. Углы. 

№ 126-132 

1 Отработка способов 

деления с остатком без 

числовой прямой. 

Распознавание углов – 

острый, тупой, прямой. 

 

 

21. 

Решение задач. Проверочная работа. 1 Построение чертежей к 

условию задачи. 

Выбор действия решения 

задачи относительно 

соотношений части-целого. 

Проверить умение делить с 

остатком. 



 

 

 
 

      

 

22. 

Образование вспомогательных мерок 

в разных системах счисления. 
№ 133-139 

1 Получение способа 

умножения и деления на 

разрядную единицу. 

 

 

 

 

 
23. 

Умножение и деление чисел на 

основание системы счисления. 

№ 140-144 

1 Конструирование способа 

умножения и деления чисел 

на 10 в общем виде. 

Установка факта, что при 

умножении основания 

системы счисления на МЧ 

достаточно приписать к 

данному числу цифру 0, и 

наоборот, при делении МЧ 

на основание системы 

счисления достаточно 
зачеркнуть цифру 0. 

24. 
Умножение и деление на 10. 
№ 145-157 

1 Отработка способа деления 

и умножения числа на 10. 

 

 

25. 

Решение задач. Проверочная работа. 1 Построение чертежей к 

условию задачи. 

Выбор действия решения 

задачи относительно 

соотношений части-целого. 

Проверить умение 
умножать и делить на 10. 

 
26. 

Вводная задача. Соотношение 

единиц длины. 

№ 158-164 

1 Вычисление длины отрезков 

с помощью стрелочных схем. 

Соотношение единиц 

длины. 

27. 
Преобразование единиц длины. 
№ 165-172 

1 Определение способов 

перехода мелкой единицы 



 

 

 
 

    измерения в крупную, и 

наоборот. 

 

 

 
28. 

Преобразование единиц длины с 

целью выполнения сложения и 

вычитания. 

№ 173-180 

1 Конструирование способов 

сложения и вычитания 

составных именованных 

чисел путем сведения к 

одной мерке. 

 
 

29-30. 

Контрольная работа. Анализ и 

коррекция. 

2 Выполнение итоговой 

контрольной работы за 1 

четверть. Сопоставление 

оценки учащегося и учителя. 

Фиксация проблемных мест. 

 
 

31. 

Вводная задача. Умножение числа на 

разность 

№ 181-188 

1 Рассматривание два 

результата измерения одной 

и той же величины, с 

помощью двух различных 

выражений. 

 

 
32. 

Выбор удобного способа 

вычисления. 

№ 189-197 

1 Конструирование правила 

умножения числа на 

разность. 

Запись распределительного 

свойства умножения 

относительно вычитания. 

 

 

 
33. 

Использование правила умножения 

числа на разность для освоения 

таблицы умножения числа 9. 

№ 198-206 

1 Конструирование 

табличного случая 

умножения на 9 с помощью 

распределительного 

свойства. 

Отработка действий, 

сводящихся к применению 

распределительного свойства 



 

 

 
 

    умножения относительно 

вычитания. 

 

 
34. 

Умножение числа 9, деление на 9. 

№ 207-213 

1 Исследование таблицы 

умножения на 9. 

Конструирование табличного 

случая деления  на 9. 

III. Целое, состоящее из равных частей. (10 часов) 

 
 

35. 

Моделирование целого, состоящего 

из равных частей. ТУ числа 6. 

№ 221-225 

1 Сравнение и соотнесение 

чертежей со схемами. Освоение 

таблицы умножения на 6. 

Построение схем и чертежей 

для целого, состоящего из 

равных и разных частей. 

Конструирование таблицы 

умножения числа 6. 
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36. 

Поиск значения целого, состоящего 

из равных частей. 

№ 226-233 

1 Открытие способа нахождения 

целого двумя способами. 

Отработка табличных случаев 

умножения числа 6. Повторение 

приемов письменного 

сложения. 

Выяснение факта, что 

значение целого состоящего 

из равных частей, можно 

вычислить двумя способами 

– умножением и сложением. 

 
 

37. 

Замещение одних форм моделей 

другими. 

№ 234-240 

1 Замещение одних форм 

моделей другими. Нахождение 

периметра многоугольника 

двумя способами умножением и 

сложением. 

Вычисление периметра 

геометрических фигур двумя 

способами. 

 
 

38. 

Построение моделей к текстовым 

задачам. Смежные углы. 

Вертикальные углы. 

№ 241-246 

1 Построение моделей к 

текстовым задачам. Освоение 

случаев деления на 6. 

Знакомство с понятием 

смежных и вертикальных углов. 

Построение чертежей и схем 

к текстовым задачам. 

Знакомство со смежными и 

вертикальными углами. 

 
39. 

Вычисление значения целого, 

состоящего из нескольких равных 

частей и одной отличительной от них 

части (а×5+е). 

1 Анализ моделей и составление 

выражений для нахождения 

целого, состоящего из 

Конструирование способа 

нахождения целого вида 

(а×5+е). 
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 № 247-253  нескольких равных и одной 

отличной от них части. 

  

 

 

 
40-41. 

Целое вида (а×3)+(в×4). ТУ числа 7. 

№ 254-261 

2 Вывод и освоение «новых» 

случаев умножения числа 7. 

Конструирование способа 

нахождения целого вида 

(а×3)+(в×4). 

Конструирование 

табличного случая 

умножения и деления числа 

7. 

 
 

42-43. 

Вычисление значения целого при 

использовании правила умножения 

числа на сумму. 

№ 262-269 

2 Применение правила 

умножения числа на сумму для 

нахождения целого двумя 

способами. Освоение таблицы 

умножения числа 7. 

Конструирование способа 

вычисления значения целого 

при использовании правила 

умножения числа на сумму. 

 
 

44. 

Решение задач. Проверочная работа. 1 Построение чертежей к условию задачи. 

Выбор действия решения задачи на нахождение целого, 

состоящего из равных частей. 

Проверить умение находить целое, состоящее из равных 

частей, разными способами. 

IV. Вычисление количества равных частей в целом и значения равных частей. (8 часов) 

 

 

45. 

Вычисление количества равных 

частей в целом. 

№ 270-277, №278-282 

1 Анализ текстовых задач. 

Соотнесение текста с чертежом 

и схемой. Выяснение, что число 

равных частей находят 

делением. Освоение 

конкретных случаев деления на 
7. 

Формулировка вывода о 

нахождении числа равных 

частей действием делением. 

Построение схем и 

чертежей. 

 

 
46. 

Деление на равные части. ТУ числа 

8. 

№ 283-289 

1 Открытие способа деления на 

равные части. Выделение и 

освоение «новых» случаев 

умножения числа 8. 

Конструирование способа 

нахождения количества 

частей с остатком, используя 

стрелочную схему. 

 



 

 

 
 

    Конструирование таблиц 

умножения и деления числа 

8. 

 

 
 

47. 

Сопоставление трех видов задач с 

целым, состоящим из равных частей. 

№ 290-297 

1 Сопоставление трёх видов 

задач. Соотнесение схемы с 

чертежами. Освоение 

конкретных случаев табличного 
умножения и деления. 

Моделирование трех видов 

задач с помощью схем и 

чертежей. 

Решение задач. 
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48. 

Дифференциация задач, решаемых 

умножением и делением. 
№ 298-303 

1 1) Решение задач, различение 

ситуаций, в которых нужно 

использовать умножение или 

деление. 

2) Отработка случаев деления 

на 8. 

 

3) Подведение итогов 

рассмотрения трех видов задач 

в ситуациях целого, состоящего 

из равных частей. 

Моделирование задач с 

помощью схем и чертежей. 

Решение задач. 

 
49. 

Сопоставление ситуаций, в которых 

целое состоит из равных и неравных 

частей. 
№ 304-309 

1 Моделирование задач, в 

которых целое состоит из 

равных и неравных частей. 

Решение задач. 

 
 

50. 

Обобщение способов поиска 

значения целого, части, количества 

равных частей. 

№ 310-315 

1 Моделирование задач на 

нахождение значения целого, 

части, количества равных 

частей. 
Решение задач. 

 

 

 

51-52. 

Решение задач. Проверочная работа. 2 Выполнение текстовой 

проверочной работы. 

Различение в равенстве 

(содержащем умножение и 

деление) места произведения и 

множителей. 

Построение схем чертежей к 

условию задачи. 

Выбор действия решения 

задачи на нахождение 

значения целого, части, 

количества равных частей. 

Проверка умение находить 

значения целого, части, 
количества равных частей. 

V. Уравнения с действиями умножения и деления. (7 часов) 

53. 
Построение уравнений на основе 

схемы умножения. 

1 Выбор схемы с неизвестным 

множителем, сравнение 

Составление уравнений с 

помощью стрелочной схемы. 
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 № 316-325  решения составленных 

уравнений. Соотнесение текста 

задачи с чертежами. Сравнение 

двух способов решения задачи. 

  

 
 

54. 

Решение уравнений с неизвестным 

произведением и неизвестным 

множителем. 

№ 326-340 

1 Решение уравнений, 

содержащих действие 

умножения. Соотнесение текста 

задачи с чертежами. Сравнение 
двух способов решения задачи. 

Поиск способа решения 

уравнений с неизвестным 

произведением. 

Формулировка вывода. 
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55-56. 

Контрольная работа за 1 полугодие. 

Анализ и коррекция. 

2  Выполнение итоговой 

контрольной работы за 1 

полугодие. Сопоставление 

оценки учащегося и учителя. 

Фиксация проблемных мест. 

 
57. 

Построение уравнений на основе 

формулы умножения. Периметр 

прямоугольника. 
№ 341-347 

1 Применение знаний на 

практике. 

Тренировка в составлении 

уравнений на основе 

формулы умножения. 
Решение уравнений. 

 

 

 
58. 

Построение уравнений на основе 

формулы деления. Прием 

внетабличного умножения. 

№ 348-364 

1 Преобразование формулы 

деления в три уравнения. 

Освоение внетабличного 

умножения. 

Тренировка в построении 

уравнений на основе 

формулы деления. 

Решение уравнений. 

Конструирование способа 

внетабличного умножения 

путем разбиения числа на 
удобные слагаемые.. 

 

 
59. 

Сопоставление уравнений, 

построенных на действиях разных 

ступеней. 

№ 365-371 

1 Сопоставление уравнений, 

построенных на 

арифметических действиях 

разных ступеней. Отработка 

приемов внетабличного 

умножения. 

Решение уравнений, 

построенных на действиях 

разных ступеней. 
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VI. Деление суммы на число. Доли. (7 часов) 

 

 

 
60. 

ПУЗ. Название компонентов деления. 

№ 372-378 

1 Открытие способа деления 

суммы на число. Сложение и 

вычитание двузначных чисел. 

Знакомство с компонентами 

действия деления. 

Выполнение ППД для 

выяснения удобного способа 

измерения и записи. 

Конструирование способа 

работы со свойством деление 

суммы на число. 

Повторение названия 

компонентов при делении. 
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61. 
Прием внетабличного деления. 

№ 379-383 

1 Рассмотрение приемов 

внетабличного деления. 
Освоение способа работы со 

свойством деление суммы на 

число. 

 

 
62. 

Принцип называния долей величины. 

Определение доли одной величины 

от другой. 

№ 384-398 

1 Рассмотрение задач - 

нахождение величины по ее 

доле. 

 

Решение задач после 

вычерчивания чертежа. 

 

Отработка приемов 

внетабличного умножении и 

деления. 

Уяснение факта, что равные 

части могут называться 

долями. 

Уяснение факта того, что 

названия долей происходит 

от количества равных частей. 

 

 

 

 
63. 

Определение величины по ее доле. 

Периметр квадрата. 

№ 399-406 

1 Введение специальных 

названий для «маленьких» 

долей-половина, треть, 

четверть. 

Решение задач на 

нахождение величины по её 

доле. 

Решение задач на 

нахождение периметра 

квадрата. 

 

64. 
Понятие доли в текстовых задачах. 

№ 407-413 

1 Решение трех вариантов 

задач, связанных с понятием 

доли, с помощью чертежа. 
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65. 

Деление на двузначное число. 

№ 414-420 

1  Поиск способа деления на 

двузначное число. 

Овладение способом 

деления на двузначное 

число. 

 

 
66. 

Решение задач. Проверочная работа. 1 Построение схем и чертежей к условию задачи. 
Выбор действия решения задачи, связанной с понятием доли. 

Проверить умение делить на двузначное число путем 

подбора. 

VII. Анализ отношений, содержащихся в текстовых задачах. (6 часов) 

 
67. 

Сведение схемы умножения к схеме 

измерения. 

№ 421-425 

1 Соотнесение чертежей и схемы. 

Отработка приемов 

внетабличного деления 

Постановка задачи на 

нахождение "новых" 

отношений между 

величинами. 
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68. 

Освоение новых схем целого, 

состоящего из равных и неравных 

частей. 

№ 426-431 

1 Освоение новых схем 

умножения - деления, сложения 

- вычитания. Упражнение в 

вычитании двузначных чисел. 

Моделирование отношения 

"целого, состоящего из 

равных частей" с помощью 

чертежа, схемы и других 

моделей. 

 
69. 

Составление и решение задач по 

заданным схемам. 

№ 432-436 

1 Составление задач по схеме, 

называние величин. Отработка 

приемов внетабличного 

умножения и деления. 

Составление и решение 

задач по заданным схемам. 

 

70. 

Построение схемы к задаче с двумя 

связанными отношениями. 
№ 437-440 

1 Анализ задач с двумя 

связанными отношениями. 

Объединение двух схем в одну. 

Отработка приемов 

внетабличного умножения и 

деления. 

Моделирование двух 
связанных отношений с 

помощью схемы. 

 

71. 

Построение схем по заданному 

чертежу. 
№ 441-446 

1 Перевод построенных схем в 

чертёж. 
Решение задач. 

 

72. 

Решение задач. Проверочная работа. 1 Построение схем и чертежей к условию задачи, связанных 

двумя отношениями. 
Выбор действия решения задачи. 
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   Проверка умения решать задачи данного вида.  

VIII. Сочетательное свойство умножения. (7 часов) 

 
73. 

ПУЗ. 

№ 447-451 

1 Открытие нового способа 

действия умножения числа на 

произведение. 
Конструирование общих схем. 

Конструирование 

сочетательного свойства 

умножения. 
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74. 

Применение сочетательного свойства 

умножения в вычислениях. 

№ 452-453 

1 Конструирование общих схем. Отработка способа 

сочетательного свойства 

умножения. 

 

 
75. 

Построение чертежа по заданной 

схеме. 

№ 454-458 

1 Выделение в схеме кусков, 

говорящих об одном 

отношении. Построение 

чертежей по схеме. Выбор 

арифметического действия для 
решения задачи. 

Переход от одного вида 

модели к другому. 

 
 

76. 

Умножение четных чисел на 5. 

№ 459-463 

1 Измерение и запись 

необходимых вычислений. 

Рассмотрение трёх способов 

умножения чётных чисел. 

Выбор самого простого. 

Применение способов при 

умножении. 

 
77. 

Применение сочетательного свойства 

умножения для выполнения 

вычислений и решения задач. 
№ 464-470 

1 Замена числа произведением 

двух множителей и наоборот. 

Деление на двузначное число. 

Применение сочетательного 

свойства умножения для 

выполнения вычислений и 
решения задач. 

 

78-79. 
Решение задач. 
Проверочная работа. 

2 Применение сочетательного свойства умножения для 

выполнения вычислений и решения задач. 
Проверить умение решать задачи, используя ССУ. 

IX. Деление числа на произведение. Умножение и деление на 100. (6 часов) 

80. 
Умножение на 100. 
№ 477-481 

1 Открытие способа умножения 

на 100. 

Конструирование способа 

умножения на 100. 
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81. 

Деление на 100. Измерение углов. 

№ 482-489 

1 Упражнение в новом виде 

деления. Построение углов. 

Конструирование способа 

деления на 100. 

Составление алгоритма 

измерения углов без 

использования транспортира. 
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82. 

Закрепление. 

№ 490-497 

1 Упражнение в делении чисел на 
100. 

Отработка способа деление 

числа на произведение. 

Освоение способа 

умножения и деления на 100. 

 

 

 
83. 

Случаи деления вида 800:8. 

Транспортир. 

№498-505 

1 Измерение углов с помощью 

транспортира. 

Конструирование способа 

деления вида 800:8. 

Знакомство с новым 

инструментом – 

транспортиром. 

Составление алгоритма 

измерения и построения 

углов. 

 
84-85. 

Решение задач. 

Проверочная работа. 

2 Применение свойства деления числа на произведение для 

выполнения вычислений при решении задач. 

Проверить умение умножать и делить на 100, делить число на 

произведение чисел. 

X. Умножение и деление на разрядную единицу.  (6 часов) 

 

86. 
Вводная задача. 

№ 506-514 

1 1) Установление порядка 

действий. 

 

2) Выполнение вычислений, 

помня о новом правиле. 

 

3) Освоение нового 

конкретного вида деления 

чисел. 

Конструирование способа 

умножения и деления на 
разрядные единицы. 
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87. 

Приемы умножения и деления на 

разрядную единицу. Правила 

порядка выполнения действий. 

№ 515-522 

1 Отработка способов 

умножения и деления на 

разрядные единицы. 

Определение порядка 

действий в числовых 

выражениях. 
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88. 

Деление вида 34000:34, 34000:340. 

№ 523-529 

1  

4) Сравнение величин с опорой 

на таблицу. 

 

5) Поиск и выбор необходимой 

информации, содержащуюся в 

тексте задачи, на рисунке для 

ответа на заданные вопросы. 

Конструирование способов 

деления, в результате 

которых получается 

разрядная единица. 
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89. 

Соотношение единиц длины. 

№ 530-536 

1 Заполнение таблицы 

соотношений длины. 

Сравнение величин с 
опорой на таблицу. 

 

90-91. 

Контрольная работа. 

Анализ и коррекция. 

2 Выполнение итоговой контрольной работы за 3 четверть. 

Сопоставление оценки учащегося и учителя. 
Фиксация проблемных мест. 

X. Кратное сравнение величин. (15 часов) 

 
92. 

Вводная задача. 

№ 537-542 

1 Поиск и выбор необходимой 

информации, содержащуюся в 

тексте задачи, на рисунке для 
ответа на заданные вопросы. 

Конструирование кратного 

отношения величин на 

предметном уровне. 
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93. 

Предметные способы кратного 

сравнения величин. Соотношение 

единиц массы. 

№ 543-550 

1 Освоение соотношений единиц 

массы. 

Выполнение соизмерений и 

построений без применения 

вычислений. 

Освоение отношений 

единиц массы. 

 
94. 

Кратное сравнение мерки и объекта. 

№ 551-556 

1 Чтение чертежей и схем, 

выполнение по ним 

вычислений. 

Измерение величины с 

помощью мерки. 

Вывод о том, что мерка 

меньше величины в а раз. 

 

 
95-96. 

Кратное и разностное сравнение 
величин. 

№ 557-565 

2 Различение кратного и 
разностного отношений. 

Выяснение того, что 

разным отношениям могут 

соответствовать одни и те же 

действия, позволяющие 

найти неизвестную 
величину. 
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97. 

Вычисление значений элементов 

кратного сравнения. 

№ 566-573 

1 Анализ текста задач: 

ориентировка в тексте, 

выделение условия и вопроса, 

данных и искомых чисел 

(величин). 

Актуализация знаний о 

смысле кратного сравнения 

величин. 

Вычисление значений 

элементов кратного 

сравнения. 

 

 

 
98. 

Три вида задач с отношением 

кратного сравнения. 

№ 574-583 

1 Анализ текстов задач. 

Построение схем. 

Решение задач на 

нахождение кратности 

величин, на нахождение 

меньшей или большей 

величины при кратном 

сравнении. 

 

 

99-100. 

Умножение и деление круглых чисел. 

Случаи вида 5×300. Окружность. 

№ 584-589 

2 Построение окружности (круга) 

с помощью циркуля. 

Использование свойств 

умножения при вычислениях. 

Конструирование способов 

умножения и деления 

круглых чисел. 

Знакомство с понятием 

окружности, с инструментом 

для построения окружности 
– циркулем. 

 
101. 

Дифференциация кратного и 

разностного сравнения. 

№ 590-597 

1 Анализ задач с однородными 

величинами. 
Анализ и решение 

текстовых задач на 

нахождение кратного и 

разностного сравнения. 

102. 
Умножение вида 300×40. 
№ 598-605 

1 Освоение нового конкретного 

вида умножения чисел. 

Усвоение способа 

умножения круглых чисел. 

 

 

103. 

Два вида сравнения величин в одном 

задачном тексте. 

№ 606-611 

1 Анализ задач с однородными 

величинами (выделение 

описываемых в тексте величин 

и связывающих их отношений) 

и представление результатов 

анализа на моделях (чертежах и 

схемах). 

Анализ и решение 

текстовых задач, в которых 

отражено два вида сравнения 

величин. 



 

 

 

104. 

 
 

105. 

Деление вида 360:4. 

№ 612-620 

Деление вида 270:30. Расстояние 

между точками на плоскости. 

№ 621-630 

1 Освоение нового конкретного 

вида умножения чисел. 

1 Выполнение вычислений, 

помня о новом правиле. 

Усвоение способа деления 

круглых чисел. 

Отработка способов 

деления круглых чисел. 

Вывод о расстоянии между 

точками – это отрезок. 

 
106. 

Решение задач. Проверочная работа. 1 Построение схем чертежей к условию задачи. 

Выбор действия решения задачи на разностное и кратное 

сравнение. 

Проверить умение умножать и делить круглые числа. 

XI. Умножение многозначного числа на однозначное. (2 часа) 

 

 
107. 

 

 

 

108. 

Запись способа вычисления в 

строчку. 

№ 631-638 

 
 

Запись способа вычисления 

столбиком. 

№ 639-646 

1 Контроль полноты и 

правильности алгоритма. 

 

Выполнение действий с 

многозначными числами. 

1 

Конструирование способа 

умножения МЧ на ОЧ, 

записывая вычисления в 

строчку. 

 

Конструирование способа 

умножения МЧ на ОЧ, 

записывая вычисления в 

столбик. 

 

XII. Моменты времени и длительность. (6 часов) 

 

 
109. 

 

 

 
110. 

Вводная задача. 

№ 647-653 

 

 

Построение чертежа и схемы к 

задачам на отношение моментов 

времени и длительности. 

№ 654-661 

1 1) Моделирование ситуаций, 

описанных в текстах задач, с 

помощью чертежа или схем. 

 

2) Выполнение текстовой 

1 проверочной работы. 

Актуализация знания 

величины - время. 

Введение понятий момент и 

длительность времени. 

 

Построение чертежа и 

схемы к задачам на 

отношение моментов 

времени и длительности. 
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   3)Моделирование ситуаций, 

описанных в текстах задач, с 

помощью чертежа или схем. 

  

 

 
111-112. 

Решение задач на нахождение 

времени. Центр окружности. Радиус. 

 

№ 662-668 

2 Решение задач на 

нахождение времени. 

Введение понятий - центр 

окружности, радиус. 

Построение окружности 

заданного радиуса. 

 

113-114. 

Итоговая контрольная работа. 

Анализ и коррекция. 

2 Выполнение итоговой контрольной работы за учебный год. 
Сопоставление оценки учащегося и учителя. 
Фиксация проблемных мест. 

XIII. Анализ схем системы отношений. (13 часов) 

 
115. 

Кратное и разностное отношение в 

схемах. Число цифр в произведении. 

№ 669-675 

1 1) Моделирование отношений 

между однородными 

величинами с помощью 

чертежей и стрелочных схем. 

 
2) Составление математических 

выражений по чертежам и 

схемам. Порядок действий. 

Значение выражения. 

 
3) Составление задач по 

чертежам и схемам. Решение 

задач в несколько действий с 

однородными величинами. 

Составление выражений на 

основе заданных схем. 

Определение количества 

цифр в произведении. 
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116-117. 

Направление стрелок в схемах. 

Случаи умножения вида 406×7. 

№ 676-683 

2 Актуализация знаний того, 

что величина по стрелке 

находится умножением или 

сложением, а против стрелки 

делением или вычитанием. 

Отработка способа 

умножения вида 406×7. 

 
118. 

Учет направления стрелок в схемах. 

Случаи умножения вида 2602×7. 

№ 684-693 

1 Построение схем и чертежей 

к текстовым задачам. 

Отработка способа 

умножения вида 2602×7. 

 
119. 

Место промежуточного неизвестного 

в схемах. Случаи умножения вида 

3200×4. 
№ 694-701 

1 Моделирование задач на 

кратное сравнение величин. 

Отработка способа 

умножения вида 3200×4. 

http://www.obrprostranstvo.ru/
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120. 

Учет места промежуточного 

неизвестного в схемах отношений. 

Диаметр. 
№ 702-708 

1  Моделирование задач на 

кратное сравнение величин. 

Введение понятия диаметра 

окружности. 

 

 

 
121-126. 

Анализ сложных схем системы 

отношений и решение задач. 

№ 709-747 

6 Анализ текстовых задач и 

построение различных 

графических моделей к 

текстовым задачам. 

Совершенствование навыка 

решения текстовых задач. 
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127. 

Решение задач. 

Проверочная работа. 

1 Отработка действий по чтению графических моделей и 

перехода от текста к различным графическим моделям. 

Составление и решение текстовых задач по графическим 

моделям. 

Проверить умение моделировать и решать задачи на разные 

виды сравнения. 

XIV. Повторение пройденного. (9 часов) 

 
128-136 

Решение задач, выражений, 

уравнений. 

№ 1-32 

4 Определение результатов работы учащихся в году. 

 
 

Оценка своих возможностей. 

https://uchi.ru/ 
main 
https://www.y 
aklass.ru/ 

Итого – 136 ч. 

Резерв – 0 ч. 
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Тематическое планирование 

4 класс 

 
 

№ 

п/п 

 

Тема урока. 

Упражнения учебника. 

 

Кол-во 

часов. 

 
Элементы содержания 

 

Характеристика 

деятельности учащихся 

 

I. Повторение пройденного в 3 классе. (6 часов) 

 

1. 

Разрядные слагаемые. Задачи на 

разностное и кратное сравнение. 
№1-8 

1 1) повторение знаний о разряд- 

ных слагаемых; описание схе- 

мой отношений, содержащихся 

в текстовых задачах; 

2) соотношение единиц 

времени, построение задач на 

основе заданного текста; 

3) проверка знаний и умений 

учащихся, корректировка своих 

работ. 

Выполнение действий с 

многозначными числами при 

решении задач и уравнений. 

Моделирование с помощью 

схем отношения между 

компонентами. 

Поиск ошибок как при 

решении задач, так и при 

решении уравнений. 

Анализ и устранение путем 

подбора или придумывать 

своих заданий, составление 

справочника ошибок. 
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2. 

Описание схемой отношений, 

содержащихся в текстовых задачах. 
№9-14 

1 

 

3. 

Умножение и деление на 

10,100,1000… 
№15-18 

1 

 
4. 

Сравнение величин. Построение 

задач на основе заданного текста. 

№19-23 

1 

5-6. 
Входная контрольная работа. 

Анализ и коррекция. 

2  

II. Классы и разряды многозначного числа. (5 часов) 

 
7. 

Чтение многозначных чисел. 

Разряды и классы. 

 

№24-32 

1 1) Чтение и запись 

многозначных чисел, решение 

задач на время, выделение 

отношений в тексте задач и 

фиксация их схемой. Замкнутые 

линии. 

2) Проверить усвоение 

материала по теме «Классы и 

Фиксация способа 

разбиения многозначного 

числа на классы. «Заготовка» 

для записи числа. 

Запись и чтение 

многозначных чисел с 

помощью «заготовки». 

Решение задач на время. 

 

 
8. 

Задачи на время. Момент и 

длительность времени. 

 

№33-41 

1 

http://www.mccme.ru/
http://www.mccme.ru/
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9. 

Выделение отношений в тексте 

задач и фиксация их схемой. 

Замкнутая линия 

 
№42-51 

1 разряды многозначного числа» 

и скорректировать дальнейшую 

работу. 

Повторение сведений о 

замкнутых линиях. 

h
tt

p
s:

//
w

w
w

.m
cc

m
e

.r
u

/ 

h
tt

p
s:

//
u

ch
i.

ru
/m

ai
n

 

h
tt

p
s:

//
o

b
u

ch
o

n
o

k.
ru

/ 

h
tt

p
s:

//
w

w
w

.y
ak

la
ss

.r
u

/ 

h
tt

p
:/

/s
ch

o
o

lc
o

lle
ct

io
n

.e
d

u
.r

u
/ 

 
10. 

Чтение и запись многозначных чисел. 

 

№52-59, №60-69 

1 

 

 
11. 

Построение задач на основе 

заданного текста. 

Проверочная работа № 1 «Классы 

и разряды многозначного числа». 

 

№70-80 

1 

III. 
Сложение и вычитание многозначных чисел. (3 часа) 

 
12. 

Сложение и вычитание 

многозначных чисел. 

Восстановление текста задачи по 

схеме. 

1 1) Принцип устного и 

письменного сложения и 

вычитания многозначных 

чисел. 

Восстановление текста 

задачи по схеме. 

Применение способа 

сложения и вычитания 

многозначных чисел 
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13. 
Сложение и вычитание 

многозначных чисел. Поиск 

неизвестного, заданного схемой. 

1 

 

14. 
Проверочная работа № 2 

«Сложение и вычитание 

многозначных чисел». 

1 

IV. Умножение многозначного числа на однозначное. (11 часов) 

 
 

15. 

Увеличение и уменьшение числа 

в 100 раз. Ломаная. 

№97-106 

1 Проверить усвоение материала 

по теме «Умножение много- 

значного числа на однознач- 

ное» и скорректировать даль- 

нейшую работу. 

Выполнение устного и 

письменного умножения и 
деления многозначных чисел 

на однозначные; 
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16. 

Выделения отношений целого и 

частей, кратности, разности. 
№107-117 

1 Применение схем для опреде- 

ления отношения кратности и 

разности частей одного целого 

Использование схем и 

чертежей для выделения 

отношений целого и частей, 

кратности и разности. 

Применение алгоритма 

умножения многозначного 

числа на однозначное. 
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17. 

Алгоритм умножения многозначного 

числа на однозначное. 

№118-125 

1 Применение способа письмен- 

ного умножения многозначного 

числа на однозначное «в стол- 

бик». 

 
18. 

Умножение чисел, в записи которых 

содержится цифра 0. 

№126-131 

1 Проверка знаний и умений 

учащихся по теме, 

корректировка своей работы. 

19. 
Действия с многозначными числами. 

№132-139, №140-148 

1 Применение способов работы с 

многозначными числами. 

 
20. 

Моделирование отношения 

кратности и разности частей одного 

целого. 
№158-167 

1 Применение схем для опреде- 

ления отношения кратности и 

разности частей одного целого 

 
21. 

Устные способы выполнения 

действий круглых десятков и сотен. 

№168178, №179-187 

1 Применение способа письмен- 

ного деления многозначного 

числа на однозначное «в стол- 

бик». 

 
22. 

Моделирование отношения 

кратности и разности частей одного 

целого. 
№188-195 

1 Применение схем для опреде- 

ления отношения кратности и 

разности частей одного целого 

 

23. 

Десятки тысяч. Устные способы 

деления круглых десятков тысяч. 
№196-201 

1 Применение устных способов 

деления круглых десятков 

тысяч. 

 

24. 
Проверочная работа № 3 

«Умножение многозначного числа 

на однозначное». 

1 Проверка знаний и умений учащихся по теме. 
Корректировка своей работы. 

V. 
Деление многозначного числа на однозначное. (6 часов) 

http://www.obrprostranstvo.ru/
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25. 

Конструирование способа деления 

многозначного числа на однозначное. 

Форма записи деления «уголком». 
№202-209 

1 1) Открытие способа письмен- 

ного деления многозначного 

числа на однозначное «в стол- 

бик». 

2) Прикидка и округление как 

операции, входящие в алгоритм 

деления 

3) Умножения и деления с 

нулем. 

Знакомство со способом 

письменного деления 

многозначного числа на 

однозначное «в столбик». 

Применение способа 

письменного деления 

многозначного числа на 

однозначное «в столбик». 

Освоение техник умножения 

и деления с нулем. 
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26. Алгоритм деления многозначного 

числа на однозначное. 
№210-217 

1 

27. Операции умножения и деления с 

нулем. 
№218-222 

1 

28. Оценка удобства использования 

чертежа или схемы при анализе 

задачи. 
№223-227 

1 

29-30. Контрольная работа за 1 четверть. 
Анализ и коррекция. 

2 Проверка знаний и умений учащихся по теме. 
Корректировка своей работы. 

VI. №Описания величин. Таблицы. (3 часа) 

 
31. 

Табличная форма описания величин. 

 

№228-236 

1 Приём описание величины в 

виде таблицы. 

Знакомство с приёмом 

описания величины в виде 

таблицы. 
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32-33. 

Составление таблиц по тексту. 

Диаметр. 

№237-246 

2 

VII. Процессы и события. Переменные величины. (6 часов) 

 

34. 

Процессы (работа, движение, купля- 

продажа) и их характеристики. 
№247-253, №254-264 

1 1) Процессы работы, движения, 

купли-продажи, составление 

целого из частей. Их характе- 

ристики. 

Различение равномерных и 

неравномерных процессов. 

Определение 

пропорциональности 

 

35. 
Проверка деления умножением. 1  
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 №265-273, №274-281  2) Проверка деления 

умножением 

3) Луч. 

величин. 
Понимание структуры 

задачи. 

Составление краткой записи 

задачи. 

Переход от текста задачи к её 

краткой записи 

Преобразование краткой 

записи задачи в её 

графическую модель. 

 

 
36. 

Работа над текстовыми задачами, в 

которых речь идёт о процессах и 

событиях. Луч. 
№282-290 

1 

h
tt

p
s:

//
w

w
w

.m
cc

m
e

.r
u

/ 

h
tt

p
s:

//
u

ch
i.

ru
/m

ai
n

 

h
tt

p
s:

//
o

b
u

ch
o

n
o

k.
ru

/ 

h
tt

p
s:

//
w

w
w

.y
ak

la
ss

.r
u

/ 

 

37. 

Анализ средств самоконтроля при 

вычислениях и решении задач. 
№293-296 

1 

 

38. 

Проверочная работа № 4 

«Умножение и деление на 

однозначное число». 

1 

VIII. Равномерные и неравномерные процессы. (6 часов) 

 
39. 

Прямая пропорциональная 

зависимость между величинами. 

 
№291, 292, 297-304 

1 1) Анализ предметных и 

текстовых ситуаций. 

2) Восстановление ситуации по 

данным таблицы. 

3) Составление задач на разные 

процессы по одной 

«обобщённой» таблице. 

4) Пересечение фигур 

Различать равномерные и 

неравномерные процессы; 

определять 

пропорциональны ли величи- 

ны; 

анализировать предметные 

и текстовые ситуации; 

восстанавливать ситуации 

по данным таблицы; 

составлять задачи на разные 

процессы по одной 

обобщенной таблице. 
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40. 

Равномерные и неравномерные 

процессы. 
№304-311 

1 

 
41. 

Анализ предметных и текстовых 

ситуаций. 

№312-319 

1 

 
42. 

Алгоритм анализа задач на разные 

процессы. Пересечение фигур. 

№320-329 

1 

 
43. 

Составление задач на разные 

процессы по одной «обобщённой» 

таблице. 

№330-335 

1 

44. 
Проверочная работа № 5 
«Решение задач на процессы». 

1 Проверка знаний и умений учащихся по теме. 
Корректировка своей работы. 
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 №336-347    

IX. Умножение и деление чисел, оканчивающихся нулями. (5 часов) 

 
45. 

Способы определения 

равномерности процесса. Умножение 

вида 356 ∙ 30 (300, 3000) 
№348-357 

1 1) Определение количества 

цифр в частном. 

 
2) Стандартный алгоритм 

деления (деление «в столбик»). 

 
3) Случаи деления 

многозначного числа на 

однозначное и многозначное 

число. 

 
4) Сложные случаи деления: 

нули в делимом и частном. 

Делить на числа, 

оканчивающиеся нулями. 

Сравнение равномерных 

процессов. Знакомство с 

наименованием скорости 

конкретных процессов: 

произво-дительность труда, 

скорость движения, цена. 
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46. 

Использование «дополнительного 

события» для оценки равномерности 

процесса. 
№358-364 

1 

 
47. 

«Особое событие», у которого 

значение одной из характеристик 

равно 1. 
№365-371 

1 

 
48-49. 

Решение задач разными способами 

(при использовании разных 

дополнительных событий). 

№372-378, №379-386 

2 

 

50. 

Устные приёмы деления на числа 

оканчивающиеся нулями. 
№387-394 

1 

 

51. 
Деление вида 360:60, 3600:60, 
3600:600 и др. 
№395-399 

1 

 
52. 

Проверочная работа № 6 

«Умножение и деление на числа, 

оканчивающиеся нулями». 
№400-405 

1 Оценка усвоения материала по теме «Умножение и деление на 

числа, оканчивающиеся нулями» и коррекция дальнейшей 

работы. 

X. Сравнение равномерных процессов. Скорость процесса. (6 часов) 
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53. Сравнение равномерных процессов. 

Скорость процесса. 
№406-408 

1 1) Сравнивание равномерных 

процессов. 

2) Знакомство с наименованием 

скорости конкретных 

процессов: производительность 

труда, скорость движения, цена. 

Знакомство с  названием 
скорости  конкретных 

процессов: скорость 
движения, 

производительность труда , 
цена. 

Измерение этих скоростей. 

h
tt

p
s:

//
w

w
w

.o
b

rp
ro

st
ra

n
st

vo
.r

u
/ 

h
tt

p
s:

//
m

e
d

ia
.p

ro
sv

.r
u

/ 

h
tt

p
s:

//
w

w
w

.m
cc

m
e

.r
u

/ 
 

h
tt

p
s:

//
u

ch
i.

ru
/m

ai
n

 

h
tt

p
s:

//
o

b
u

ch
o

n
o

k.
ru

/ 
h

tt
p

s:
//

w
w

w
.y

ak
la

ss
.r

u
/ 

h
tt

p
:/

/s
ch

o
o

lc
o

lle
ct

io
n

.e
d

u
.r

u
/ 

54. Наименование скорости конкретных 

процессов: производительность 

труда, скорость движения, цена. 

№409-413, №414-420 

1 

55. Единицы скорости конкретных 

процессов. 
№421-428 

1 

56. Случаи деления с нулем. 
№429-438 

1 

 
57. 

Решение задач с использованием 

формулы. Формула прямой 

пропорциональной зависимости. 
№445 

1 

58-59. Контрольная работа за 1 полугодие. 
Анализ и коррекция. 

2 Оценка усвоения материала первого полугодия. 

XI. Умножение и деление на двузначное и трехзначное число. (14 часов) 

60. Алгоритм умножения МЧ на ДЧ и 

ТЧ. 

№439-453, №454-460 

1 1) Умножение «в столбик» на 

двузначное и трехзначное чис- 
ло. 

 

2) Формула прямой пропорцио- 

нальной зависимости, 

 

3) Решение задач с использова- 

нием этой формулы, 

 

4) Умножение на числа с нулем 

в середине. 

Умножение в «столбик» на 

двузначное и трёхзначное 
число. 

Знакомство с формулой 

прямой пропорциональной 

зависимости. 

Решение задач с 
использованием этой 

формулы. 

Составление задач по 

таблице. 

 

61. Решение задач с использованием 

формулы прямой пропорциональной 

зависимости. 

№461-466, №467-471, №472-478 

1 

62. Умножение вида 368 ∙204. 

Задачи на процессы. 

№479-485, №486-493 

1 

63. Умножение чисел, имеющих нули. 

№494-500, №501-507 

1 
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64-65. Умножение многозначного числа на 

многозначное. Задачи на события из 

разных равномерных процессов. 

№ 508-515, №516-522 

2  

5) Решение задач на события из 
разных равномерных процес- 

сов, связанных некоторым от- 

ношением. 

Виды треугольников, смежные 

углы 
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66. Умножение на 11. 
№523-529 

1 

67. Задачи на события. Смежные углы. 
№530-536 

1 

68. Рефлексия. Повторение и 

закрепление изученного материала. 
№537-550 

1 

69. Проверочная работа № 7 

«Умножение на многозначное 

число». Анализ и коррекция. 

1 

70. Конструирование способа деления на 

двузначное и трёхзначное число. 
№551-559 

1 

71-72. Деление многозначных чисел. 

Вертикальные углы. 

№560-566, №567-574 

2 

XII. Площадь прямоугольника. (8 часов) 

73. Измерение площади прямоугольника. 
№574-579 

1 1) Формула нахождения площа- 
ди прямоугольника. 

2) Единицы измерения 

площади. 

3) Нахождение площади прямо- 

угольника. 

Знание формулы площади 

прямоугольника. 

Решение задач на поиск 

площади прямоугольника по 

формуле. 

Построение и 

распознавание 

вертикальных углов. 

     d
u

.r
u

 
/ 

74. Квадратный сантиметр. Формула для 

измерения площади прямоугольника. 
№574-579 

1 
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75. Единицы измерения площади. 
№580-586 

1 

76-77. Решение задач на нахождение 

площади фигуры. 
№587-595 

2 
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78. Изображение «больших площадей» с 

помощью прямоугольников. 

Вычисление этих площадей. 
№596-607 

1  Моделирование событий из 

равномерных процессов с 

помощью прямоугольников. 

Решение текстовых задач в 

несколько действий с 

однородными и 

неоднородными величинами. 

 

79. Конструирование способа 

нахождения площади любой 

геометрической фигуры (разбиение, 

перекраивание). 
№608-616 

2 

XIII. Изображение отношений разных величин с помощью площадей. (26 часов) 

 

80-81. 

Решение задач с помощью таблиц и 

чертежей. 
№625-632. №633-640 

2 1) Решение и составление задач 

с помощью таблиц, чертежей. 

 

2) Построение чертежей по таб- 

лицам и таблиц по чертежам. 

Закрепление умения измерять 

углы. 

 

3) Решение задач на совместное 

движение. 

 

4) Решение задач с 

использованием схем, чертежей 

и таблиц. 

 

5) Анализ разницы между 

плоскими фигурами и 

пространственными фигурами 

(телами). 

 

6) Знакомство с понятием 

развертки. 

Различение равномерных 

процессов по скорости их 

протекания. 

Называть эти различия с 

помощью соответствующих 

производных величин: 

скорости, 

производительности труда, 

цене; 

Составление и решение 

задач с помощью таблиц и 

чертежей. 

Измерение углов. 

Знакомство с понятием 

развёртки и её применением. 

Решение задач на движение. 
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82-83. 
Задачи на движение. 
№641-648, №649-656 

2 

84-85. Построение чертежей по таблице и 

таблиц по чертежам. 
№657-663, №664-670 

2 

86. Проверочная работа № 8 

«Действия с многозначными 

числами». 

1 

87-88. Решение и составление задач, 

сочетающих описание равномерного 

процесса и отношение «целого и 

частей». 

№671-678, №679-684 

2 

89-90. Решение и составление задач с 

использованием таблиц и чертежей. 

№685-692, №693-699 

2 

91. Рефлексия. Повторение и 

закрепление изученного материала. 
№700-707 

1 
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92-94. Задачи на разностное и кратное 

сравнение двух событий. 

№708-715, №716-723, №724-730 

3    

95-96. Отработка арифметических действий 

с многозначными числами. 
№731-738 

2 

97-99. Моделирование условий задач, 

включающих несколько разных 

отношений величин. 

№739-747, №748-758, №759-767 

3 

100-101. Задачи на встречное движение. 

Скорость сближения. 

№768-775, №776-781 

2 

102-103. Задачи на движение в 

противоположных направлениях. 

Скорость удаления. 

№782-791, №792-799 

2 

104-105. Контрольная работа за 3 четверть. 

Анализ и коррекция. 

2 Оценка усвоения материала по теме «Изображение отношений 

разных величин с помощью площадей» и коррекция 

дальнейшей работы. 

XIV. Анализ содержания задач с помощью трёх форм моделирования: построения схемы, чертежа, таблицы. (18 часов) 

106-111. Решение задач с использованием 

схем, таблиц и чертежей. 

№800-852 

6 1) Решение и составление задач 

с помощью таблиц, чертежей. 

 
2) Построение чертежей по таб- 

лицам и таблиц по чертежам. 

 

3) Составлять выражения по 

чертежам и схемам, вычислять 

значения числовых выражений, 

используя правила порядка 

Выполнять сложения, 

вычитания, умножения и 

деления многозначных 

чисел. 

Составлять выражений по 

чертежам и схемам, 

вычислять значения 

числовых выражений, 

используя правила порядка 
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112. 
Проверочная работа № 9 «Решение 

задач с использованием схем, 

таблиц и чертежей». 

1 

 
113-117 

Вычисление значений числовых 

выражений с многозначными 

числами, содержащими все четыре 

арифметических действия. 

5 
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 №853-891  выполнения арифметических 

действий. 

выполнения арифметических 

действий. 

Вычислять значения 

буквенных выражений при 

заданных значениях букв. 

Анализ задач (выделение 

описываемых в тексте 

величин и связывающих их 

отношения). 

Моделирование результатов 

анализа на различных 

моделях (чертежах, схемах, 

таблицах); 

 

 

 

 

 

118. 

Проверочная работа № 10 

«Действия с многозначными 

числами». 

1 
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119-123. 

Решение задач в несколько действий 

с однородными и неоднородными 

величинами. 
№892-922 

5  

XV. Обыкновенные дроби (дополнительный материал). (13 часов) 

 
124. 

Получение величины с помощью 

промежуточной мерки. 
№1-2 

1 1) Знакомство с промежуточной 

меркой, составляющей долю 

как основной мерки, так и 

измеряемой величины. 

 
2) Понимание обыкновенной 

дроби как записи способа 

построения величины с 

помощью промежуточной 

мерки, составляющей долю 

основной. 

Принять обыкновенную 

дробь как результат 

измерения величины с 

помощью доли основной 

мерки (рациональное число). 

Находить дробь от числа и 

число по его дроби. 
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125-126. 
Обыкновенные дроби. 
№3-6 

2 

127-129. 
Нахождение дроби от числа. 
№7-27 

3 

130-132. 
Нахождение числа по его дроби. 
№28-57 

3 

 

133-136. 

Закрепление. 3 
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   3) Знаменатель и числитель 

дроби. 

  

Итого – 136 ч. 

Резерв – 0 ч. 

 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ 

1-4 класс 

 

Содержание: 

1. Пояснительная записка. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

4. Тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета и возможность 

использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов. 

 

Рабочая программа по предмету «Математика» на уровне начального общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования, Примерной 

программы воспитания, а также в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 30.12.2021, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022). 

2. Приказ Минпросвещения от 31.05.2021 N9 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

НОВОЕ! 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р) 

4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под 

ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 

5. Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения з РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 03 июня 2017г. № 1155-р) 

6. Примерная ООП НОО, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 

1. Пояснительная записка 
 

Программа по учебному предмету «Математика» (предметная область «Математика 

и информатика») включает пояснительную записку, содержание учебного предмета 

«Математика» для 1—4 классов начальной школы, распределённое 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) — познавательных, 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 специальный 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 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 (темам) содержания обучения каждого класса, а также раскрываются методы и 

формы организации обучения и характеристика видов деятельности, которые 

целесообразно использовать при изучении той или иной программной темы (раздела). 

Представлены также способы организации дифференцированного обучения. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Приобретённые 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 

востребованы в жизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

1. Освоение начальных математических знаний — понимание значения величин 

и способов их измерения; использование 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 интеллектуальной 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; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: 

теоретического и пространственного мышления, воображения, математической речи, 

ориентировки в математических терминах и понятиях; прочных навыков использования 

математических знаний в повседневной жизни. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат 

следующие ценности математики, коррелирующие 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 восприятия творений природы и человека (памятники 

архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

■ владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления 

позволяет ученику совершенствовать комуникативную деятельность (аргументировать 



 

свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать 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 графических форм 

представления информации). Приобретённые учеником умения строить алгоритмы, 

выбирать рациональные 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. 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится 5 часов в 

неделю, всего 675 часов. Из них: в 1 классе — 165 часов, во 2 классе — 170 часов, 3 классе 

— 170 часов, 4 классе — 170 часов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Основное содержание обучения в примерной программе представлено разделами: 

«Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения и геометрические фигуры», «Математическая 

информация». 

1 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт предметов, 

запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении. 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. 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; установление пространственных отношений. 

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, 

отрезка. Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку; 

измерение длины отрезка в сантиметрах. 

Математическая информация 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов 

(количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку. 



 

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно 

заданного набора математических объектов. 

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, 

столбца; внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя 

числовыми данными (значениями данных величин). 

Двух-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 запись, таблица, рисунок, схема; 

— читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

— характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, 

последовательность из нескольких чисел, записанных по 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: договариваться, 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. Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков; 

разностное сравнение чисел. 

Величины: сравнение по массе (единица массы — килограмм); измерение длины 

(единицы длины — метр, дециметр, 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 вычислений. Взаимосвязь 

компонентов и результата действия сложения, действия вычитания. Проверка результата 

вычисления (реальность ответа, обратное действие). 

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. 

Названия компонентов действий умножения, деления. 

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деления при 

вычислениях и решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь 

компонентов и результата действия умножения, действия деления. 

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; 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 действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. 

Запись решения и ответа задачи. Решение текстовых задач на применение смысла 

арифметического действия (сложение, вычитание, умножение, деление). Расчётные задачи 

на увеличение/ уменьшение величины на несколько единиц/в несколько раз. Фиксация 

ответа к задаче и его проверка (формулирование, проверка на достоверность, следование 

плану, соответствие поставленному вопросу). 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, ломаная, 

многоугольник. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. Изображение на 

клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата с заданной 

длиной стороны. Длина ломаной. Измерение периметра данного/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 отношения, зависимости между числами/величинами. 

Конструирование утверждений с использованием слов «каждый», «все». 

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации, 

представленной в таблице (таблицы сложения, умножения; график дежурств, наблюдения 

в природе и пр.). 

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми 

числовыми данными. 

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и 

построения геометрических фигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой 

учебника, компьютерными тренажёрами). 

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 вычитания (со скобками/без скобок); 

— устанавливать соответствие между математическим выражением и его 

текстовым описанием; 

— подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. 

Работа с информацией: 

— извлекать и   использовать информацию,   представленную в текстовой, 

графической (рисунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы; 

— устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших 

комбинаторных задач; 

— дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

— комментировать ход вычислений; 

— объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 

— составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по 

образцу; 

— использовать математические знаки и терминологию для описания 

сюжетной ситуации; конструирования утверждений, выводов относительно данных 

объектов, отношения; 

— называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным 

свойством; 

— записывать, читать число, числовое выражение; приводить примеры, 

иллюстрирующие 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 самостоятельно; —участвовать в парной и групповой работе с 

математическим материалом: обсуждать цель деятельности, ход работы, комментировать 

свои действия, выслушивать мнения других участников, готовить презентацию (устное 

выступление) решения или ответа; 

— решать совместно математические задачи поискового и творческого 

характера (определять с помощью измерительных инструментов 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, действия с круглыми числами). 

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с числами 0 и 1. 

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное умножение, 

деление на однозначное число в пределах 100. Проверка результата вычисления (прикидка 

или оценка результата, обратное действие, применение алгоритма, использование 

калькулятора). 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, содержащего 

несколько действий (со скобка- ми/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. Проверка решения и оценка полученного результата. 

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической 

ситуации; сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление фигуры 

из частей). 

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись равенства. 

Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением площади. 

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 реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, 



 

расписание уроков, движения автобусов, поездов); внесение данных в таблицу; дополнение 

чертежа данными. 

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема, 

алгоритм). 

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и 

практических задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на доступных 

электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других устройствах). 

 

Универсальные учебные действия 

 

Универсальные познавательные учебные действия: 

— сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические 

фигуры); 

— выбирать приём вычисления, выполнения действия; 

— конструировать геометрические фигуры; 

— классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, 

текстовые задачи в одно действие) по выбраному 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 математического термина (понятия). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

— использовать математическую терминологию для описания отношений и 

зависимостей; 

— строить речевые высказывания для решения задач; составлять текстовую 

задачу; 

— объяснять на примерах отношения «больше/меньше на ... », «больше/меньше 

в ... », «равно»; 

— использовать математическую символику для составления числовых 

выражений; 

— выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к 

другим в соответствии с практической ситуацией; 



 

— участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения 

вычисления. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

— проверять ход и результат выполнения действия; 

— вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 

— формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, 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 помощью 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 сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в час, метры в 

минуту, метры в секунду); соотношение между единицами в пределах 100 000. 

Доля величины времени, массы, длины. 

Арифметические действия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. Письменное 

умножение, деление многозначных чисел на однозначное/двузначное число в пределах 100 

000; деление с остатком. Умножение/деление на 10, 100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск 

значения числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. 

Проверка результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, 

нахождение неизвестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2—3 действия: анализ, 

представление на модели; планирование и запись решения; проверка решения и ответа. 

Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, время, 

пройденный путь), работы (производительность, время, объём работы), купли-продажи 

(цена, количество, стоимость) и решение соответствующих задач. Задачи на установление 

времени (начало, продолжительность и окончание события), расчёта количества, расхода, 

изменения. Задачи на нахождение доли величины, величины по её доле. Разные способы 

решения некоторых видов изученных задач. Оформление решения по действиям с 

пояснением, по вопросам, с помощью числового выражения. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 



 

Наглядные представления о симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности заданного 

радиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника, 

циркуля. 

Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида; 

различение, называние. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление 

фигур из прямоугольников/квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-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 информации в справочной литературе, 

сети Интернет. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование 

под руководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с электронными 

источниками информации (электронная форма учебника, электронные словари, 

образовательные сайты, ориентированные на детей младшего школьного возраста). 

Алгоритмы решения учебных и практических задач. 

 

Универсальные учебные действия 

 

Универсальные познавательные учебные действия: 

— ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать 

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, моделирование 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), температуру (градусник), скорость движения транспортного 

средства (макет спидометра), вместимость (с помощью измерительных сосудов). 

Работа с информацией: 

— представлять информацию в разных формах; 

— извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на 

диаграмме; 

— использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе 

Интернет (в условиях контролируемого выхода). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

— использовать математическую терминологию для записи решения 

предметной или практической задачи; 



 

— приводить примеры и 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 задачи, 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 временных 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 созревания, 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 становления личностных качеств и 

метапредметных действий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе 

обучения. Тем самым подчеркивается, что становление личностных новообразований и 

универсальных учебных действий осуществляется средствами математического 

содержания курса. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

будут сформированы следующие личностные результаты: 

— осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека; 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; 



 

 
среде; 

— осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной 

 

— 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, повышающих интерес к интеллектуальному труду и 

уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать 

трудности; 

— оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 

применения математики для рационального и эффективного решения учебных и 

жизненных проблем; 

— оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения 

трудностей; стремиться углублять свои математические знания и умения; 

— пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

— устанавливать связи и зависимости между математическими объектами 

(часть-целое; причина-следствие; протяжённость); 

— применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

— приобретать практические графические и измерительные навыки для 

успешного решения учебных и житейских задач; 

— представлять текстовую задачу, 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 действий; 

— 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 электронным); 

— оценивать рациональность своих действий, давать им качественную 

характеристику. 

Совместная деятельность: 

— участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами 

группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества 

вариантов, приведения примеров и контрпримеров); согласовывать мнения в ходе поиска 

доказательств, выбора рационального способа, анализа информации; 

— осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, 

предвидеть возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения. 

 

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 объектов/предметов; 

— группировать объекты по заданному   признаку; находить и называть 

закономерности в ряду объектов повседневной жизни; 

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

данное/данные из таблицы; 

— сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

— распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

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

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

пределах 100); большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 

— устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового 

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

пределах 100; 

— выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 

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

таблицы умножения; 

— называть и различать компоненты действий умножения (множители, 

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

— находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

— использовать при выполнении практических заданий единицы величин 

длины (сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час); стоимости 

(рубль, копейка); преобразовывать одни единицы данных величин в другие; 

— определять с помощью измерительных инструментов длину; определять 

время с помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать 

величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение 

«больше/меньше на»; 

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

запись, рисунок, таблица или другая модель); планировать ход решения текстовой задачи в 

два действия, оформлять его в виде арифметического действия/действий, записывать ответ; 

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

многоугольник; выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты; 

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

угол, прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать для выполнения 

построений линейку, угольник; 

— выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

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

прямоугольника (квадрата); 

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

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

выводы; 



 

— находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, 

геометрических фигур); 

— находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур); 

— представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи 

числами, заполнять строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке 

(изображении геометрических фигур); 

— сравнивать группы объектов (находить общее, различное); —обнаруживать 

модели геометрических фигур в окружающем мире; 

— подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; —составлять 

(дополнять) текстовую задачу; 

— проверять правильность вычислений. 

 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

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

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

заданное число раз (в пределах 1000); 

— выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 

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

число (в пределах 100 — устно и письменно); 

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

остатком; 

— устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения 

числового выражения (со скобками/без 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; выполнять прикидку и оценку 

результата измерений; определять продолжительность события; 

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

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

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

величины, выраженные долями; 

— знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях 

(покупка товара, определение времени, выполнение расчётов) соотношение между 

величинами; выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление 

величины на однозначное число; 

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

ход решения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ 

решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 

— конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить 

прямоугольник, многоугольник на заданные части; 

— сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых 

значений); 

— находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника 

(квадрата), используя правило/алгоритм; —распознавать верные (истинные) и неверные 

(ложные) утверждения со словами: «все», «некоторые», «и», «каждый», «если..., то...»; 



 

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно- 

двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок; 

— классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

— извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с 

данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание, 

режим работы), в предметах повседневной жизни (например, ярлык, этикетка); 

— структурировать информацию: заполнять простейшие 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: достоверность(реальность), соответствие 

правилу/алгоритму, а также с помощью калькулятора; 

— находить долю величины, величину по ее доле; 

— находить неизвестный компонент арифметического действия; 

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

вместимость, стоимость, площадь, скорость); 

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

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

минута, час; сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, 

рубль), площади (квадратный метр, 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 вместимость; выполнять 

прикидку и оценку результата измерений; 

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

заданных величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая 

устные и письменные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные 

устройства, оценивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность, 

соответствие условию; 

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

движение и т.п.), в том числе, с избыточными данными, находить недостающую 



 

информацию (например, из 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; распознавать в простейших случаях проекции предметов 

окружающего мира на плоскость (пол, стену); 

— выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей 

составной фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, 

составленных из двух-трех прямоугольников (квадратов); 

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

приводить пример, контрпример; 

— формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 

(одно-/двухшаговые) с использованием изученных связок; 

— классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным 

одному-двум признакам; 

— извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач 

информацию, представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными 

о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), 

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

— заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

— использовать формализованные описания последовательности действий 

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

упорядочивать шаги алгоритма; 

— выбирать рациональное решение; 

— составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

— конструировать ход решения математической задачи; 

— находить все верные решения задачи из предложенных. 

 

 

 

Тематическое планирование 

с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета 

и возможность использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов 

 

1 класс 165 ч 

 

№ 
п/п 

Тема учебного предмета Количеств 
о часов 

ЦОР 

 Подготовка к изучению чисел. 12 ч https://www.yaklass.r 

1 Учебник математики. Роль математики в  u/ 
 жизни людей. Счет предметов.   

2 Пространственные представления.  https://uchi.ru/teacher 

3 Временные представления.  s/groups/13478341/su 

4 Столько же. Больше. Меньше.  bjects/1/course_progr 

5-6 Сравнение групп предметов. На сколько  ams/1 
 больше? На сколько меньше?   

7 Использование в счёте количественных  https://education.yand 
 числительных.  ex.ru/ 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/1
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/1
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/1
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/1
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/


 

8-9 Закрепление.   
10 Знакомство с веселой точкой. 

11 Сравнение величин и расположение в 
 пространстве: (направо, налево, узкий, 
 широкий, под, около, над, перед, между) 

12 Контрольная работа. 

 Числа от 1 до 10. Нумерация 33 ч https://www.yaklass.r 

13 Анализ контрольной работы.  u/ 

14 Много. Один.   

15 Знакомство с числом и цифрой 2.  https://uchi.ru/teacher 

16 Знакомство с числом и цифрой 3.  s/groups/13478341/su 

17 Знаки (+) и (-).  bjects/1/course_progr 

18 Знакомство с числом и цифрой 4.  ams/1 

19- Длина. Отношения «длиннее», «короче»,   

20 «одинаковые по длине».  https://education.yand 

21 Знакомство с числом и цифрой 5.  ex.ru/ 

22 Состав числа 5.   

23- Точка. Кривая линия. Прямая линия.   

24 Отрезок. Луч.   

 Ломаная линия. Кривая линия. Замкнутые и   

 незамкнутые кривые линии. Точки   

 пересечения кривых линий. Пересекающие   

 линии. Вертикальные и горизонтальные   

 прямые линии.   

25- Состав чисел от 2 до 5.   

26    

27 Знаки «больше», «меньше», «равно».   

28 Равенство. Неравенство.   

29 Многоугольник.   

30 Знакомство с числом и цифрой 6.   

31 Знакомство с числом и цифрой 7.   

32 Знакомство с числом и цифрой 8.   

33 Знакомство с числом и цифрой 9.   

34 Знакомство с числом 10.   

35- Состав чисел от 1 до 10.   

37    

38 Наш проект: «Математика вокруг нас. Числа   

 в загадках и поговорках».   

40 Единица длины сантиметр   

41- Понятия «увеличить на…», «уменьшить на   

43 …».   

44 Число 0.   

45 Действия сложения и вычитания с 0   

 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание. 61 ч https://www.yaklass.r 

46 Прибавить и вычесть число 1.  u/ 

47 Прибавить 1 да 1, вычесть 1 да 1.   

48 Прибавить и вычесть число 2.  https://uchi.ru/teacher 

49- Название компонентов при сложении.  s/groups/13478341/su 

50   bjects/1/course_progr 

51- Задача. Структура задачи.  ams/1 
52    

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/1
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/1
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/1
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/1
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/1
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/1
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/1
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/1


 

53 Составление задач по рисунку.  https://education.yand 

54 Таблицы сложения и вычитания с числом 2. ex.ru/ 

55 Счёт парами. Чётные и нечётные числа.  

56- Решение задач на увеличение и уменьшение  

57 числа на несколько единиц.  

58- Решение задач.  

59   

60 Прибавить и вычесть число 3.  

61- Закрепление и решение текстовых задач.  

62   

63 Измерение и сравнение отрезков.  

64- Длина. Сравнение длин отрезков.  

65 Сантиметр.  

66   

67 Ломаная линия. Длина ломаной линии.  

68 Построение и сравнение отрезков.  

69 Обозначение отрезка буквой и цифрой.  

70 Таблицы сложения и вычитания с числом 3.  

71- Прибавить и вычесть число 3.  

72 Учимся дополнять недостающие части  

73- задачи.  

75 Сложение и вычитание чисел первого  

76 десятка. Состав чисел 7, 8, 9.  

77 Решение текстовых задач.  

78 Сложение и вычитание числа 4.  

79- Решение текстовых задач.  

80 На сколько больше? На сколько меньше?  

81   

 Составление сводной таблицы прибавить и  

82 вычесть число 4.  

83 Перестановка слагаемых.  

84- Переместительное свойство сложения.  

85 Применение переместительного свойства  

86- сложения для случаев вида +5, 6,7, 8,9.  

88 Состав чисел в пределах 10.  

89   

90 Связь между суммой и слагаемыми.  

91- Связь между суммой и слагаемыми.  

93 Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность.  

94- Вычитание из числа 6,7.  

95- Состав чисел 6 и 7.  

96 Вычитание из числа 8,9.  

97-   

100 Вычитание из числа 10.  

101- Решение задач. Учимся работать с таблицей.  

105   

106 Килограмм. Литр.  

https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/


 

1 Числа от 1 до 20. Нумерация 20 ч https://www.yaklass.r 

107 Названия и последовательность чисел  u/ 
 второго десятка.   

108 Сравнение чисел второго десятка.  https://uchi.ru/teacher 

109 Чтение и запись чисел второго десятка.  s/groups/13478341/su 

110- Единица длины дециметр.  bjects/1/course_progr 

111   ams/1 

112- Решение топологических задач.   

114   https://education.yand 

115- Случаи сложения и вычитания, основанные  ex.ru/ 

117 на знаниях нумерации.   

118- Случаи сложения и вычитания, основанные   

121 на знаниях нумерации.   

122- Текстовые задачи в два действия. План   

126 решения задач.   

1 Числа от 1 до 20. Табличное 27 ч https://www.yaklass.r 

1 сложение и вычитание.  u/ 

127 Общий приём сложения однозначных чисел   

 с переходом через десяток.  https://uchi.ru/teacher 

128- Сложение однозначных чисел с переходом  s/groups/13478341/su 

129 через десяток. Прибавить 2 и 3.  bjects/1/course_progr 

130 Сложение однозначных чисел с переходом  ams/1 
 через десяток. Прибавить 4.   

131 Сложение однозначных чисел с переходом  https://education.yand 
 через десяток. Прибавить 5.  ex.ru/ 

132 Сложение однозначных чисел с переходом   

 через десяток. Прибавить 6.   

133 Сложение однозначных чисел с переходом   

 через десяток. Прибавить 7.   

134- Сложение однозначных чисел с переходом   

135 через десяток. Прибавить 8 и 9.   

136 Таблица сложения.   

137- Решение задач.   

138    

139 Табличное вычитание. Общие приёмы   

 вычитания через десяток   

140 Вычитание из числа 11.   

141 Вычитание из числа 12   

142 Вычитание из числа 13.   

143 Вычитание из числа 14.   

144 Вычитание из числа 15.   

145 Вычитание из числа 16.   

146- Вычитание из чисел 17,18.   

147    

148- Вычитание из чисел 18, 19.   

149    

150 Солнечные и несолнечные лучи.   

151- Спектральный анализ.   

152    

153 Геометрический КВН.   

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/1
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/1
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/1
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/1
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/1
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/1
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/1
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/1
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/


 

    

 

154- 

156 

157- 

1591. 

1602. 

1613- . 

162 

163- 

164 

165 

Итоговое повторение. 

Решение задач. 

Решение примеров. 

Выкладывание и рисование кривых линий. 

Измерение длины отрезков и ломаной линии 

при помощи циркуля и линейки. 

Наши проекты. Математика вокруг нас. 

 

Что узнали, чему научились в 1 классе? 

12ч https://www.yaklass.r 

u/ 

 

https://uchi.ru/teacher 

s/groups/13478341/su 

bjects/1/course_progr 

ams/1 

 

https://education.yand 

ex.ru/ 

 

2 класс (170 часов) 

 

№ 
п/п 

Тема учебного предмета Количеств 
о часов 

ЦОР 

 Числа от 1 до 100. Нумерация 

Числа от 1 до 20. 

Числа от 1 до 20. 

Десятки. Счёт десятками. 

Устная нумерация чисел от 11 до 100. 

Образование и название чисел от 1 до 100. 

Однозначные и двузначные числа. 

Единицы длины миллиметр. 

Десятичный состав чисел от 11 до 100. 

Десятичный состав чисел от 11 до 100. 

Единицы длины: метр. 

Плоские фигуры и объёмные тела. 

Сложение и вычитание, основанные на 

разрядном составе слагаемых. 

Сложение и вычитание, основанные на 

разрядном составе слагаемых. Рубль. 

Копейка. 

Решение задач в 1-2 действия на сложение и 

вычитание. 

25 ч https://www.yaklass.r 

u/ 

 
https://uchi.ru/teacher 

s/groups/13478341/su 

bjects/1/course_progr 

ams/1 

 
https://education.yand 

ex.ru/ 

 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 

Задачи, обратные данной. 

Упражнение в построении отрезков и 

нахождении их длины. 

Многоугольники. Треугольники. Имя 

треугольника. Типы и виды треугольников. 

Задачи на нахождение неизвестного 

вычитаемого. 

Упражнение в решении задач на нахождение 

неизвестного уменьшаемого и вычитаемого. 

Единица времени: минута, час. 

Длина ломаной. 

Способы нахождения длины ломаной. 

Порядок действий. Скобки. 
Числовые выражения. 

85 ч https://www.yaklass.r 

u/ 

 
https://uchi.ru/teacher 

s/groups/13478341/su 

bjects/1/course_progr 

ams/1 

 
https://education.yand 

ex.ru/ 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/1
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/1
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/1
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/1
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/1
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/1
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/1
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/1
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/1
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/1
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/1
https://uchi.ru/teachers/groups/13478341/subjects/1/course_programs/1
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/


 

 Периметр многоугольника. 

Свойства сложения. 

Применение переместительного и 

сочетательного свойств сложения для 

рационализации вычислений. 

Упражнение в использовании законов 

сложения для рационализации вычислений. 

Устные вычисления. 

Приём сложения вида 36+2, 36+20. 

Приём вычитания 36–2, 36–20. 

Приём сложения вида 26+4. 

Приём вычитания 30–7. 

Приём вычитания 60–24. Решение задач на 

нахождение третьего неизвестного 

слагаемого. 

Простые задачи на встречное движение. 

Упражнение в решении составных задач на 

встречное движение. 

Приём сложения вида 26 + 7. 

Приём вычитания вида 35 – 7. 

Закрепление приёмов «+» и «-». 

Закрепление приёмов «+» и «-». 

Буквенные выражения. 

Уравнение. 

Проверка сложения. 

Проверка вычитания. 

Решение задач. 

Приём письменного сложения вида 45+23. 

Приём письменного вычитания вида 57-26. 

Письменное сложение двузначных чисел без 

перехода через разряд. 

Угол. Виды углов. 

Решение задач в два действия на «+» и «-» 

Приём письменного сложения вида 37 + 48. 

Приём письменного сложения вида 37 + 53. 

Прямоугольник. 

Приём письменного сложения вида 87 + 13. 

Упражнение в письменном сложении и 

вычитании чисел в пределах 100. 

Приём письменного вычитания вида 40–8. 

Приём письменного вычитания вида 50 – 24. 

Приёмы письменного вычитания вида 52 – 

24. 

Упражнение в письменном вычитании и 

сложении. 

Упражнение в письменном вычитании и 

сложении. 

Свойство противоположных сторон 

прямоугольника. 

Свойство сторон прямоугольника. 

Квадрат. 
Письменные приёмы вычислений в 

  



 

 пределах 100.   

 Числа от 1 до 100. Умножение и деление. 

Умножение и деление. 

Конкретный смысл действия умножения и 

деления. 

Решение задач. 

Периметр прямоугольника. 

Четырёхугольник. Прямоугольник. 

Трапеция. Квадрат. Ромб. 

Окружность. Круг. Циркуль-помощник. 

Диаметр, радиус окружности. Касательная 

Умножение 1 и 0. 

Название компонентов действия умножения. 

Переместительное свойство умножения. 

Переместительное свойство умножения. 

Конкретный смысл действия деления. 

Деление. Знак деления. 

Решение задач на деление. 

Название компонентов действия деления. 

Взаимосвязь между действиями умножения 

и деления. 

Взаимосвязь между действиями умножения 

и деления. 

Умножение и деление с числом 10. 

Решение задач. 

Умножение числа 2 и на 2. 

Деление на 2. 

Решение задач на деление. 

Умножение на 3. 

Деление на 3. 

Закрепление таблицы умножения и деления 

на 3. 

48 ч https://www.yaklass.r 

u/ 

 
https://uchi.ru/teacher 

s/groups/13478341/su 

bjects/1/course_progr 

ams/1 

 
https://education.yand 

ex.ru/ 

 Итоговое повторение. 

Нумерация чисел. От 1 до 100. числовые 

выражения. 

Сложение и вычитание в пределах 100. 

Сложение и вычитание в пределах 100. 

Решение задач. 

Решение примеров и задач. 

Обобщение знаний. 

12 ч  

 

 

3 класс (170 часов) 

№ 
п/п 

Тема учебного предмета Количеств 
о часов 

ЦОР 

 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 

Приёмы сложения и вычитания, 

основанные на нумерации. 

Сложение и вычитание однозначных чисел с 

переходом через десяток. 
Выражения с переменной. 

14ч https://www.yaklass.r 

u/ 
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 Решение уравнений. 
Связь между уменьшаемым, вычитаемым и 

разностью. 

Обозначение геометрических фигур 

буквами. Типы криволинейных 

геометрических фигур на плоскости. 

Радиус, диаметр окружности. Сектор круга. 

Сегмент. 

 ams/1 

 

https://education.yand 

ex.ru/ 

 Числа от 1 до 100. Табличное умножение 

и деление. 

Умножение. Задачи на умножение. 

Связь между компонентами и результатом 

умножения. 

Чётные и нечётные числа. 

Таблица умножения и деления на 3. 

Решение задач с величинами: цена, 

количество, стоимость. 

Решение задач с величинами: цена, 

количество, стоимость. 

Порядок выполнения действий 

Порядок выполнения действий 

Решение задач. 

Умножение четырёх, на 4 и 

соответствующие случаи деления 

Задачи на уменьшение числа в несколько 

раз. 

Задачи на уменьшение числа в несколько 

раз. 

Умножение пяти, на 5 и соответствующие 

случаи деления. 

Задачи на кратное сравнение. 

Решение задач. 

Умножение шести, на 6 и соответствующие 

случаи деления. 

Умножение семи, на семь и 

соответствующие случаи деления. 

Площадь, единицы площади. 

Квадратный сантиметр. 

Площадь прямоугольника. 

Параллельные и перпендикулярные прямые. 

Виды четырёхугольников. Построения на 

нелинованной бумаге. Диагонали 

многоугольника. Свойства диагоналей 

прямоугольника. Вычерчивание «Розеток». 

Решение топологических задач. Выпуклые и 

невыпуклые многоугольники. Периметр 

многоугольников. Площадь. Единицы 

площади. Нахождение площади 

равностороннего треугольника. Плоскость. 

Угол. Угольный радиус. Сетка. 
Умножение восьми, на 8 и соответствующие 

67 ч https://www.yaklass.r 

u/ 
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 случаи деления. 

Решение задач. 

Умножение девяти, на 9 и соответствующие 

случаи деления. 

Квадратный дециметр. 

Таблица умножения. 

Квадратный метр. 

Закрепление изученного материала. 

Умножение на 1. 

Умножение на 0. 

Случаи деления вида 6 : 6, 6 : 1. 

Деление нуля на число. 

Решение задач. Закрепление. 

Доли. 

Круг. Окружность. 

Диаметр. 

Единицы времени. Год. Месяц. 

Единицы времени. Сутки. 

  

 Числа от 1 до 100. Внетабличное 

умножение и деление. 

Приёмы умножения и деления для случаев 

вида 20·3, 3·20, 60:3. 

Случаи деления вида 80 : 20. 

Умножение суммы на число. 

Решение задач. 

Умножение двузначного числа на 

однозначное. 

Деление суммы на число. 

Деление двузначного числа на однозначное. 

Делимое. Делитель. 

Проверка деления. 

Деление вида 87:29. 

Проверка умножения. 

Решение уравнений. 

Деление с остатком. 

Деление вида 32:5. 

Деление с остатком методом подбора. 

Задачи на деление с остатком. 

Случаи деления, когда делитель больше 

делимого. 

Проверка деления с остатком. 

Куб. Прямоугольный параллелепипед. 

Каркасная модель куба. Площадь полной 

поверхности куба. 

30 ч https://www.yaklass.r 

u/ 
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 Числа от 1 до 1000. Нумерация. 

Устная нумерация чисел в пределах 1000. 

Письменная нумерация чисел в пределах 

1000. 

Увеличение, уменьшение числа в 10, 100 

раз. 

Письменная нумерация чисел в пределах 

1000. Разрядные слагаемые. 

Сравнение трёхзначных чисел. 

Единицы массы. Грамм. 

8 ч https://www.yaklass.r 

u/ 

 

https://uchi.ru/teacher 

s/groups/13478341/su 

bjects/1/course_progr 

ams/1 

 

https://education.yand 

ex.ru/ 

 Числа от 1 до 1000. Сложение и 

вычитание. 

Приёмы устных вычислений в пределах 

1000. 

Приёмы устного сложения и вычитания в 

пределах 1000. 

Приёмы письменных вычислений в 

пределах 1000. 

Письменное сложение трёхзначных чисел. 

Приёмы письменного вычитания в пределах 

1000. 

Виды треугольников. 

Решение задач. 
Решение задач и выражений. 

17 ч https://www.yaklass.r 

u/ 

 

https://uchi.ru/teacher 

s/groups/13478341/su 

bjects/1/course_progr 

ams/1 

 

https://education.yand 

ex.ru/ 

 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление. 

Умножение и деление (приёмы устных 

вычислений). 

Приёмы устных вычислений. 

Виды треугольников. 

Решение задач и выражений. 

Приёмы письменного умножения в пределах 

1000. 

Решение задач и выражений. 

Приёмы письменного деления в пределах 

1000. 

Проверка деления. 

Решение задач и выражений. 

Знакомство с калькулятором. 

Решение задач и выражений. 

24 ч https://www.yaklass.r 

u/ 

 

https://uchi.ru/teacher 

s/groups/13478341/su 

bjects/1/course_progr 

ams/1 

 

https://education.yand 

ex.ru/ 

 Итоговое повторение. 
Закрепление нумерации чисел в пределах 

1000. 

Сложение и вычитание. 

Умножение и деление. Решение задач. 

Правила о порядке выполнения действий 

Геометрические фигуры и величины. 

10 ч https://www.yaklass.r 

u/ 
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4 класс (170 часов) 

 

№ 
п/п 

Тема учебного предмета Количеств 
о часов 

ЦОР 

 Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре 

арифметических действия . 

Нумерация. Счет предметов. Разряды. 

Четыре арифметических действия: 

сложение, вычитание, умножение, деление. 

Числовые выражения. Порядок выполнения 

действий. 

Нахождение суммы нескольких слагаемых. 

Приемы письменного вычитания. 

Приемы письменного умножения 

трехзначных чисел на однозначные числа. 

Умножение на 0 и 1. 

Приемы письменного деления на 

однозначное число. 

Приемы письменного деления на 

однозначное число. 

Приемы письменного деления на 

однозначное число. 

Приемы письменного деления на 

однозначное число. 

Диаграммы. 

Равносторонний и равнобедренный 

треугольники. Измерение углов. 

Транспортир. Построение углов заданной 

градусной меры. 

16 ч https://www.yaklass.r 

u/ 

 

https://uchi.ru/teacher 

s/groups/13478341/su 

bjects/1/course_progr 

ams/1 

 

https://education.yand 

ex.ru/ 

 Числа, которые больше 1000. Нумерация. 

Нумерация. Класс единиц и класс тысяч. 

Чтение чисел. 

Запись чисел. Значение цифры в записи 

числа. 

Разрядные слагаемые. Представление числа 

в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение чисел. 

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100 и 

1000 раз. 

Выделение в числе общего количества 

единиц любого разряда. 

Класс миллионов. Класс миллиардов. 

Построение треугольника по трём заданным 

сторонам. Построение равнобедренного и 

равностороннего треугольников. Площадь. 

Вычисление площади фигур сложной 

конфигурации. 

16 ч https://www.yaklass.r 

u/ 

 

https://uchi.ru/teacher 

s/groups/13478341/su 

bjects/1/course_progr 

ams/1 

 

https://education.yand 

ex.ru/ 

 Величины. 

Единицы длины. Километр. Таблица единиц 

длины. 
Единицы площади. Квадратный километр. 

27 ч https://www.yaklass.r 

u/ 
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 Квадратный миллиметр. 

Таблица единиц площади. 

Определение площади с помощью палетки. 

Единицы массы. Тонна. Центнер. 

Таблица единиц массы. 

Единицы времени. Сутки. 

Единицы времени. 

Решение задач на определение начала, 

продолжительности и конца события. 

Секунда. Век. 

Таблица единиц измерения времени. 

Числовой луч. Сетка. Измерение площади 

палеткой. Координатная плоскость. 

Построение фигур по заданным точкам. 

Осевая симметрия. 

 s/groups/13478341/su 

bjects/1/course_progr 

ams/1 

 

https://education.yand 

ex.ru/ 

 Числа, которые больше 1000. Сложение и 

вычитание. 

Устные и письменные приемы вычислений. 

Устные и письменные приемы вычислений. 

Нахождение неизвестного слагаемого. 

Нахождение неизвестного уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого. 

Нахождение нескольких долей целого. 

Решение задач. 

Сложение и вычитание величин. 

Закрепление умения решать задачи 

изученных видов. 

Прямоугольный параллелепипед. Модель 

развёртки параллелепипеда. Цилиндр. 

Конус. Пирамида. Шар. 

24 ч https://www.yaklass.r 

u/ 

 

https://uchi.ru/teacher 

s/groups/13478341/su 

bjects/1/course_progr 

ams/1 

 

https://education.yand 

ex.ru/ 

 Числа, которые больше 1000. Умножение 

и деление. 

Умножение и его свойства. 

Письменные приёмы умножения 

Умножение чисел, оканчивающихся нулями. 

Нахождение неизвестного множителя. 

Деление на однозначное число. 

Письменные приемы деления. 

Решение задач на увеличение (уменьшение) 

числа в несколько раз, выраженных в 

косвенной форме. 

Нахождение неизвестного делимого, 

неизвестного делителя. 

Решение задач на пропорциональное 

деление. 

Письменные приемы деления. 

Решение задач и выражений. 

Скорость. Время. Расстояние. 

Решение задач с величинами: скорость, 

время, расстояние. 

75 ч https://www.yaklass.r 

u/ 

 

https://uchi.ru/teacher 

s/groups/13478341/su 

bjects/1/course_progr 

ams/1 

 

https://education.yand 

ex.ru/ 
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 Решение задач с величинами: скорость, 

время, расстояние 

Решение задач с величинами: скорость, 

время, расстояние. 

Умножение числа на произведение. 

Письменное умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями. 

Письменное умножение двух чисел, 

оканчивающихся нулями. 

Решение задач с величинами: скорость, 

время, расстояние. 

Перестановка и группировка множителей. 

Деление числа на произведение. 

Деление с остатком на 10, 100, 1000. 

Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями. 

Решение задач на движение в 

противоположных направлениях. 

Умножение числа на сумму. 

Письменное умножение на двузначное 

число. 

Письменное умножение на трехзначное 

число. 

Письменное деление на двузначное число. 

Письменное деление на двузначное число с 

остатком. 

Письменное деление на двузначное число. 

Письменное деление на двузначное число. 

Решение задач. 

Письменное деление на трехзначное число. 

Письменное деление на трехзначное число с 

остатком. 

  

 Итоговое повторение. 
Нумерация. Уравнение. 

Арифметические действия. Порядок 

выполнения действий. 

Величины. Действия с величинами. 

Геометрические фигуры. 

Решение задач и выражений. 

Обобщение знаний. 

12 ч https://www.yaklass.r 

u/ 

 

https://uchi.ru/teacher 

s/groups/13478341/su 

bjects/1/course_progr 

ams/1 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» (базовый уровень) на уровне 

начального общего образования составлена в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (редакция от 30.12.2021г. с 

изменениями и дополнениями, вступившими в силу 01.01.2022г.) на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31. 05. 2021г. № 286, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 05. 07. 2021г., рег. номер — 64100). Примерной рабочей программы по 

учебному предмету «Окружающий мир» на уровне начального общего образования. Учебно- 

методического комплекта начального общего образования «Перспектива» авторской 

программы А. А. Плешакова, М. Ю. Новицкой. Примерной программы воспитания, а также с 

учетом «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20, утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ 28.09.2020г. №28 (действуют с 01.01.2022г., срок 

действия ограничен 01.01.2027г.), санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденных 28.01.2021г. №2 (действуют с 01.01.2021г., срок 

действия ограничен 01.01.2027г.). 

Данная рабочая программа составлена с учетом Рабочей программы воспитания гимназии, в 

частности воспитательный потенциал реализуется согласно модулю Рабочей программы 

воспитания «Школьный урок», а также через ориентацию предметного учебного материала на 

решение задач гражданского и патриотического воспитания, духовно-нравственного и 

эстетического развития, трудового и экологического воспитания, что обеспечивает целостность 

образовательной среды, самореализацию и практическую подготовку учеников, учет социальных 

потребностей их семей. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном 

мире, обществе и взаимодействии 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 окружающий мир (природную и социальную среду обитания); освоение 

естественно- научных, обществоведческих, нравственно-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 использованием 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 человека в природе и обществе, ознакомление с правилами поведения в 

среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и 

природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и познание». Важнейшей 

составляющей всех указанных систем является содержание, усвоение которого гарантирует 

формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей 

ситуации. 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» (УМК «Перспектива») 
— 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. 

 

I. 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. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населённого пункта 

(города, села), региона. Культурные объекты родного края. Ценность и красота рукотворного мира.  

Правила поведения в социуме. 

Человек и природа 
Природа — среда обитания. 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 (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 

Правила безопасной жизни 
Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и личной 

гигиены. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми 

плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, 

дорожная разметка, дорожные сигналы). 

Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и 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; уважительно 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 самооценку; 

• 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. Характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.) Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. Города России. Россия — многонациональное государство. Народы 

России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, его природные и культурные 

достопримечательности. Значимые события 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. Планеты. Чем Земля отличается от других планет; условия жизни на 

Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. Определение 

сторон горизонта при помощи компаса. Ориентирование на местности по местным природным 

признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с помощью компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. Многообразие животных. 

Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристика внешних 

признаков. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни животных. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного 

поведения на природе. 

Правила безопасной жизни 
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, жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, столица, 

родной край, регион); 

• понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, вещество; 

заповедник); 

• понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья (режим, 

правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация); 

• описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет Солнечной 

системы; 

• создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», «Какие 

бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес — природное сообщество» и др.); 

• создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения как 

живого существа; связь изменений в живой природе с явлениями неживой природы); 

• приводить примеры растений и животных, 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 принимать советы и замечания. 

Совместная деятельность: 
• строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии с 

правилами поведения, принятыми в обществе; 

• оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения, 

проявления терпения и уважения к собеседнику; 

• проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных веществ (вода, 

молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать свой вклад в общее дело; 

• определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы их 

разрешения. 

 

3 КЛАСС (68 ч) 

Человек и общество 



 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг 

с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина — Российская Федерация. 

Уникальные памятники культуры России, родного края. Государственная символика Российской 

Федерации и своего региона. Города Золотого кольца России. Народы России Уважение к культуре, 

традициям своего народа и других народов, государственным символам России. 

Семья — коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы 

семьи. Уважение к семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры — символы стран, в которых они 

находятся. 

Человек и природа 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. Вещество. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 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 организмов и хозяйственной 

жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, воды. Горные породы и минералы. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). Почва, её состав, значение для 

живой природы и хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов. Грибы 

съедобные и несъедобные. Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла организмов от 

условий окружающей среды. Размножение и развитие растений. Особенности питания и дыхания 

растений. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям. Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей 

среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенности питания животных. 

Цепи питания. Условия. необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль 

животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Охрана животных. 

Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

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. Гигиена отдельных органов и систем органов 

человека. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

Правила безопасной жизни 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические паузы), 

закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора и пересечения дворовой 

проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых подстанций и других опасных 

объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, предупреждающие знаки безопасности). 

Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта (правила 

безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту 

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 объектами и явлениями; 

• моделировать цепи питания в природном сообществе; 
• различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; соотносить историческое 

событие с датой (историческим периодом). 

Работа с информацией: 

• понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и интересную 

информацию о природе нашей планеты; 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 информационной среде. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой характеристикой: 

• понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный бюджет, 

памятник культуры); 

• понятия и термины. связанные с миром природы (планета, материк, океан, модель Земли, 

царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная книга); 

• понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорожного 

движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение); 

• 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 оценивать результаты деятельности участников, положительно реагировать на советы 

и замечания в свой адрес; 

• выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека иметь 

собственное суждение, мнение; самостоятельно разрешать возникающие конфликты с 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 характеристика родного края, важнейшие 

достопримечательности, знаменитые соотечественники. 



 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовных связей между соотечественниками. Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День России, День народного 

единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Уважение к культуре, 

истории, традициям своего народа и других народов, государственным символам России. 

История Отечества. «Лента времени» и историческая карта. Наиболее важные и яркие 

события общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Государство 

Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 

труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Наиболее 

значимые объекты списка Всемирного культурного наследия в России и за рубежом. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры 

своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 

наследия своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их 

национальности, социального статуса, религиозной принадлежности. 

Человек и природа 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты по 

исследованию природных объектов и явлений. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света 

и тепла для всего живого на Земле. Характеристика планет Солнечной системы. Естественные 

спутники планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён года. Формы земной поверхности: равнины, горы, 

холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Равнины и 

горы России. Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе 

наблюдений). 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 природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и 

животного мира. Правила нравственного поведения в природе. Международная Красная книга 

(отдельные примеры). 

Правила безопасной жизни 
Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. Безопасность в городе 

(планирование маршрутов с учётом транспортной инфраструктуры города; правила безопасного 

поведения в общественных местах, зонах отдыха, учреждениях культуры). Правила безопасного 

поведения велосипедиста с учётом дорожных знаков и разметки, сигналов и средств защиты 

велосипедиста. Безопасность в Интернете (поиск достоверной информации, опознавание 

государственных образовательных 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 информации, учитывать правила безопасного использования электронных ресурсов 

школы; 

• использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, 

справочники, энциклопедии, в том числе и Интернет (в условиях контролируемого выхода); 

• на основе дополнительной информации делать сообщения (доклады) на предложенную 

тему, подготавливать 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. 

 
 

II. 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 результаты освоения 

программы учебного предмета «Окружающий мир» в области личностных и метапредметных 

достижений 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 руководствоваться традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 



 

• Гражданско-патриотического воспитания: 

• становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире; 

• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности 

к российскому народу, к своей национальной общности; 

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

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к своему и 

другим народам; 

• первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 
• проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию 

их индивидуальности; 

• принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, уважения 

и доброжелательности; 

• применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 

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

другим людям. 

Эстетического воспитания: 
• понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; 

• использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в 

разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

• соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе 

информационной); 

• приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 
• осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 
• осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, 

бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

• ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира; 

• осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том числе 

с использованием различных информационных средств. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 

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 объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во времени и в 

пространстве); 

• сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

• объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

• определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 



 

• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

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

предложенного алгоритма. 

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 вопросов; 

• формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное 

развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

• моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и 

неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и 

его последствия; коллективный труд и его результаты и др.); 

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

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 помощью 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, взаимоотношениях и поступках людей; 

• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
• конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и 

опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

• находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и 

явлениях природы, событиях социальной жизни; 

• готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, 

фото, плакаты и др.) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 
• планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению 

учебной задачи; 

• выстраивать последовательность выбранных действий и операций 



 

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. 

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 изученного материала по окружающему миру); 

• коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
• выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу 

каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их 

возникновении мирно разрешать без участия 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 растения, диких и домашних животных; сезонные явления в разные 

времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, 

звери); выделять их наиболее существенные признаки; 

• применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 
• проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные 

наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей местности), измерения (в 

том числе вести счёт времени, измерять температуру воздуха) и опыты под руководством учителя; 

• использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 
• оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; 

правила поведения в быту, в общественных местах; 

• соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений и 

опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

• соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

• соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

• соблюдать правила безопасного поведения в природе; 
• с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и 

электронными ресурсами школы. 

2 класс 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

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

город; 



 

• узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего 

региона; 

• проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 

народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме и на природе; 

• распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

• приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; 

важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности и профессий 

жителей родного края; 

• проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с 

природными объектами, измерения; 

• приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие 

значение природы в жизни человека; 

• описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные 

объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

• описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные 

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

• группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным признакам; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

• ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу; 

• создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и обществе; 

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

• соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать примеры 

положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления внимания, помощи 

людям, нуждающимся в ней; 

• соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения 

пассажира наземного транспорта и метро; 

• соблюдать режим дня и питания; 
• безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях контролируемого доступа в 

Интернет; безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя в 

случае необходимости. 

3 класс 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 
• различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); проявлять 

уважение к государственным символам России и своего региона; 

• проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 

народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

• приводить примеры памятников природы, культурных объектов и достопримечательностей 

родного края; столицы России, городов 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 опытов; 

• группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую 

классификацию; 

• сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, выделяя 

их существенные признаки и характерные свойства; 

• использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы; 



 

• использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объяснения 

простейших явлений и процессов в природе, организме человека; 

• фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной 

деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы; 

• создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе, человеке 

и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); 

• соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 

авиатранспорта; 

• соблюдать периодичность двигательной активности и профилактики заболеваний; 

• соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 

• соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

• безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в 

Интернет; ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в мессенджерах. 

4 класс 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 
• проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 

народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме; 

• показывать на физической карте изученные крупные географические 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 известны российских исторических деятелях разных периодов, 

достопримечательностях столицы России и родного края; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их существенные 

признаки, в том числе государственную символику России и своего региона; 

• проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использованием 

простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, следуя правилам 

безопасного труда; 

• распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, 

рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

• группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая 

признак для группировки; проводить простейшие классификации; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и 

известных характерных свойств; 

• использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и 

процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонных изменений в 

природе своей местности, причины смены природных зон); 

• называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за 

рубежом (в пределах изученного); 

• называть экологические проблемы и определять пути их решения; 
• создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе и 

обществе; 

• использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы; 

• соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

• осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека; 
• соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной 

инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах 

отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и т. д.); 

• соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде; осуществлять 

безопасный поиск образовательных ресурсов и достоверной информации в Интернете. 



 

III. Тематическое планирование 
1 КЛАСС (66 ч) 

 

№ 

раздел 

а 

Раздел. 

Тема. 

Количеств 

о часов 

Основное 

содержание 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные 

ресурсы, в том числе по 

функциональной 

грамотности 

1. Человек Школьные Экскурсия по Российская электронная 
 и традиции и школе, школа 
 общество. праздники. знакомство с https://resh.edu.ru 
 16 ч Классный, помещениями.  

  школьный Обсуждение  

  коллектив, ситуаций по  

  совместная теме, например,  

  деятельность. «Правила  

  Одноклассники, поведения в  

  взаимоотношения классе и в  

  между ними; школе».  

  ценность дружбы, Беседа по теме,  

  взаимной например, «Как  

  помощи. Рабочее содержать  

  место школьника рабочее место в  

  Правила порядке».  

  безопасной   

  работы   

  на учебном месте,   

  режим труда и   

  отдыха.   

  Россия. Москва— Просмотр и Единая коллекция 

столица России обсуждение Цифровых 

Народы России. иллюстраций, Образовательных 

Первоначальные видеофрагментов Ресурсов. – Режим 

сведения и других доступа: 

о родном крае. материалов (по http://schoolcollection.edu. 

Название своего выбору) на темы ru 

населённого «Москва —  

пункта (города, столица России»,  

села), региона. «Экскурсия по  

Культурные Москве».  

объекты родного Экскурсии,  

края. Труд людей. целевые  

Ценность и прогулки,  

красота просмотр  

рукотворного иллюстраций,  

мира. Правила видеофрагментов  

поведения в и других  

социуме. материалов (по  

 выбору) на тему  

 «Москва —  

 столица России»,  

 о родном крае,  

http://schoolcollection.edu/


 

   труде людей. 

Рассматривание 

и описание 

изделий 

народных 

промыслов 

родного края и 

народов России. 

Беседа по теме, 

например, 

«Правила 

поведения в 

учреждениях 

культуры — в 

театре, музее, 

библиотеке». 

 

  Моя семья в 

прошлом и 

настоящем. 

Имена и фамилии 

членов семьи, их 

профессии. 

Взаимоотношения 

и взаимопомощь 

в семье. 

Совместный труд 

и отдых. 

Домашний адрес. 

Работа с 

иллюстративным 

материалом: 

рассматривание 

фото, 

репродукций на 

тему «Семья». 

Учебный диалог 

по теме, 

например, «Что 

такое семья» 

Рассказы детей 

по теме, 

например, «Как 

наша семья 

проводит 

свободное 

время» 

Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru 
 

Учи.ру- интерактивная 

образовательная 

российская онлайн- 

платформа 

https://uchi.ru/ 

2. Человек 
и природа. 

37 ч. 

Природа и 

предметы, 

созданные 

человеком. 

Природные 

материалы. 

Бережное 

отношение к 

предметам, 

вещам, уход за 

ними. Неживая и 

живая природа. 

Погода и 

термометр. 

Наблюдение за 

погодой своего 

края. Сезонные 

изменения в 

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 

Образовательный портал. 
– Режим доступа: 

www.uroki.ru 

http://www.uroki.ru/


 

  природе. 

Взаимосвязи 

между человеком 

и природой. 

Правила 

нравственного и 

безопасного 

поведения 

в природе 

природе, 

наблюдение за 

погодой». 

Практическая 

работа по теме, 

например, 

«Измеряем 

температуру». 

Работа с 

иллюстративным 

материалом: 

«Живая и 

неживая 

природа». 

 

  Растения 

ближайшего 

окружения 

(узнавание, 

называние, 

краткое 

описание). 

Лиственные и 

хвойные 

растения. 

Дикорастущие и 

культурные 

растения. Части 

растения 

(называние, 

краткая 

характеристика 

значения для 

жизни растения): 

корень, стебель, 

лист, цветок, 

плод, семя. 

Комнатные 

растения, 

правила 

содержания 

и ухода. 

Экскурсия. 

Сравнение 

внешнего вида 

деревьев, 

кустарников, 

трав. 

Определение 

названия по 

внешнему виду 

дерева. Работа с 

иллюстративным 

материалом: 

деление растений 

на две группы — 

дикорастущие и 

культурные. 

Учебный диалог 

по теме, 

например, «Чем 

различаются 

дикорастущие и 

культурные 

растения?». 

Практическая 

работа по теме, 

например, 

«Найдите у 

растений их 

части». 

Рассматривание 

и зарисовка 

разнообразия 

частей растения: 

разные листья, 

разные цветки и 

плоды, разные 

корни (по 

выбору). 

Первый мультпортал. – 

Режим доступа: 

www.km.ru/education 

http://www.km.ru/education


 

   Практическая 

работа по теме, 

например, 

«Учимся 

ухаживать 

за растениями 

уголка 

природы». 

 

  Разные группы 

животных (звери, 

насекомые, 

птицы, рыбы и 

др.). Домашние и 

дикие животные 

(различия в 

условиях жизни). 

Забота о 

домашних 

питомцах. 

Игра- 

соревнование по 

теме, например, 

«Кто больше 

назовёт 

насекомых (птиц, 

зверей…)». 

Наблюдения за 

поведением 

животных в 

естественных 

условиях: 

повадки птиц, 

движения зверей, 

условия 

обитаний 

насекомых (во 

время экскурсий, 

целевых 

прогулок, 

просмотра 

видеоматериалов 

). Логическая 

задача: найди 

ошибку в 

иллюстрациях — 

какое животное 

попало в эту 

группу 

неправильно. 

Рассказы детей 

по теме, 

например, «Мой 

домашний 

питомец». 

Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru 
 

Учи.ру- интерактивная 

образовательная 

российская онлайн- 

платформа 

https://uchi.ru/ 

3. Правила 

безопасно 

й жизни. 

7 ч 

Необходимость 

соблюдения 

режима дня, 

правил здорового 

питания и личной 

гигиены. Правила 

безопасности в 

быту: 

пользование 

Беседа по теме, 

например, «Что 

такое режим 

дня»: 

обсуждение 

режима дня 

первоклассника. 

Рассказ учителя: 

«Что такое 

Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru 
 

Учи.ру- интерактивная 

образовательная 

российская онлайн- 

платформа 

https://uchi.ru/ 



 

  бытовыми 

электроприборам 

и, 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. 

правильное 

питание». 

Практическое 

занятие (при 

наличии 

условий) в 

кабинете 

технологии: 

«Правила 

пользования 

газовой и 

электроплитой». 

Составление 

памятки по теме, 

например, 

«Телефоны 

экстренных 

служб». 

Дидактическая 

игра по теме, 

например, 

«Правила 

поведения на 

улицах и 

дорогах, 

дорожные 

знаки». 

 

 Резерв:6 ч.  

 

2 КЛАСС (68 ч) 

 

№ 

раздел 

а 

Раздел. 

Тема. 

Количест 

во часов 

Основное содержание Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы, в том числе по 

функциональной 

грамотности 

1. Человек 

и 

общество. 

16 ч 

Наша Родина — 

Россия, Российская 

Федерация. Россия и 

её столица на карте. 

Государственные 

символы России, 

символика своего 

региона. Москва — 

столица. 

Достопримечательно 
сти Москвы. 

Страницы истории 
Москвы. Города 

России. Свой регион 

и его столица на 

Рассказ учителя, 

рассматривание 

иллюстраций, 

чтение текстов о 

федеративном 

устройстве 

России, о 

многонациональн 

ом составе 

населения 

страны. 

Игра- 

путешествие по 

теме, например, 
«Работаем 

Российская 

электронная школа 

https://resh.edu.ru 



 

  карте РФ. Россия — 

многонациональное 

государство. Народы 

России, их традиции, 

обычаи, праздники. 

Родной край, его 

природные и 

культурные 

достопримечательно 

сти. 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. 

экскурсоводами, 

проводим 

экскурсии по 

Москве, Санкт- 

Петербургу». 

Рассказ учителя 

по теме, 

например, 

«История 

возникновения 

Москвы». Работа 

с картой: Россия, 

Москва, Санкт- 

Петербург, наш 

регион на карте 

РФ. 

Чтение текстов 

учебника о 

народах России, 

об их традициях, 

обычаях, 

праздниках. 

Составление 

сообщения об 

истории родного 

края (при 

помощи 

взрослых, с 

использованием 

дополнительных 

источников 

информации). 

Учебный диалог 

по теме, 

например, 

«Зачем человек 

трудится?». 

Дидактическая 

игра по теме, 

например, 

«Профессии 

города и села». 

Логическая 

задача по теме, 

напри- мер, 

«Разделим 

картинки на три 

группы: 

профессии, 

которые есть 

только в городе; 

профессии села; 

 



 

   профессии, 

которые есть и в 

селе, и в городе». 

 

  Семья — коллектив. 

Семейное древо. 

Семейные ценности и 

традиции. 

Совместный труд и 

отдых. Участие детей 

в делах семьи. 

Учебный диалог 

по теме, 

например, 

«Послушаем друг 

друга, расскажем 

о своей семье». 

Обсуждение 

обязанностей в 

семье, семейных 

традиций, 

совместный труд 

и отдых. 

Практическая 

работа по теме, 

например, 

«Составление 

схемы 

родословного 

древа семьи». 

Российская 

электронная школа 

https://resh.edu.ru 
 

Учи.ру- 

интерактивная 

образовательная 

российская онлайн- 

платформа 

https://uchi.ru/ 

  Правила культурного 

поведения в 

общественных местах. 

Доброта, 

справедливость, 

честность, уважение 

к чужому мнению 

и особенностям 

других людей — 

главные правила 

взаимоотношений 

членов общества. 

Учебный диалог 

по теме, 

например, 

«Оцени себя — 

умеешь ли ты 

сдерживать 

эмоции?». 

Анализ ситуаций, 

раскрывающих 

примеры 

гуманного 

отношения к 

людям. Работа в 

группе: работа с 

пословицами, 

сравнение и 

группировка слов 

по 

противоположно 

му значению 

(добрый — 

жадный, смелый 

— трусливый, 

правдивый — 

лживый и др. ). 

Единая коллекция 

Цифровых 

Образовательных 

Ресурсов. – Режим 

доступа: 

http://schoolcollection.ed 

u.ru 

2. Человек 

и 

природа. 

34 ч 

Наблюдения, опыты, 

измерения. Звёзды и 

созвездия, 

наблюдения 
звёздного неба. 

Учебный диалог 

по теме, 

например, «Чем 

Земля отличается 

от других 

Российская 

электронная школа 

https://resh.edu.ru 

http://schoolcollection.ed/


 

  Планеты. 
Чем Земля отличается 

от других планет. 

Условия жизни на 

Земле. Изображения 

Земли: глобус, карта, 

план. Карта мира. 

Материки, океаны. 

Определение сторон 

горизонта при 

помощи компаса. 

Компас, его 

устройство, 

ориентирование на 

местности. 

планет». 

Просмотр и 

обсуждение 

иллюстраций, 

видеофрагментов 

и других 

материалов (по 

выбору) на тему 

«Звёздное небо. 

Созвездия». 

Практическая 

работа с 

глобусом. 

Рассказ учителя, 

работа с текстом 

учебника: 

описание и 

особенности 

океанов и 

материков на 

Земле. 

Практическая 

работа с картой: 

«Как показывать 

объекты на 

настенной 

карте». 

 

  Многообразие 

растений. Деревья, 

кустарники, травы. 

Дикорастущие и 

культурные 

растения. Связи в 

природе. Годовой ход 

изменений в жизни 

растения. 

Экскурсия в 

парк: сравнение 

деревьев, 

кустарников, 

трав. Игра- 

соревнование по 

теме, например, 

«Кто больше 

вспомнит 

названий 

деревьев». 

Коммуникативна 

я деятельность: 

описание 

растений по 

иллюстрациям и 

живым объектам. 

Классификация 

растений (по 

иллюстрациям): 

дикорастущие — 

культурные. 

Практическая 

работа по теме, 

например, 

Образовательный 

портал. – Режим 

доступа: www.uroki.ru 

http://www.uroki.ru/


 

   «Рассматривание 

растений, 

обсуждение 

условий 

благополучного 

роста и развития 

растения». 

Работа в группах 

с 

иллюстративным 

материалом: 

составление 

коллективного 

рассказа по теме, 

например, 

«Каким бывает 

растение в 

разные сезоны». 

 

  Мир животных 

(фауна). Насекомые, 

рыбы, птицы, звери, 

земноводные, 

пресмыкающиеся: 

общая 

характеристика 

(особенности 

внешнего вида, 

движений, питания, 

размножения). 

Сезонная жизнь 

животных. 

Дидактическая 

игра по теме, 

например, 

«Угадай 

животное по 

описанию». 

Логическая 

задача по теме, 

например, 

«Найди ошибку 

— какое 

животное попало 

в эту группу 

случайно». 

Учебный диалог 

с использованием 

иллюстративного 

материала по 

теме, например, 

«Как живут 

животные в 

разные времена 

года». Ролевая 

игра по теме, 

например, 

«Собрание в лесу 

— кто как 

готовится к 

зиме». Работа в 

группах: 

подготовьте 

вопросы о жизни 

животных для 

других групп. 

Российская 

электронная школа 

https://resh.edu.ru 
 

Учи.ру- интерактивная 

образовательная 

российская онлайн- 

платформа 

https://uchi.ru/ 



 

     

  Красная книга 

России, её значение, 

отдельные 

представители 

растений и 

животных Красной 

книги. Заповедники, 

природные парки. 

Охрана природы. 

Правила 

нравственного 

поведения на 

природе. 

Учебный диалог 

по теме, 

например, «Что 

такое Красная 

книга?». 

Просмотр и 

обсуждение 

иллюстраций, 

видеофрагментов 

и других 

материалов (по 

выбору) на тему: 

«Растения и 

животные 

Красной книги». 

Рассказ учителя: 

«Растения и 

животные нашего 

края, занесённые 

в Красную 

книгу». 

Коллективное 

составление 

памятки по теме, 

например, 

«Правила 

поведения 

в заповедных 

местах». Работа в 

группе: чтение 

текстов учебника 

и использование 

полученной 

информации для 

подготовки 

собственного 

рассказа о 

Красной книге. 

Коллективное 

составление 

плана рассказа о 

редком растении 

и животном. 

Первый мультпортал. – 

Режим доступа: 

www.km.ru/education 
 

Учи.ру- интерактивная 

образовательная 

российская онлайн- 

платформа 

https://uchi.ru/ 

3. Правила 

безопасно 

й жизни. 

12 ч 

Здоровый образ 

жизни: режим дня 

(чередование сна, 

учебных занятий, 

двигательной 

активности) и 

рациональное 

питание (количество 

Учебный диалог 

по теме, 

например, 

«Зачем нужен 

режим дня? 

Почему нужно 

правильно 

питаться?». 

Единая коллекция 

Цифровых 

Образовательных 

Ресурсов. – Режим 

доступа: 

http://schoolcollection.ed 

u.ru 

http://www.km.ru/education
http://schoolcollection.ed/


 

  приёмов пищи и 

рацион питания). 

Физическая 

культура, 

закаливание, игры 

на воздухе как 

условие сохранения 

и укрепления 

здоровья. Правила 

безопасности в 

школе (маршрут до 

школы, правила 

поведения на 

занятиях, переменах, 

при приёмах пищи, а 

также на 

пришкольной 

территории). 

Правила безопасного 

поведения пассажира 

наземного 

транспорта и метро. 

Номера телефонов 

экстренной помощи. 

Правила поведения 

при пользовании 

компьютером. 

Безопасность в 

Интернете 

(коммуникация в 

мессенджерах и 

социальных группах) 

в условиях 

контролируемого 

доступа в Интернет 

Беседа по теме, 

например, «Что 

может случиться 

на прогулке, на 

игровой 

площадке, дома и 

в школе, если не 

соблюдать 

правила 

безопасности». 

Ролевая игра по 

теме, например, 

«Мы — 

пешеходы». 

Анализ 

дорожных 

ситуаций. Работа 

в паре: 

соотнесение 

изображений и 

названий 

дорожных 

знаков. 

Практическая 

работа по теме, 

например, 

«Учимся 

соблюдать 

изученные 

правила 

безопасности под 

руководством 

инструктора 

ГИБДД или 

учителя». 

Обсуждение с 

опорой на 

иллюстрации 

потенциальных 

опасностей 

бытовых 

предметов 

и ситуаций. 

Беседа по теме, 

например, 

«Правила 

поведения в 

общественном 

транспорте». 

Практическая 

работа (при 

наличии 

 



 

   условий) по теме, 

например, 

«Правила 

пользования 

компьютером». 

 

 Резерв: 6 
ч 

   

 

3 КЛАСС (68 ч) 

 

№ 

раздел 

а 

Раздел. 

Тема. 

Количест 

во часов. 

Основное 

содержание. 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся. 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы, в том числе 

по функциональной 

грамотности. 

1. Чел 
овек 

и 

общество. 

20 ч 

Общество — 

совокупность 

людей, которые 

объединены 

общей культурой 

и связаны друг с 

другом 

совместной 

деятельностью во 

имя общей цели. 

Наша Родина — 

Российская 

Федерация — 

многонациональ 

ная страна. 

Особенности 

жизни, быта, 

культуры 

народов РФ. 

Уникальные 

памятники 

культуры 

(социальные и 

природные 

объекты). 

России, родного 

края. Города 

Золотого кольца 
России. 

Государственная 

символика 

Российской 

Федерации 

(гимн, герб, 

флаг) и своего 

региона. 

Рассказ учителя, 

рассматривание 

иллюстраций на тему: 

«Что такое 

общество». Просмотр 

и обсуждение 

иллюстраций, 

видеофрагментов и 

других материалов 

(по выбору) на тему: 

«Жизнь народов 

нашей страны». 

Ролевая игра по 

теме, например, 

«Встречаем гостей из 

разных республик 

РФ»: рассказы гостей 

об их крае и народах, 

рассказы для гостей о 

родном крае. 

Просмотр и 

обсуждение 

иллюстраций, 

видеофрагментов и 

других материалов 

(по выбору) по теме, 

например, 

«Уникальные 

памятники культуры 

России». Работа в 

группе: чтение 

текстов учебника и 

использование 

полученной 

информации для 

подготовки 

Образовательный 

портал. – Режим 

доступа: www.uroki.ru 

http://www.uroki.ru/


 

  Уважение к 

культуре, 

истории, 

традициям 

своего народа и 

других народов. 

собственного 

рассказа 

о памятниках 

культуры России. 

Моделирование 

маршрута по 

Золотому кольцу с 

использованием 

фотографий 

достопримечательнос 

тей, сувениров и т. д. 

Составление 

сообщения о городах 

Золотого кольца 

России с 

использованием 

дополнительных 

источников 

информации 

(дифференцированно 

е задание). 

 

  Семья — 

коллектив 

близких, родных 

людей. 

Поколения в 

семье. 

Взаимоотношени 

я в семье: 

любовь, доброта, 

внимание, 

поддержка 

Семейный 

бюджет, доходы и 

расходы семьи. 

Учебный диалог 

по теме, например, 

«Для чего создаётся 

семья», «Почему 

семью называют 

коллективом». Работа 

в группах: 

коллективный ответ 

на вопрос «Какие 

бывают семьи?» 

Рассказ учителя: 

«Что такое семейный 

бюджет». Беседа по 

теме, например, 

«Доходы и расходы 

семьи». 

Практическая работа 

по теме, например, 

«Моделирование 

семейного бюджета» 

(дифференцированно 

е задание). 

Российская 

электронная школа 

https://resh.edu.ru 
 

Учи.ру- 

интерактивная 

образовательная 

российская онлайн- 

платформа 

https://uchi.ru/ 

  Страны и 

народы мира на 

карте. 

Памятники 

природы и 

культуры — 

символы стран, в 

которых они 

находятся. 

Практическая работа 

с картой: страны 

мира. Работа в 

группах: 

самостоятельное 

составление описания 

любой страны или 

народа мира (с 

использованием 

Российская 

электронная школа 

https://resh.edu.ru 



 

   дополнительной 

литературы и 

Интернета). 

«Путешествие по 

странам мира», 

(достопримечательно 

сти отдельных стран 

мира, по выбору 

детей): 

рассматривание 

видеоматериалов, 

слайдов, 

иллюстраций. 

Символы стран, с 

которыми знакомятся 

дети. 

 

2. Чел 
овек 

и 

природа. 

35 ч. 

Вещество. 

Разнообразие 

веществ в 

окружающем 

мире. Твёрдые 

тела, жидкости, 

газы, их 

свойств. 

Воздух — 

смесь газов. 

Свойства 

воздуха. 

Значение 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 

Практические 

работы (наблюдение 

и опыты) с 

веществами: 

текучесть, 

растворимость, 

окрашиваемость и др. 

Упражнения: 

классификация тел и 

веществ, сравнение 

естественных и 

искусственных тел; 

классификация 

твёрдых, жидких и 

газообразных 

веществ. 

Демонстрация 

учебных 

экспериментов: 

состояния воды, 

свойства воздуха. 

Рассказ учителя, 

анализ схемы 

круговорота воды в 

природе. 

Практические 

работы: горные 

породы 

и минералы — 

название, сравнение, 

описание. 

Экскурсия: почвы 

(виды, состав, 

значение для жизни 

природы и 

хозяйственной 

Образовательный 

портал. – Режим 

доступа: www.uroki.ru 

http://www.uroki.ru/


 

  (2—3 примера). 

Почва, её состав, 

значение для 

живой природы и 

хозяйственной 

деятельности 
человека. 

деятельности людей).  

  Царства 

природы. 

Бактерии, 

общее 

представление. 

Грибы: строение 

шляпочного 

гриба; съедобные 

и несъедобные 

грибы. 

Разнообразие 

растений 

Зависимость 

жизненного 

цикла 

организмов от 

условий 

окружающей 

среды. 

Размножение и 

развитие 

растений. 

Особенности 

питания и 

дыхания 

растений. Роль 

растений в 

природе и жизни 

людей, бережное 

отношение 

человека к 

растениям. 

Условия, 

необходимые для 

жизни растения 

(свет, тепло, 

воздух, вода). 

Наблюдение 

роста растений, 

фиксация 

изменений. 

Растения 

родного края, 

названия и 

краткая 

Рассказ учителя 

(чтение текста 

учебника) о 

бактериях. 

Рассматривание и 

описание 

особенностей 

внешнего вида 

бактерий 

Работа с 

иллюстративным 

материалом по теме, 

например, «Какие 

грибы мы не 

положим в 

корзинку». Рисование 

схемы: «Шляпочный 

гриб». Рассказ 

учителя: «Чем грибы 

отличаются от 

растений». Работа в 

группе: 

классификация 

растений из списка, 

который предложили 

одноклассники. 

Коллективное 

создание схемы по 

теме, например, 

«Условия жизни 

растений». Рассказ- 

рассуждение о жизни 

растений. 

Практическая работа 

в паре по теме, 

например, 

«Размножения 

растений (побегом, 

листом, 

семенами)». 

Охраняемые растения 

родного края 

(наблюдение, 

рассматривание 

иллюстраций). 

Российская 

электронная школа 

https://resh.edu.ru 
 

Учи.ру- интерактивная 

образовательная 

российская онлайн- 

платформа 

https://uchi.ru/ 



 

  характеристика. 

Охрана 

растений. 

  

  Разнообразие 

животных. 

Зависимость 

жизненного 

цикла 

организмов от 

условий 

окружающей 

среды. 

Размножение и 

развитие 

животных 

(рыбы, птицы, 

звери, 

пресмыкающиес 

я, земноводные). 

Особенности 

питания 

животных. Цепи 

питания. 

Условия, 

необходимые для 

жизни животных 

(воздух, вода, 

тепло, пища). 

Роль животных в 

природе и жизни 

людей, 

бережное 

отношение 

человека к 

животным. 

Охрана 

животных. 

Животные 

родного края, их 

названия. 

Дидактическая игра 

по теме, например, 

«Каких животных мы 

знаем». Коллективное 

составление схемы по 

теме, например, 

«Разнообразие 

животных». 

Упражнения: опиши 

животное, узнай 

животное, найди 

ошибку в 

классификации 

животных. Учебный 

диалог по теме, 

например, «Как 

животные питаются». 

Составление и анализ 

цепей питания. 

Работа в парах: 

характеристика 

животных по способу 

размножения (на 

основе справочной 

литературы), 

подготовка 

презентации. 

Моделирование 

стадий размножения 

животных (на 

примере 

земноводных, рыб). 

Рассказ учителя по 

теме, например, «Как 

человек одомашнил 

животных». Рассказы 

детей по теме, 

например, «Мой 

домашний питомец». 

Просмотр и 

обсуждение 

иллюстраций, 

видеофрагментов и 

других материалов 

(по выбору) на тему 

«Охрана животных». 

Российская 

электронная школа 

https://resh.edu.ru 
 

Учи.ру- 

интерактивная 

образовательная 

российская онлайн- 

платформа 

https://uchi.ru/ 

  Природные 
сообщества: лес, 

Работа со 
словарём: 

Первый мультпортал. – 
Режим доступа: 



 

  луг, пруд. 

Взаимосвязи в 

природном 

сообществе. 

Создание 

человеком 

природных 

сообществ для 

хозяйственной 

деятельности, 

получения 

продуктов 

питания (поле, 

сад, огород). 

Природные 

сообщества 

родного края 

(примеры). 

Правила 

поведения в лесу, 

на водоёме, на 

лугу. 

определение значения 

слова «сообщество». 

Рассказ учителя по 

теме, например, «Что 

такое природное 

сообщество». 

Учебный диалог по 

теме, например, 

«Особенности леса 

(луга, водоёма) как 

сообщества». 

Сравнение понятий: 

естественные 

сообщества, 

искусственные 

сообщества. Беседа 

по теме, например, 

«Для чего человек 

создает новые 

сообщества?» 

Обсуждение 

ситуаций, 

раскрывающих 

правила 

положительного и 

отрицательного 

отношения к природе. 

www.km.ru/education 

  Человек — часть 

природы. Общее 

представление о 

строении тела 

человека. 

Системы органов 

(опорно- 

двигательная, 

пищеварительна 

я, дыхательная, 

кровеносная, 

нервная, органы 

чувств), их роль 

в 

жизнедеятельнос 

ти организма. 

Гигиена 

отдельных 

органов и систем 

органов 

человека. 

Измерение 

температуры 

тела человека, 

частоты 

Обсуждение текстов 

учебника, объяснения 

учителя: «Строение 

тела человека». 

Рассматривание 

схемы строения тела 

человека: называние, 

описание функций 

разных систем 

органов. 

Практическая работа 

по теме, например, 

«Измерение 

температуры тела и 

частоты пульса». 

Российская 

электронная школа 

https://resh.edu.ru 
 

Учи.ру- интерактивная 

образовательная 

российская онлайн- 

платформа 

https://uchi.ru/ 

http://www.km.ru/education


 

  Пульса.   

3. Правила 

безопасно 

й жизни. 

7 ч 

Здоровый образ 

жизни; забота о 

здоровье и 

безопасности 

окружающих 

людей. 

Безопасность во 

дворе жилого 

дома (внимание 

к зонам 

электрических, 

газовых, 

тепловых 

подстанций и 

других опасных 

объектов; 

предупреждающ 

ие знаки 

безопасности). 

Транспортная 

безопасность 

пассажира 

разных видов 

транспорта, 

правила 

поведения на 

вокзалах, в 

аэропортах на 

борту самолёта, 

судна. 

Безопасность в 

Интернете 

(ориентировка в 

признаках 

мошенничества в 

сети; защита 

персональной 

информации) в 

условиях 

контролируемого 

доступа в 

Интернет. 

Практическая 

работа по теме, 

например, 

«Рассматривание 

знаков (опасно, 

пожароопасно , 

взрывоопасно; 

внимание — 

автопогрузчик; 

электрический ток; 

малозаметное 

препятствие; падение 

с высоты), 

коллективное 

объяснение их 

значения». Анализ 

ситуаций по теме, 

например, «Что 

может произойти , 

если…», Ролевая игра 

по теме, например, 

«Рас- скажи малышу, 

как нужно вести себя 

на игровой 

и спортивной 

площадке». Рассказ 

учителя по теме, 

например, «Правила 

поведения в 

транспорте, на 

вокзалах, в 

аэропортах, на борту 

самолета, судна». 

Работа в группах: 

составление памятки 

по теме, например, 

«Правила поведения в 

аэропортах, на борту 

самолета, судна (по 

выбору группы)». 

Учебный диалог по 

теме, например, «Как 

обеспечить 

безопасность при 

работе в Интернете». 

Обсуждение 

результатов 

проектной 

деятельности по теме, 

например, «Что такое 

здоровый образ 

Единая коллекция 

Цифровых 

Образовательных 

Ресурсов. – Режим 

доступа: 

http://schoolcollection.ed 

u.ru 

http://schoolcollection.ed/


 

   жизни и как его 
обеспечить». 

 

 Резерв:6 
ч. 

   

 

 

 

 

 

 

4 КЛАСС (68 ч) 

 

№ 

раздел 

а 

Раздел. 

Тема. 

Количест 

во часов 

Основное 

содержание 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы, в том числе 

по функциональной 

грамотности 

1. Чел 
овек 

и 

общество. 

33 ч 

Государственное 

устройство РФ 

(общее 

представление). 

Конституция — 

Основной закон 

Российской 

Федерации. Права 

и обязанности 

гражданина РФ. 

Президент РФ — 

глава государства. 

Политико- 

административная 

карта России. 

Города России. 

Общая 

характеристика 

родного края: 

природа, главный 

город, важнейшие 

достопримечательно 

сти, знаменитые 

соотечественники. 

Государственные 

праздники в жизни 

российского 

общества: Новый 

год, День защитника 

Отечества, 

Международный 

женский день, День 

весны и труда, День 

Победы, День 

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, 

объяснения 

учителя. Игра- 

соревнование по 

теме, например, 

«Знаем ли мы свой 

родной край?». 

Рассказ учителя о 

важнейших 

страницах истории 

родного края. 
Обсуждение 

Образовательный 

портал. – Режим 

доступа: www.uroki.ru 

 
Учи.ру- интерактивная 

образовательная 

российская онлайн- 

платформа 

https://uchi.ru/ 

http://www.uroki.ru/


 

  России, День 

народного 

единства, День 

Конституции. 

Праздники и 

памятные даты 

своего региона. 

Характеристика 

отдельных 

исторических 

событий, связанных 

с ним. 

докладов и 

презентаций 

учащихся 

(дифференцирован 

ное задание) по 

теме, например, 

«Мой родной 

край». 

Учебный 

диалог по теме, 

например, 

«Государственные 

праздники 

России». Работа в 

парах по теме, 

например, «Рассказ 

о любом празднике 

РФ или своего 
региона». 

 

  История Отечества. 
«Лента времени» и 

историческая карта. 

Наиболее важные 

и яркие события 

общественной и 

культурной жизни 

страны в разные 

исторические 

периоды: 

государство Русь, 

Московское 

государство, 

Российская 

империя, СССР, 

Российская 

Федерация. 

Картины быта, 

труда; духовно- 

нравственные и 

культурные 

традиции людей в 

разные 

исторические 

времена. 

Выдающиеся люди 

разных эпох как 

носители базовых 

национальных 

ценностей. 

Наиболее значимые 

объекты списка. 
Всемирного 

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 

художественный 

музей (при 

наличии условий), 

просмотр 

видеофрагментов, 

иллюстраций и 

других материалов 

на темы 

«Искусство 

Российская 

электронная школа 

https://resh.edu.ru 
 

Учи.ру- интерактивная 

образовательная 

российская онлайн- 

платформа 

https://uchi.ru/ 



 

  культурного 

наследия в России и 

за рубежом (3—4 

объекта). Охрана 

памятников 

истории и 

культуры. 

Посильное участие 

в охране 

памятников 

истории и 

культуры своего 

края. Правила 

нравственного 

поведения, 

культурные 

традиции людей в 

разные 

исторические 

времена. 

Древней Руси», 
«Ремёсла в 

Древней Руси», 

«Образование от 

Древней Руси до 

XIX века», 

«Московское 

государство», 

«Искусство ХIХ 

века», «Искусство 

ХХ века» (по 

выбору). 

Учебный 

диалог по теме, 

например, «Как 

выполняли свой 

долг защиты 

Отечества в разные 

исторические 

времена граждане 

России (на 

примере 

Отечественной 

войны 1812 г., 

Великой 

Отечественной 

войны (1941—1945 

гг.)». 

Просмотр 

видеофрагментов, 

иллюстраций, 

чтение текстов 

учебников (по 

выбору) на тему 

«Объекты 

Всемирного 

культурного 

наследия в России 

и за рубежом». 

Рассказ учителя о 

памятниках 

Всемирного 

наследия 

(например, в 

России — 

Московский 

Кремль, памятники 

Новгорода, Кижи, 

в 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 

(дифференцирован 

ное задание). 

 

2. Человек 

и 

природа. 

24 ч 

Солнце — 

ближайшая к нам 

звезда, источник 

света и тепла для 

всего живого на 

Земле. 

Характеристика 

планет Солнечной 

системы. 

Естественные 

спутники планет. 

Смена дня и ночи на 

Земле. Вращение 

Земли как причина 

смены дня и ночи. 

Обращение 

Земли вокруг Солнца 

и смена времён года. 

Формы 

земной 

поверхности: 

равнины, горы, 

холмы, овраги 

(общее 

представление, 

условное 

обозначение равнин 

и гор на карте). 

Равнины и горы 

России. 

Особенности 

поверхности 

родного края 

(краткая 

характеристика на 

основе 

наблюдений). 
Водоёмы, их 

Игра-соревнование 

по теме, например, 

«Клуб 

астрономов»: 

зададим друг другу 

вопросы о 

Солнечной 

системе. 

Обсуждение 

выступлений 

учащихся 

(дифференцирован 

ное задание) о 

планетах. 

Рассматривание и 

обсуждение схемы: 

вращение Земли 

вокруг своей оси 

— причина смены 

дня и ночи. Работа 

с картой: равнины 

и горы на 

территории РФ, 

крупнейшие реки и 

озёра; моря, 

омывающие 

Россию. 

Описание объектов 

родного края: 

название, место 

расположения, 

общая 

характеристика. 

Учебный диалог по 

теме, например, 

«Как люди 

используют 

водоёмы и реки 

Российская 

электронная школа 

https://resh.edu.ru 
 

Учи.ру- 

интерактивная 

образовательная 

российская онлайн- 

платформа 

https://uchi.ru/ 



 

  разнообразие 

(океан, море, озеро, 

пруд); река как 

водный поток. 

Крупнейшие реки и 

озёра России, моря, 

омывающие её 

берега, океаны. 

Использование 

человеком 

водоёмов и рек. 

Водоёмы и реки 

родного края: 

названия, краткая 

характеристика. 

Наиболее значимые 

природные 

объекты списка 

Всемирного 

наследия в России и 

за рубежом. Охрана 

природных 

богатств: воды, 

воздуха, полезных 

ископаемых, 

растительного и 

животного мира. 

Международная 

Красная книга (3— 

4 примера). 

Правила 

нравственного 

поведения в 

природе. 

для хозяйственной 

деятельности». 

Рассказ учителя, 

работа с 

иллюстративным 

материалом: 

природные 

объекты списка 

Всемирного 

наследия в России 

и за рубежом 

(например, в 

России — озеро 

Байкал, остров 

Врангеля, вулканы 

Камчатки, Ленские 

столбы; в мире — 

остров Пасхи 

(Чили); дорога 

гигантов (Северная 

Ирландия); бухта 

Халонг (Вьетнам); 

национальный 

парк Тонгариро 

(Новая Зеландия). 

Обсуждение 

результатов 

проектной 

деятельности по 

теме, например, 

«Объекты 

Всемирного 

наследия в России 

и в мире». 

Рассказ учителя о 

Международной 

Красной книге. 

Работа в группах 

по теме, например, 

«Составление 

памятки «Правила 

поведения в 

природе». 

 

  Природные зоны 

России: общее 

представление об 

основных 

природных зонах 

России: климат, 

растительный и 

животный мир, 
особенности труда 

Учебный диалог по 

теме, например, 

«Почему меняются 

природные зоны?». 

Коллективное 

формулирование 

вывода: причиной 

смены природных 

зон является 

Российская 

электронная школа 

https://resh.edu.ru 



 

  и быта людей, 

охрана природы. 

Связи в природной 

зоне. 

разная 

освещённость 

Солнцем 

поверхности 

Земли. Работа с 

текстом учебника: 

особенности 

разных природных 

зон. Работа в паре: 

анализ схем, 

иллюстраций по 

теме, например, 

«Какие организмы 

обитают в 

природных зонах», 

составление 

рассказа- 

рассуждения по 

теме, например, 

«Как животные 

приспосабливаютс 

я к условиям 

жизни». Учебный 

диалог по теме, 

например, 

«Экологические 

связи в природной 

зоне». 

Моделирование 

характерных цепей 

питания в 

изучаемой 

природной зоне. 

Рассказ учителя об 

освоении 

природных 

богатств в 

природных зонах и 

возникших 

вследствие этого 

экологических 

проблемах. 

Работа в группах: 

создание описания 

одной из 

природных зон по 

самостоятельно 

составленному 

плану (с 

использованием 

дополнительной 

информации, в том 

 



 

   числе из 
Интернета). 

 

3. Правила 

безопасно 

й жизни. 

5 ч 

Здоровый образ 

жизни: 

профилактика 

вредных привычек. 

Безопасность в 

городе. 

Планирование 

безопасных 

маршрутов с учётом 

транспортной 

инфраструктуры 

города; правила 

безопасного 

поведения 

велосипедиста 

(дорожные знаки, 

дорожная разметка, 

сигналы и средства 

защиты 

велосипедиста). 

Безопасность в 

Интернете (поиск 

достоверной 

информации 

опознание 

государственных 

образовательных 

ресурсов и детских 

развлекательных 

порталов) в условиях 

контролируемого 

доступа в Интернет. 

Учебный диалог по 

теме, например, 

«Послушаем друг 

друга: как я 

выполняю правила 

безопасной 

жизни». Работа в 

группах: 

составление текста 

по теме, например, 

«Какие опасности 

можно встретить 

на улице, в зонах 

отдыха, в 

общественных 

местах». Анализ 

ситуаций по теме, 

например, «Что 

может произойти, 

если…». 

Обсуждение 

результатов 

работы групп. 

Ролевая игра по 

теме, например, 

«Знаем ли мы 

правила езды на 

велосипеде (роли: 

велосипедисты, 

сотрудники 

ГИБДД, маленькие 

дети). Рассказ 

учителя по теме, 

например, «Чем 

может быть опасен 

Интернет. Как 

правильно искать 

информацию в 

Интернете». 

Единая коллекция 

Цифровых 

Образовательных 

Ресурсов. – Режим 

доступа: 

http://schoolcollection.ed 

u.ru 
 

Учи.ру- интерактивная 

образовательная 

российская онлайн- 

платформа 

https://uchi.ru/ 

 Резерв: 6 
ч 

   

http://schoolcollection.ed/


 

 



 

 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне начального общего образования составлена на основе Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования, Примерной программы воспитания, на основе Основной 

образовательной программы начального общего образования МАОУ Школы "Эврика-развитие"г. Томска, а также с учётом историко- 

культурного стандарта. 

Программа имеет инновационный характер и отображает специфику нашего образовательного учреждения, как школы 

индивидуализации образования и поддерживается авторской программой Развивающего обучения системы Эльконина- Давыдова с учетом: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»(редакция от 30.12.2021г.,с изм.и доп.,вступ.в силу с 

01.01.2022г.); 

2. Приказ Минпросвещения от 31.05.2021г.№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025г.(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г.№ 996-р); 

4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; 

Москва, «Просвещение», 2009г. 

5. Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ(утверждена распоряжением Правительства РФ от 03.июня 2017г. 

№1155-р); 

6. Примерная ООП НОО (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 15 

сентября 2022 г. № 6/22) 

. 

 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном мире, обществе и взаимодействии 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 окружающий мир 

(природную и социальную среду обитания); освоение естественно-научных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, 

представленных в содержании данного учебного предмета; 

http://school-evrika.tomsk.ru/files/img/%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%9D%D0%9E%D0%9E%20%D0%AD%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://school-evrika.tomsk.ru/files/img/%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%9D%D0%9E%D0%9E%20%D0%AD%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf


 

 

 

- развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и жизненной практике, связанной как с поисково- 

исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием 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. 

 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он имеет интегративный характер: объединяет природоведческие и 

обществоведческие (в том числе, исторические) знания и формирует универсальные способы действий с объектами природы и основные 

способы взаимодействия с окружающим социальным миром. Вторая особенность, отличающая «Окружающий мир» от других 

предметных курсов начальной школы, состоит в том, что «Окружающий мир» решает задачи формирования мышления и сознания в 

условиях взаимодействия ребенка с «сопротивляющимся» объектом — природными и социальными явлениями. Это дает возможность 

ребенку проверять на практике свои предположения об устройстве и характере природных и социальных явлений, что и определяет 

успешность становления у него основ научного мышления. 

Предмет «Окружающий мир» в системе Д.Б.Эльконина — В.В.Давыдова представляет собой полноценный образовательный 

концентр, в рамках которого учащиеся делают первый осмысленный шаг в освоении форм научного сознания. 

Значение курса «Окружающий мир» состоит в том, что в ходе его изучения происходит формирование элементарной эрудиции ребенка, 

его общей культуры; закладываются основы экологической и культурологической грамотности. 

В процессе изучения курса «Окружающий мир» развиваются общеучебные умения ребенка, такие, как способность наблюдать, анали- 

зировать, выделять существенное, схематически фиксировать новый опыт, работать с научно-популярным текстом, выдвигать и 

проверять гипотезы, творчески подходить к проблемной ситуации, представлять свои наблюдения и выводы в принятых в культуре 

формах, а также специальные умения, такие, как: устанавливать временные и причинно-следственные связи между процессами, 

фиксировать результаты наблюдений и экспериментов, ориентироваться на местности, ориентироваться в ходе событий своей жизни и 

жизни окружающих, осознавать ход природных и социальных процессов и т.д. 

Базой для интеграции содержания в данной программе является логика открытия и освоения научного метода получения ответов на 

вопросы об окружающем мире. Основной учебной задачей курса является открытие эксперимента как способа практической проверки 



 

 

 

выдвинутых предположений. Решение детьми серии частных учебных задач, открывающих способы косвенного измерения, способы 

представления результатов исследования, построения объяснительной гипотезы как модели и пр., позволяет развить и конкретизировать 

простейшее экспериментирование. Открытие и освоение этих способов действия возможно на разнообразном материале из области 

биологии, геологии, социологии, психологии, физики, астрономии и других естественных и социальных наук. 

Исходя из этого, тематическое содержание подбиралось так, чтобы: 

 на первых этапах работы дети имели дело с наиболее чувственно богатым материалом, позволяющим расширить опыт их 

ощущений и практических действий; 

 у детей сложилась картина мира, максимально близкая к современной научной картине (мир, в котором все взаимосвязано и 

непрерывно развивается); 

 знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук происходило гармонично, в единой логике познавательного 

движения. 

Материал и форма конкретных заданий подобраны с учетом возрастных особенностей детей. Задания содержат элементы кон- 

струирования, рисования, практических действий и игр. Обращается особое внимание на проведение практических работ и экскурсий, с 

одной стороны, и формирование умения работать с текстами и информацией — с другой. 

Важнейшей линией курса является линия развития оценочной самостоятельности учащихся, благодаря которой закладываются 

умения различать известное и неизвестное, критериально и содержательно оценивать процесс и результат собственной учебной работы, 

целенаправленно совершенствовать предметные умения. 

Реализуя принцип деятельностного подхода учебно-методический комплект по курсу «Окружающий мир» в развивающей личностно- 

ориентированной системе «Эльконина-Давыдова» рассматривает процесс учения не только как усвоение системы предметных ЗУНов, 

составляющих инструментальную основу компетентности учащихся, но и как процесс учения познавательного развития и развития личности 

учащихся через организацию системы личностны, познавательных, коммуникативных, регулятивных учебных действий. 

Место в учебном плане: 

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) 

Вопросы о природе. Способы получения ответов (10 часов) 

Содержание. Искусственное и естественное (природное). Что из чего делается? Дикорастущие и культурные растения. Луг и огород. 

Дикие и домашние животные. Лес и ферма. Способы получения ответов. 



 

 

 

Наблюдение как способ получения ответов на вопросы о природе. 

Как мы наблюдаем? (8 часов) 

Содержание. Анализ ощущений. Органы чувств и их функции. Органы чувств животных. Органы чувств человека. 

Наблюдение. Выделение свойств объекта наблюдения. (10 часов) 

Содержание. Упражнения в наблюдении. Необходимость планирования наблюдения. Работа с конструктором. Упражнения в наблюдении. 

Воздух и вода. Планирование наблюдения: Насекомые. Птицы. Домашние животные. 

Наблюдение. Построение шкалы по выделенному свойству объектов наблюдения. Классификация объектов по выделенному свойству. 

(8 часов) 

Содержание. Коллекция и ряд. Построение шкал: птичьи яйца. Построение шкал: птичьи клювы. Классификация. Построение шкал, 

классификация: хвосты зверей. Построение шкал, классификация: бабочки. 

Наблюдение. Выделение разных состояний объекта. (8 часов) 

Содержание. Состояние человека. Кухня. Бытовые наблюдения. Погодные явления. 

Наблюдение процессов. Рассмотрение перехода из одного состояния в другое. (16 часов) 

Содержание. Переход из одного состояния в другое. Сгорание спички. Вода и ее превращения. Падение капли. Вдох и выдох. Сгибание и 

разгибание руки. Дыхание и пульс при физической нагрузке. Эмоции человека и животных. Мимика и жесты. Сезонные изменения в природе. 

Что мы знаем о сезонах. Процессы в неживой природе: рост кристаллов, разрушение гор и др. Процессы в живой природе: развитие 

курицы, рыбы, лягушки. Развитие одуванчика. Прошлое. Восстановление процессов по их следам. Следопыты. Будущее. Предсказание хода 

процессов. Прорастание лука. Заживление царапин и синяков. Что мы знаем о растениях, насекомых, птицах. Что мы знаем о человеке. 

Что мы знаем о природе. 

Рефлексия. Подведение итогов учебного года (6 часов) 

Содержание. Определение количественного и качественного "прироста" в знаниях и в развитии способностей учащихся по отношению к 

началу учебного года. Экспертная оценка учебного сотрудничества, умения действовать в нестандартных ситуациях при разновозрастном 

сотрудничестве при решении проектной задачи. Восстановление и понимание собственного пути движения в учебном материале года 

(описание маршрута движения по "карте" знаний, определение достижений и проблемных "точек" для каждого ученика класса). 

Предъявление личных достижений и достижений класса как общности. 

2 класс (68 ч) 

Тела и процессы. Явления природы. 2 ч 

Содержание. Тела и процессы. Явления природы. Повторение и обобщение изученного в 1 классе на примере процесса изготовления 

глиняных изделий и др. 



 

 

 

Вещество (материал). 3 ч 

Содержание. Вещество (материал) — то, из чего состоят природные объекты и изделия. Разнообразие материалов. Свойства материалов 

(твердость, прозрачность, упругость, хрупкость и др.), применяемых для изготовления изделий с разными функциями. Примеры веществ и 

материалов: пищевая соль, сахар, вода, природный газ, пластмасса, металл, дерево. Зависимость свойств изделий от свойств материалов и 

формы (на примере прочности конструкций). 

Трудовые процессы в быту. 2 ч 

Содержание. Условия процессов. Трудовые процессы в быту. Приготовление пищи. Условия получения разных блюд из одинаковых 

исходных продуктов (например, вареный и жареный картофель, блинчики и 

бисквит). Необходимые этапы процессов (например, последовательность приготовления пельменей, чистки и жарения рыбы). Рецепт как 

способ описания последовательности действий с данными продуктами. 

Условия процессов. 4 ч 

Содержание. Условия процессов. Состояния воды и других веществ: 

твердое тело, жидкость, газ. Изменение состояния воды в зависимости от нагревания и охлаждения. Круговорот воды в природе. 

Растворение веществ. Нагревание как условие лучшего растворения. 

Процесс и условия горения. 1 ч 

Содержание. Процесс и условия горения. Газовая плита — источник 

опасности. Меры предотвращения пожара. Телефоны вызова пожарных, спасателей, газовой службы. 

Деятельность учеников на уроке. Обнаружение воздуха как необходимого условия горения. 

Знакомство с правилами безопасного поведения при возгорании. 

Условия скольжения. 3 ч 

Содержание. Условия скольжения. Трение и скольжение. 

Условия, необходимые для жизни растений. 3 ч 

Содержание. Условия, необходимые для жизни растений (свет, тепло, воздух, вода). Условия, необходимые для жизни животных (тепло, 

воздух, вода, пища). Растения, создающие пищу и делающие воздух пригодным для дыхания животных и людей. Бережное отношение 

человека к растениям. 

Условия, необходимые для правильного роста и развития человека (тепло, воздух, вода, пища, забота близких людей, общение). Гигиена, 

физическая культура и закаливание как условия сохранения и укрепления здоровья. 

Правила работы в группе. 1 ч 

Содержание. Условия процессов. 

Условия эффективного совместного труда: правила поведения в школе, 

на уроке, правила работы в группе. 

Деятельность учеников на уроке. Обсуждение и уточнение правил групповой работы. 

Эксперимент. 10 ч 



 

 

 

Содержание. Эксперимент как способ выявления существенного условия, определяющего ход процесса. Контрольный и экспериментальный 

объекты. Условия проведения опыта в соответствии с гипотезой: условия, которые нужно уравнять, и условия, которые нужно 

противопоставить (на примерах опытов с шишками, сезонной линькой зверей, комнатными растениями, поведением животных и др.). 

Погодные условия, предсказание погоды. 

Комнатные растения: части растений. Видоизмененные части растений. 

Измерения. 2 ч 

Содержание. Ошибки органов чувств (иллюзии). Проблема измерения. 

Меры. Стандартные меры 

Ветер. 4 ч 

Содержание. Ветер. Его обожествление в славянской мифологии. Сила ветра. Условное измерение-оценка. Измерительная шкала. 

Измерительный прибор. Ветер — движение воздуха. Свойства воздуха. 

Нагревание и охлаждение тел. 5 ч 

Содержание. Нагревание и охлаждение тел. Изменение состояния вещества при нагревании (на примере воды, металла, газа). Расширение 

вещества (воздуха, металла.) при нагревании. Использование этого свойства веществ для измерения температуры (нагретости) с помощью 

термометра. Устройство термометра. Температурные шкалы. 

Правила техники безопасности при проведении практических работ. 

Осадки. 4 ч 

Содержание. Осадки. Горизонтальные: роса и иней, вертикальные: снег, дождь, град. Сила дождя и общее количество осадков. 

Облачность. 2 ч 

Содержание. Облачность. Виды облаков. Влажность. 

Деятельность учеников на уроке. Работа с информационным текстом: 

Время и его измерение. 7 ч 

Содержание. Время и его измерение. Сезонные изменения в природе. 

Общий способ измерения времени. Циклические и нециклические процессы. Крупные меры времени: год, месяц, неделя. Час, минута, секунда. 

Режим дня. 

Время и жизнь людей. Семья — ячейка общества. Жизнь в семье — взаимопомощь и поддержка. Календарные семейные праздники. 

Время и работа людей. 6 ч 

Содержание. Время и работа людей. Весенние посадки. Семена и плоды. Размножение растений. Однолетние, двулетние и многолетние 

растения. Способы распространения плодов и семян. 

3 класс (68 ч) 

Маршруты – 20ч. 

Содержание. 



 

 

 

Знакомые маршруты. 

Знакомые маршруты. Дорога в школу и домой, прогулки по району: дороги в магазин, библиотеку, на почту. Безопасность в пути. Светофор, 

дорожные знаки, правила дорожного движения. Поведение на улице, перекрестках, площадях, игровых площадках. 

Направления движения. Горизонт. Стороны горизонта. 

Направления движения. Горизонт. Стороны горизонта. Солнце и Полярная звезда как ориентиры при определении направления движения. 

Местные признаки для определения направления движения (расположение мхов, лишайников и водорослей на стволах деревьев, рост веток 

у одиноко стоящего дерева, расположение муравейников и др.) 

Открытие мира. 

Открытие мира. Древние мореплаватели — первые составители картосхем. 

Компас. Картосхемы. 

Древние и современные картосхемы. Картосхема — вид местности сверху, условные обозначения. Карта и план. Масштаб. 

Разномасштабные карты. Москва — столица нашей Родины. Изображение Москвы на разномасштабных картах. Достопримечательности 

Москвы, их история: Красная площадь, Кремль, Большой театр и др. Герб Москвы. 

План класса. 

План класса. План квартиры. Опасные места в квартире. Основные правила профилактики пожара, правила обращения с газом, 

электроприборами, водой. 

Раздел 2: Наша Родина, карта Росcии -15ч. 

Содержание. 

Карта мира. 

Карта мира. Материки и океаны, их названия, расположение на карте мира. Многообразие жизни на планете. Достопримечательности разных 

континентов. Жизнь людей на разных континентах. 

Наша Родина — Россия. 

Наша Родина — Россия. Достопримечательности России. Крупные города России (Санкт-Петербург, Новосибирск и др.). 

Достопримечательности Санкт-Петербурга (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). 

Физическая карта. 

Физическая карта России. Граница России. Моря и океаны, омывающие берега России, крупные реки (Волга, Обь, Енисей, Лена), горы 

(Урал, Кавказ, Алтай), озера (Байкал, Ладога, Онега). 

Политическая карта. 



 

 

 

Россия на политической карте. Страны и народы мира (общая характеристика). Страны2соседи России (3—4), их столицы, народы, 

национальные символы, традиции, главные достопримечательности. 

Россия — многонациональная страна. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию. Их национальная одежда, еда, традиции (по выбору). Уважительное 

отношение к своему и другим народам. Дружба детей нашего класса — дружба представителей разных народов России. 

Раздел 3: Биосфера – живая оболочка планеты- 15 ч. 

Содержание. 

Водоемы. Поведение на воде. 

Изолинии на карте. Обозначение высот и глубин на карте. Водоемы: озеро, пруд, река, ручей. Их обитатели. Передвижение по рекам. 

Безопасность при купании. Поведение на воде. 

Туристическая картосхема. 

Изолинии на карте. Туристическая картосхема. Родной край — частица России. Название своего региона. Важнейшие природные объекты и 

достопримечательности: музеи, театры, спортивные комплексы и др. Правила поведения на экскурсии. Синоптические карты. 

Прогнозирование погоды. Климатические карты. Особенности распространения животных и растений в природе. Ареал. Охраняемые 

животные и растения. Красная книга. Заповедники и национальные парки России, их роль в охране природы. Охраняемые растения и 

животные родного края. Красная книга. Заповедники и национальные парки России, их роль в охране природы. Охраняемые растения и 

животные родного края. 

Земная поверхность. 

Формы земной поверхности (горы, холмы, равнины, овраги), их обозначение на картосхемах. Профиль местности. Водоемы, их разнообразие 

и обозначение на картосхемах (озеро, пруд, река — русло, устье, притоки, моря, океаны). 

Биосфера — живая оболочка планеты. 

Биосфера — живая оболочка планеты. Животные и растения материков и океанов. Растения, животные, грибы и бактерии. Насекомые, рыбы, 

птицы, звери и другие животные. Животные — спутники человека. Одомашненные животные. Хранители жизни — растения. Посадка 

деревьев. Спилы деревьев (годичные кольца). Внутреннее устройство плодов растений. 

Раздел 4: Почва, подземный мир- 18 ч. 

Содержание. 

Почва, ее состав. 

Образование почвы. Значение почвы для живой природы и хозяйственной деятельности человека. Охрана почв. 



 

 

 

Горные породы. 

Горные породы (магматические, метаморфические и осадочные). Слои земной коры. Примеры горных пород и минералов. 

Полезные ископаемые. 

Полезные ископаемые (песок, глина, гранит, нефть, природный газ, известняк, мрамор, каменная соль). Полезные ископаемые своего 

региона (2—3 примера). 

Рельеф местности. 

Изменения рельефа местности под действием сил природы и под влиянием человека. Особенности форм рельефа родного края. Влияние 

человека на рельеф местности (в том числе на примере окружающей местности). 

Внутреннее устройство Земли. 

Внутреннее устройство Земли. Движение литосферных плит. Землетрясения. Извержения вулканов. 

Человек на планете Земля и его здоровье. 

Человек на планете Земля и его здоровье. Зависимость продолжительности жизни от питания. Рост и развитие человека. Рацион здорового 

питания человека. Потребность человека в чистом воздухе. Бактерии и другие микробы в загрязненном воздухе. Гигиена кожи и органов 

дыхания. Заболеваемость в разное время года. Профилактика заболеваний и травматизма. 

4 класс (68 ч) 

 
«Определение задач учебного года» (5 часов) 

Содержание. Стартовая работа. Определение «дефицитов» в знаниях и умениях учащихся 

Сопоставление оценки учителя и учащегося по итогам стартовой работы. Организация работы по составлению плана ликвидации трудностей 

и ошибок учащихся. Отбор необходимых заданий для самостоятельной работы. Определение задач учебного года через анализ задач 

стартовой работы на «разрыв». Составление «карты» основных задач года и плана работы над ликвидацией проблемных «зон» учащихся. 

Тема № 2 «Наблюдение небесных явлений» (12 часов) 

Содержание. Построение разнообразных объяснительных гипотез о небесных явлениях. Происхождение дня и ночи. Объяснение явления 

смены дня и ночи на Земле. Солнце – наша звезда. Конструирование фаз Луны. Фазы Луны. Явление солнечных и лунных затмений. 

Объяснение явлений затмений. 

«Моделирование формы Земли. Устройство Солнечной системы" 

(14 часов) 

Содержание. Постановка задачи на определение формы Земли. Проблема определения формы планеты. 

Кругосветные путешествия. Взаимодействие между телами. Всемирное тяготение. Системы Птолемея и Коперника. Солнечная система. 

Приливы и отливы Мирового океана. Современные представления о движении Земли. 



 

 

 

 

Тема № 4 Образовательный модуль «О чем может рассказать таблица?» (10 часов) 

Содержание. 

Понимание устройства таблицы (строк и столбцов, их пересечений — ячеек). Умение заполнить таблицу сложения-вычитания, используя 

свои знания по сложению и вычитанию чисел. Умение составить таблицу по тексту, представляющему собой набор данных («запаковать» 

данные в таблицу). Умение понять заполненную таблицу, перевести таблицу в текстовое описание, текст задачи. Умение составить таблицу 

по тексту задачи или по чертежу. Понимание связи таблицы, текста и чертежа; умение соотносить одну модель с другой. Умение 

классифицировать заданный набор предметов одновременно по двум критериям, составить форму соответствующей таблицы. Умение 

представить результаты своих наблюдений или измерений в табличной форме. Умение использовать таблицы для решения логических задач. 

«Что определяет наклон земной оси?» (7 часов) 

Содержание. 

Исследование наклона земной оси. Климат и природные зоны. Природные сообщества: арктические пустыни, тундра, лес, степи, 

полупустыни. Времена года как следствие наклона земной оси. 

«Способы восстановления прошлого» (12 часов) 

Содержание. Год у славян и римлян, китайцев. Эра календаря. Способы получения знаний о прошлом. Знакомство с историческими 

событиями. 

«Рефлексия и презентация итогов года» (6 часов) 

Содержание. Итоговая работа. Разбор заданий итоговой проверочной работы. Работа с план - схемой, сделанной в начале учебного года. 

Работа с план - схемой движения в материале, полученной на конец учебного года. Рефлексивное сочинение «Что я знаю в ОМ». Подведение 

итогов за год. 

 

1 класс 

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; уважительно 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 самооценку; 

- 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 

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, жизнедеятельность; поколение, старшее 

поколение, культура поведения; Родина, столица, родной край, регион); 

—понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, вещество; заповедник); 

—понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья (режим, правильное питание, закаливание, безопасность, 

опасная ситуация); 



 

 

 

- описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет Солнечной системы; 

- создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», «Какие бывают профессии?», «Что «умеют» органы 

чувств?», «Лес — природное сообщество» и  др.); 

- создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения как живого существа; связь изменений в живой природе с 

явлениями неживой природы); 

- приводить примеры растений и животных, 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 принимать советы и замечания. 

Совместная деятельность: 

- строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии с правилами поведения, принятыми в обществе; 

- оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения, проявления терпения и уважения к собеседнику; 

- проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных веществ (вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно 

намечать план работы, оценивать свой вклад в общее дело; 

- определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы их разрешения. 

3 класс 

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 объектами и явлениями; 

- моделировать цепи питания в природном сообществе; 

- различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; соотносить историческое событие с датой (историческим периодом). 

Работа с информацией: 

- понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и интересную информацию о природе нашей планеты; 

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 информационной среде. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой характеристикой: 

—понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный бюджет, памятник культуры); 

—понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, модель Земли, царство природы, природное сообщество, цепь 

питания, Красная книга); 

—понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорожного движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, 

предвидение); 

- 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 оценивать результаты 

деятельности участников, положительно реагировать на советы и замечания в свой адрес; 

- выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека иметь собственное суждение, мнение; самостоятельно 

разрешать возникающие конфликты с учётом этики общения. 

4 класс 

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 информации, учитывать 

правила безопасного использования электронных ресурсов школы; 

- использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, справочники, энциклопедии, в том числе и 

Интернет (в условиях контролируемого выхода); 

- на основе дополнительной информации делать сообщения (доклады) на предложенную тему, подготавливать 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 результаты освоения программы учебного предмета 

«Окружающий мир» в области личностных и метапредметных достижений 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 руководствоваться 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой роли многонациональной России в современном мире; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности к российскому народу, к своей национальной 

общности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; проявление интереса к истории и многонациональной 

культуре своей страны, уважения к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

- проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию их индивидуальности; 

- принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил межличностных отношений, которые строятся на 

проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных 

на причинение физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

- понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, проявление уважительного отношения, 

восприимчивости и интереса к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

- соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни; выполнение правил безопасного 

поведении в окружающей среде (в том числе информационной); 

- приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

- осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 



 

 

 

- осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, бережного отношения к природе, неприятие 

действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира; 

- осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности 

в обогащении своих знаний, в том числе с использованием различных информационных средств. 

 

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 объектами (часть — целое; 

причина — следствие; изменения во времени и в пространстве); 

- сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; - находить закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма. 

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 вопросов; 

- формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное развитие процессов, событий и последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

- моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а 

также в социуме (лента времени; поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и др.); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей между 

объектами (часть — целое, причина — следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, 

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 помощью 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, взаимоотношениях и 

поступках людей; 

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

- конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

- находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни; 

- 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 изученного материала по окружающему миру); 

- коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу каждого участника; считаться с наличием 

разных мнений; не допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого; 

- ответственно выполнять свою часть работы. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

1 класс. 

 

№ Тема, 

раздел 
курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

Электронные ресурсы 

1. Предметы, 

их 

признаки 

и 

состояния. 

(36 часов) 

Природа. Работа в группах (знакомство с первыми правилами групповой 

работы). Различение объектов, предложенных для рассмотрения в 

группе, по признакам, называние признаков объекта словами, 

группировка (классификация) на естественное и искусственное. 

Знакомство со способом выражения сомнения (вопроса) и способом 

выражения несогласия (общеклассная дискуссия). Получение опыта 

наблюдения и описания разнообразных изделий (стекло, бумага, 

вязаные и меховые изделия, продукты питания, др.). Работа с текстом: 

понимание смысла текста со слуха. 

Классификация растений: на культурные и дикорастущие. Получение 

опыта наблюдения, различения, описания частей растения, пригодных 

для приготовления продуктов питания и других изделий (фрукты, 

овощи, семена). Работа в группах – создание плакатов «Растения леса 

и луга, поля и огорода». Различение трав, деревьев и кустарников. 

Рисование травянистого цветкового растения простым карандашом (с 

указанием - обведением цветными линиями разных частей растения). 

Работа с информационными источниками (первое знакомство с 

разными способами получения ответов на вопросы – спрашивание, 

поиск, в справочниках для детей, на карте материков с изображениями 
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Дикорастущие и 

культурные 

растения. 

Стартовая 

диагностическая 

работа. 
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Дикие и 

одомашненные 

животные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Признаки 

рассматриваемы 

х объектов. 

животных, запрос в сети Интернет – демонстрация учителя) 

Классификация групп собак по их хозяйственному значению 

(охотничьи, компаньоны, ездовые, служебные, пастушьи). Описание 

собак по признакам. Отнесение пород к одной из выделенных групп. 

Различение объектов по признакам, описание природных объектов и 

изделий - называние ощущений, получаемых разными органами 

чувств, точными словами, получение опыта дифференцировки 

разнокачественных ощущений. 

Работа с текстом: понимание смысла текста со слуха. Игры «в лягушек 

и мух», «орлов и мышек» - действенная интерпретация услышанного 

(преобразование полученных знаний в правила игры). Децентрация 

(попытка встать на точку зрения другого) - посмотреть на мир 

«глазами» животных, слабовидящих и слабослышащих людей. 

Практическая работа по описанию признаков лаврового листа. 

Практическая работа по описанию листьев, коры, внешнего вида 

разных деревьев. Различение видов деревьев, растущих в городе (селе) 

– 4-5 видов по выбору учителя. Например, сосна, береза, тополь, ель, 

липа. Рисование засушенных листьев (обведение по контуру, 

штриховка по наложенному сверху листу бумаги - жилкование), 

внешней формы деревьев (треугольная, шарообразная крона и т.д.). 

Парная работа с конструктором собак – составление портрета собаки 

по ее описанию (понимание необходимости планирования описания). 

Планирование описания. Описание по плану домашних животных 

(или увиденных на улице). 

Планирование описания. Описание предложенных учителем плодовых 

тел грибов и их изображений в учебнике, на цветных таблицах 

(съедобные грибы, трутовики) по плану. 

programs/1/cards/24231 
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Органы чувств 

человека и 

животных. 

 
Группировка (классификация) грибов на съедобные и несъедобные, 

трубчатые и пластинчатые. Различение мухомора и бледной поганки 

по указанным признакам от других похожих грибов. Отнесение 
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Объект как 

совокупность 

признаков 

(деревья). 

 
 

Объект как 

совокупность 

признаков 

(животные) 

Проверочная 

работа№1 

«Наблюдение. 

Сравнение по 

признакам. Ряд и 

классификация 

признакам». 

 

Разнообразие 

грибов. 

плодовых тел грибов, предложенных учителем, к разным 

классификационным группам. Совместное составление «Правил сбора 

грибов» (учитель дополняет и корректирует). 

Различение насекомых и других мелких животных (по отличительным 

признакам – 6 ног и насечки на покрове). Работа с лупой. 

Рассматривание коллекций насекомых. Планирование описания. 

Описание по плану. Группировка (классификация). 

Характерные признаки зданий. Описание здания по плану. 

Составление загадки-описания для родителей. 

Обсуждение стихотворений, посвященных разным профессиям 

(например, С.Я. Маршака, Дж. Родари, Б. Житкова). Рассматривание 

разных инструментов, принесенных учителем (например, классный 

журнал, компьютерная мышь, микроскоп, рубанок, швабра, набор 

специй и пр.) определение их профессиональной принадлежности. 

Групповая работа «Коллекция видов бумаги». Определение связи 

свойств бумаги с ее функциями. Построение рядов из образцов бумаги 

по разным свойствам (гладкость-шероховатость, белизна, прочность и 

т.д.). Рассмотрение образцов посуды. Классификация посуды на 

старинную и современную, по функции (для приготовления пищи и 

для употребления пищи), по материалу (стеклянная, металлическая, 

деревянная). 

Работа с лупой – рассмотрение скорлупы куриного яйца (прочность – 

защита, поры – для дыхания будущего цыплёнка). Сравнение птичьих 

яиц и птичьих клювов по разным признакам. Построение рядов по 

выраженности признака. Характеристика объекта (указание 

выраженности признака – например, «крупнее, чем..., но мельче, 

чем...») по его месту в ряду. Обсуждение приспособленности птиц к 

разным условиям (цвет яиц, вид гнезда, вид клюва и его работа, вид 

лап и их работа). Выявление принципа, положенного в основу ряда, на 

основе анализа признаков членов ряда (по ряду, предложенному 

учителем или группой учеников). Сравнение хвостов зверей по 

разным признакам (работа с цифровыми ресурсами по построению 

рядов). Сравнение изображений хвостов и изделий, принесенных 
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Насекомые. 

 

Постройки 

людей. 

 

 

Окружающие 

люди. 

 

 

 

Изделия 

человека. 

 

 

 

Объект как 

совокупность 

признаков. 

учителем (метёлка, лопатка, проволока и пр.), построение гипотез о 

функциях хвостов. Обсуждение приспособленности животных к 

разным условиям (лазанье по деревьям, быстрое передвижение по 

открытым пространствам, плавание и пр.). Построение рядов по 

выраженности признаков. Характеристика хвоста (указание 

выраженности признака – например, «более пушистый, чем..., но 

менее пушистый, чем...») по его месту в ряду. Выявление принципа, 

положенного в основу ряда, на основе анализа признаков членов ряда 

(по ряду, предложенному учителем или группой учеников). 
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2 Состояния 

и 

процессы. 

(30 часов) 

Состояния 

объектов. 

Описание разных состояний вещи (изделия). Наблюдение за погодой, 

фиксация ее состояний. Рефлексия собственного состояния. 

Различение состояний других людей. Обсуждение возможности 

проявления своего состояния (правила поведения в общественных 

местах). Анализ выражения своего состояния животными – сравнение 

выражений эмоций обезьяной и человеком (общее и различное). 
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https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/4/cards/152656
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/4/cards/152656
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/4/cards/152657
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/4/cards/152657
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/4/cards/152657
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/4/cards/152658
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/4/cards/152658
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/4/cards/152658
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/4/cards/314197
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/4/cards/314197
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/4/cards/314197
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/4/cards/314198
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/4/cards/314198
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/4/cards/314198


 

 

 
 

   

 

Процесс как 

смена состояний 

объекта. 

 

 

Процесс как 

смена состояний 

объекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Процесс как 

смена состояний 

объекта. 

 

 

 

 

 

 
Процесс как 

смена состояний 

Способы проявлений эмоций собакой. Обсуждение правил поведения 

на улице при встрече с неизвестной собакой. Практическая работа – 

изготовление обложки для книги, подклеивание старого переплёта и 

пр. 

Открытие способа схематической записи процесса. 

Наблюдение за таянием снега, испарением воды. Выдвижение гипотез 

о том, как «поймать исчезнувшую» (превратившуюся в пар) воду (на 

демонстрационных опытах). Практическая работа по изучению 

падения капли. Анализ стихотворений. Отгадывание загадок. 

Схематическая запись процесса. Чтение схематических записей 

процессов. 

Работа со схемами (оценка схем смены сезонов). Работа с 

информационными источниками (поиск стихотворений и рассказов о 

временах года). Краткий пересказ информационного текста. 

Схематическая запись процесса. Чтение схематических записей 

процессов. Работа с цифровым ресурсом «Одень человечка по 

погоде». 

Анализ схем образования наносов рекой. Краткий пересказ 

информационного текста. Схематическая запись процесса. Чтение 

схематических записей процессов. Лепка форм кристаллов. 

Практическая работа по выращиванию кристаллов. 

Группировка транспортных средств по признакам (разные 

классификации видов транспорта). Первоначальное знакомство с 

правилами культурного поведения на улице (не сорить, быть 

вежливым, быть осторожным и внимательным). 

Различение следов животных по характерным признакам. Краткий 

пересказ информационного текста. Схематическая запись процесса. 

Чтение схематических записей процессов. Моделирование характера 

движения по следам. 

Составление схемы по тексту. Работа с информационными 

источниками (спрашивание, поиск в справочниках). Краткий пересказ 

информационного текста. Схематическая запись процесса. Чтение 

схематических записей процессов. 

 https://uchi.ru/teachers/group 

s/8555522/subjects/6/course_ 

programs/4/cards/314199 

 https://uchi.ru/teachers/group 

s/8555522/subjects/6/course_ 

programs/4/cards/314200 

 https://uchi.ru/teachers/group 

s/8555522/subjects/6/course_ 

programs/4/cards/314201 

https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/4/cards/314199
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/4/cards/314199
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/4/cards/314199
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/4/cards/314200
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/4/cards/314200
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/4/cards/314200
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/4/cards/314201
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/4/cards/314201
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/4/cards/314201


 

 

 
 

  объекта. 

 
 

Проверочная 

работа №2 по 

теме: 

«Состояния и 

процессы». 

 
 

Процесс как 

смена состояний 

объекта. 

 

 

 

 

 

 
Живое и 

неживое. 

Итоговая 

проверочная 

работа. 

Практические работы по самонаблюдению (вдох-выдох, сгибание- 

разгибание руки, работа сердца). Схематическая запись процесса. 

Чтение схематических записей процессов. 

Сравнение процессов, происходящих с неживыми объектами 

(изученными на уроках – образование наносов, рост сосулек и 

кристаллов, разрушение) и живыми существами (рост, развитие, 

дыхание, питание, размножение, движение). Классификация объектов, 

принесенных учителем, на живые и неживые. 

 

 

 

 

 

 
 https://uchi.ru/teachers/group 

s/8555522/subjects/6/course_ 

programs/4/cards/314190 

 https://uchi.ru/teachers/group 

s/8555522/subjects/6/course_ 

programs/4/cards/314191 

 https://uchi.ru/teachers/group 

s/8555522/subjects/6/course_ 

programs/4/cards/314192 

 

 

 

 https://uchi.ru/teachers/group 

s/8555522/subjects/6/course_ 

programs/4/cards/152669 

Итого: 66 часов 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

2 класс. 

https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/4/cards/314190
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/4/cards/314190
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/4/cards/314190
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/4/cards/314191
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/4/cards/314191
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/4/cards/314191
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/4/cards/314192
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/4/cards/314192
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/4/cards/314192
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/4/cards/152669
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/4/cards/152669
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/4/cards/152669


 

 

 

 
 

№ Тема, 

раздел 
курса. 

Программное 

содержание. 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся. 

Электронные ресурсы. 

1 
. 

«Процес 

сы и их 

условия» 

Из чего 
делают вещи. 

Работа с 

текстом. 

Озаглавливани 

е. 

 
 

Из чего 

делают вещи. 

«Что из чего?» 

Практическое 

исследование 

процесса 

образования 

ржавчины. 

Применение определения (подведение под понятие) тела, процесса, 

явления. 

Работа с информационным текстом: озаглавливание. 

Применение определения (подведение под понятие) тела, процесса, 

явления. 

Составление схемы процесса. 

Практическое исследование процесса образования ржавчины. 

Практическое исследование свойств 

материалов. Группировка объектов по признаку (классификация). 

Практическое исследование прочности конструкций из листа бумаги. 

 https://uchi.ru/teachers/gro 

ups/8555522/subjects/6/co 

urse_programs/2/cards/98 

352 

 https://uchi.ru/teachers/grou 

ps/8555522/subjects/6/cours 

e_programs/2/cards/98353 

 https://uchi.ru/teachers/grou 

ps/8555522/subjects/6/cours 

e_programs/2/cards/98354 

 https://uchi.ru/teachers/grou 

ps/8555522/subjects/6/cours 

e_programs/2/cards/98355 

   Построение ряда конструкций по прочности.  

  
Разнообразие 

материалов. 

Свойства 

материалов. 

Практическое 

исследование 

свойств 

материалов. 

Примеры 

веществ и 

материалов. 

 

 

 
Анализ технологических рецептов как в описании порядка действий с 

предметами и материалами. Составление и чтение схем изменения 

состояния объектов (например, картофель сырой — картофель вареный) с 

указанием условий изменения (вода, нагревание). 

Различение существенных и несущественных условий процессов. 

Работа с информационным текстом: поиск незнакомых слов, 

вычитывание информации. 

Практические работы по поиску условий процессов (условия работы 

 

 

 

 

 
 https://uchi.ru/teachers/grou 

ps/8555522/subjects/6/cours 

e_programs/2/cards/202022 

 https://uchi.ru/teachers/grou 

ps/8555522/subjects/6/cours 

e_programs/2/cards/202023 

https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/2/cards/98352
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/2/cards/98352
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/2/cards/98352
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/2/cards/98352
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/2/cards/98353
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/2/cards/98353
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/2/cards/98353
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/2/cards/98354
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/2/cards/98354
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/2/cards/98354
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/2/cards/98355
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/2/cards/98355
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/2/cards/98355
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/2/cards/202022
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/2/cards/202022
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/2/cards/202022
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/2/cards/202023
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/2/cards/202023
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/2/cards/202023


 

 

 
 

  Зависимость 

свойств 

изделий от 

свойств 

материалов и 

формы. 

Практическое 

исследование 

прочности 

конструкций 

из листа 

бумаги. 

Трудовые 

процессы в 

быту. 

Существенны 

е и 

несущественн 

ые условия. 

«Верёвочный 

телефон.» 

«Вращающая 

змейка». 

Приготовлени 

е пищи. Что 

происходит с 

картошкой в 

кастрюле и на 

сковороде. 

«Рецепты». 

веревочного телефона и «змейки», выявляющей движение воздуха). 
 

Различение состояний воды по признакам. 

Составление и чтение схем превращений (например, лед — вода — пар и 

т. п.) с указанием условий превращения (нагревание, охлаждение). 

Работа с информационным текстом: интерпретация, озаглавливание, 

поиск значения незнакомых слов). 

 

Практические работы по изучению превращений воды, вида снежинок, 

образования тумана, процесса растворения. 

Практические работы по изучению превращений воды, вида снежинок, 

образования тумана, процесса растворения. 

Обнаружение воздуха как необходимого условия горения. 

Знакомство с правилами безопасного поведения при возгорании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 https://uchi.ru/teachers/grou 

ps/8555522/subjects/6/cours 

e_programs/3/cards/69629 

https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/69629
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/69629
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/69629


 

 

 
 

   

Вода. 

Процессы, 

происходящие 

с ней. Условия 

перехода воды 

из одного 

агрегатного 

состояния в 

другое. 

Круговорот 

воды в 

природе. 

 

 

 

 

 

Свойства 

воды. 

«Снежинки», 

«Вода и пар». 

Практическая 

работа 

«Замораживан 

ие воды и 

таяние льда». 

 
 

Процесс и 

условия 

горения. Меры 

  https://uchi.ru/teachers/grou 

ps/8555522/subjects/6/cours 

e_programs/3/cards/69630 

 https://uchi.ru/teachers/grou 

ps/8555522/subjects/6/cours 

e_programs/3/cards/69631 

 https://uchi.ru/teachers/grou 

ps/8555522/subjects/6/cours 

e_programs/3/cards/69632 

 

 

 

 https://uchi.ru/teachers/grou 

ps/8555522/subjects/6/cours 

e_programs/3/cards/58430 

 https://uchi.ru/teachers/grou 

ps/8555522/subjects/6/cours 

e_programs/3/cards/58431 

 https://uchi.ru/teachers/grou 

ps/8555522/subjects/6/cours 

e_programs/3/cards/58432 

 https://uchi.ru/teachers/grou 

ps/8555522/subjects/6/cours 

e_programs/3/cards/58433 

 https://uchi.ru/teachers/grou 

ps/8555522/subjects/6/cours 

e_programs/3/cards/58434 

 
 

 https://uchi.ru/teachers/grou 

ps/8555522/subjects/6/cours 

e_programs/3/cards/72640 

https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/69630
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/69630
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/69630
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/69631
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/69631
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/69631
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/69632
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/69632
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/69632
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/58430
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/58430
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/58430
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/58431
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/58431
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/58431
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/58432
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/58432
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/58432
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/58433
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/58433
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/58433
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/58434
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/58434
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/58434
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/72640
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/72640
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/72640


 

 

 
 

  предотвращен 

ия пожара. 

Вода тушит 

огонь. 

 

Условия 

скольжения. 

Трение и 

скольжение. 

«Игра в 

фантики», 

«Монетка и 

ластик». 

 

Условия, 

необходимые 

для жизни 

растений и 

животных. 

 
 

Условия, 

необходимые 

для 

правильного 

роста и 

развития 

человека. 

Условия 

эффективного 

совместного 

труда: правила 

поведения в 

  https://uchi.ru/teachers/grou 

ps/8555522/subjects/6/cours 

e_programs/3/cards/72641 

 https://uchi.ru/teachers/grou 

ps/8555522/subjects/6/cours 

e_programs/3/cards/72642 

 https://uchi.ru/teachers/grou 

ps/8555522/subjects/6/cours 

e_programs/3/cards/72643 

 

 

 https://uchi.ru/teachers/grou 

ps/8555522/subjects/6/cours 

e_programs/3/cards/72644 

 

 

 https://uchi.ru/teachers/grou 

ps/8555522/subjects/6/cours 

e_programs/3/cards/61729 

 https://uchi.ru/teachers/grou 

ps/8555522/subjects/6/cours 

e_programs/3/cards/61730 

 

 

 

 https://uchi.ru/teachers/grou 

ps/8555522/subjects/6/cours 

e_programs/2/cards/130938 

 https://uchi.ru/teachers/grou 

ps/8555522/subjects/6/cours 

https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/72641
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/72641
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/72641
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/72642
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/72642
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/72642
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/72643
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/72643
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/72643
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/72644
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/72644
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/72644
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/61729
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/61729
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/61729
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/2/cards/130938
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/2/cards/130938
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/2/cards/130938
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/2/cards/130939
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/2/cards/130939


 

 

 
 

  школе, на 

уроке, правила 

работы в 

группе. 

 e_programs/2/cards/130939 

 https://uchi.ru/teachers/grou 

ps/8555522/subjects/6/cours 

e_programs/2/cards/130940 

 https://uchi.ru/teachers/grou 

ps/8555522/subjects/6/cours 

e_programs/2/cards/130941 

2 
. 

«Экспер 

имент» 

(16 

часов) 

Планирование 

опытов. 

Предсказание 

возможных 

результатов. 

Описание 

результатов. 

 

Почему 

закрываются 

шишки. 

Практическая 

работа «Как 

заставить 

шишку 

закрыться?» 

 

Предсказатели 

погоды. 

Работа с 

текстом. 

Работа с 

информацион 

ным текстом. 

Практические работы по выбору: 
«Скольжение монетки и ластика», «Фигуры высшего пилотажа», «Игра в 

фантики». 

Составление текста-описания практической работы по плану. 

 
 

Освоение тестовой формы проверочной работы. 

Работа со схемой: чтение и составление схем изменения состояния 

объектов (процессов) с указанием условий. 

Чтение и понимание ссылок — дополнительной информации к схеме. 

 

Работа с информационными источниками: поиск информации в 

справочниках, у взрослых, в словарях, в сети Интернет) 

Обсуждение и уточнение правил групп парной работы. 

Работа с информационным текстом: озаглавливание, разбиение на 

смысловые части, восстановление значения слов по контексту. 

Вычитывание информации, различение известного и неизвестного, 

различение фактов и объяснений. 

Выполнение технического рисунка. 

Освоение тестовой формы проверочной работы. 

Вычитывание информации, различение известного и неизвестного, 

различение фактов и объяснений. 

 
 

Составление текста-описания эксперимента. 

 https://uchi.ru/teachers/grou 

ps/8555522/subjects/6/cours 

e_programs/3/cards/57650 

 https://uchi.ru/teachers/grou 

ps/8555522/subjects/6/cours 

e_programs/3/cards/57651 

 https://uchi.ru/teachers/grou 

ps/8555522/subjects/6/cours 

e_programs/3/cards/57652 

 https://uchi.ru/teachers/grou 

ps/8555522/subjects/6/cours 

e_programs/3/cards/57653 

 https://uchi.ru/teachers/grou 

ps/8555522/subjects/6/cours 

e_programs/3/cards/57654 

https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/2/cards/130939
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/2/cards/130940
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https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/57651
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/57651
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/57651
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/57652
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/57652
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/57652
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/57653
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/57653
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/57653
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/57654
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/57654
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/57654


 

 

 
 

  Вычитывание 

информации, 

различение 

известного и 

неизвестного, 

различение 

фактов и 

объяснений. 

Почему заяц 

белеет к зиме. 

 
 

Жизнь на 

подоконнике. 

 

Работа с 

текстом. 

Комнатные 

растения. 

 
 

Разнообразие 

растений. 

Экскурсия в 

ботанический 

музей ТГУ. 

Видоизмененн 

ые части 

растений. 

Замечательны 

е умения 

животных. 

Поведения 

Планирование опытов. Предсказание возможных результатов. Описание 

результатов. Извлечение выводов из опытов. Интерпретация опытов, 

проведенных учеными. 

Практическое исследование иллюзий человека.Работа с цифровым 

ресурсом «Зрительные иллюзии».Измерение длины разными мерами. 

Исследование точности измерения. 

Внеурочная деятельность. Межпредметный модуль «Как измерить всё 

на свете?» — интеграция естествознания и математики.Работа с 

цифровыми ресурсами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 https://uchi.ru/teachers/grou 

ps/8555522/subjects/6/cours 

e_programs/3/cards/69636 

 https://uchi.ru/teachers/grou 

ps/8555522/subjects/6/cours 

e_programs/3/cards/69635 

 https://uchi.ru/teachers/grou 

ps/8555522/subjects/6/cours 

e_programs/3/cards/69634 

https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/69636
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/69636
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/69636
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/69635
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/69635
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/69635
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/69634
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/69634
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/69634


 

 

 
 

  животных, 

ощущения 

животных; 

признаки, на 

которые 

ориентируютс 

я животные. 

Работа с 

текстом. 

Ориентир у 

бабочек. 

Научно- 

познавательна 

я работа. 

 

 

 

Всегда ли 

можно 

доверять 

своим органам 

чувств.Ошибк 

и органов 

чувств 

(иллюзии).Пра 

ктическое 

исследование 

иллюзий 

человека. 

 

Проблема 

измерения. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 https://uchi.ru/teachers/grou 

ps/8555522/subjects/6/cours 

e_programs/3/cards/74059 

 https://uchi.ru/teachers/grou 

ps/8555522/subjects/6/cours 

e_programs/3/cards/74058 

 https://uchi.ru/teachers/grou 

ps/8555522/subjects/6/cours 

e_programs/3/cards/74057 

 https://uchi.ru/teachers/grou 

ps/8555522/subjects/6/cours 

e_programs/3/cards/74056 

https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/74059
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/74059
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/74059
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/74058
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/74058
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/74058
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/74057
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/74057
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/74057
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/74056
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/74056
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/74056


 

 

 
 

  Меры. 

Стандартные 

меры. 

  

 https://uchi.ru/teachers/grou 

ps/8555522/subjects/6/cours 

e_programs/2/cards/94989 

3 
. 

«Измере 

ния» (30 

часов) 

Ветер. Его 

обожествлени 

е в славянской 

мифологии. 

Как сравнить 

два ветра по 

силе. 

 

Условное 

измерение – 

оценка. 

Измерительна 

я шкала. 

Измерительны 

й прибор. 

«Сила ветра 

по Бофорту». 

Ветер – 

движение 

воздуха. 

Практическое 

исследование 

потоков 

воздуха. 

Свойства 

воздуха. 

Практическое 

исследование 

Измерение силы ветра. Конструирование приборов для оценки силы 

ветра. 

Планирование опытов. Интерпретация проведенных опытов. 

Измерение силы ветра по шкале Бофорта. Работа с цифровыми 

ресурсами: шкала Бофорта (измерение силы ветра по фотографии, 

картине, тексту). 

Практическое исследование свойств воздуха. Практическое исследование 

потоков воздуха. 

Практическое исследование свойств воздуха. Практическое исследование 

потоков воздуха. 

Работа с информационным текстом: озаглавливание, обнаружение 

главной мысли. 

 

 

Практическая работа по изучению и сравнению разных температурных 

шкал. 

Освоение тестовой формы проверочной работы. 

 
 

Практическая работа по исследованию нагревания воздуха. 

Освоение тестовой формы проверочной работы. 

 

Работа с цифровым ресурсом «Температурные шкалы». 

Практическая работа по измерению температуры воздуха и тела 

человека. Знакомство с правилами техники безопасности. 

Практическая работа по изучению устройства термометра. 

 https://uchi.ru/teachers/grou 

ps/8555522/subjects/6/cours 

e_programs/3/cards/53030 

 https://uchi.ru/teachers/grou 

ps/8555522/subjects/6/cours 

e_programs/3/cards/53031 

https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/2/cards/94989
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/2/cards/94989
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/2/cards/94989
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/53030
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/53030
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/53030
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/53031
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/53031
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/53031


 

 

 
 

  свойств 

воздуха. 

Работа с 

информацион 

ным текстом: 

озаглавливани 

е, 

обнаружение 

главной 

мысли. 

Нагревание и 

охлаждение 

тел. 

 

Изменение 

состояния 

вещества при 

нагревании. 

Практическая 

работа 

«Теплый и 

холодный 

воздух». 

Нагревание и 

охлаждение. 

Правила 

техники 

безопасности 

при 

проведении 

практических 

работ. 
Измерение 

Работа с информационным текстом: восстановление значения слов по 

контексту, составление инструкции по работе с прибором. 

 

Работа с информационным текстом:вычитывание информации. 

Практическая работа по изучению облаков. Измерение облачности с 

помощью палетки. 

Анализ устройства приборов для измерения влажности 

(гигрометра),давления воздуха (барометра). 

Планирование опытов. 

 

 

Работа с информационным текстом:вычитывание информации. 

Работа с цифровыми ресурсами: измерение облачности с помощью 

палетки. 

Работа с цифровыми ресурсами: измерение облачности с помощью 

палетки. 

Наблюдение за погодой, фиксация ее состояний. 

 
 

Наблюдение за погодой, фиксация ее состояний. 

Работа с информационным текстом:составление плана, пересказ 

прочитанного. 

Изготовление макета циферблата механических часов. Освоение счета по 

механическим часам. 

Конструирование часов: солнечные часы, водяные часы и пр. Работа с 

цифровыми ресурсами: солнечные часы, часы, свечка, водяные часы. 

Различение «момента времени» и «временного промежутка» — 

длительности. 

Составление для себя распорядка дня, Календаря семейных праздников. 
 

Освоение тестовой формы проверочной работы. 

Работа с информационным текстом. 

 



 

 

 
 

  температуры. 

Практическая 

работа 

«Устройство 

термометра». 

Практическая 

работа по 

изучению и 

сравнению 

разных 

температурны 

х шкал. 

Практическая 

работа по 

измерению 

температуры 

воздуха и тела 

человека. 

 

Что такое 

осадки. 

 

Измерения. 

Практическая 

работа «Как 

сравнить два 

дождя по 

силе». 

Простейший 

измерительны 

й прибор, его 

устройство. 
Гигрометр. 

 

Составление плана, игра. 

 

Работа со схемами (оценка схем смены сезонов).Работа с 

информационными источниками (поиск стихотворений и рассказов о 

временах года). Краткий пересказ информационного текста. 

 



 

 

 
 

  Экскурсия 

(заочная): 

метеостанция 

– приборы для 

измерения 

погодных 

явлений. 

Работа с 

информацион 

ным текстом. 

Откуда 

берутся 

облака. 

«Сделай себе 

облако». Виды 

облаков. 

Влажность. 

Практическая 

работа по 

изучению 

облаков. 

Измерение 

облачности с 

помощью 

палетки. 

Работа с 

информацион 

ным текстом: 

вычитывание 

информации. 

Измерение 

времени. 

  
 

 https://uchi.ru/teachers/grou 

ps/8555522/subjects/6/cours 

e_programs/3/cards/61731 

 https://uchi.ru/teachers/grou 

ps/8555522/subjects/6/cours 

e_programs/3/cards/61732 

https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/61731
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/61731
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/61731
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/61732
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/61732
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/61732


 

 

 
 

  Сезонные 

изменения в 

природе. 

 

Измерение 

времени. 

Работа с 

текстом. 

Способ 

измерения 

времени. 

Время – это 

течение 

процессов. 

«Конструиров 

ание часов» . 

Меры 

времени. 

«Макет 

циферблата» 

Время. Много 

или мало? 

 

 

 

Определение 

времени и 

длительности 

процессов. 

«Распорядок 

дня». 
Уклад семьи и 

  



 

 

 
 

  распорядок 

дня. 

«Семейные 

праздники». 

Экскурсия: 

краеведческий 

(исторический 

) музей – 

история 

родного края. 

Игровой 

урок «Кто 

съел 

котлеты?». 

Работа с 

информацион 

ным текстом: 

составление 

плана, 

пересказ 

прочитанного. 

  

4 
. 

«Время и 

работа 

людей» 

(10 

часов) 

Весенние 

посадки. 

 

 

 

 

 

 
Календарь 

садовода. 

Экспериментальное исследование распространения плодов и семян и 

условий жизни растений. 

Работа с информационным текстом: составление плана, пересказ 

прочитанного. 

Составление «Календаря садовода». 
 

Схематическая запись процесса. 

Чтение схематических записей процессов 

Практическая работа по выращиванию растения. 

 https://uchi.ru/teachers/grou 

ps/8555522/subjects/6/cours 

e_programs/3/cards/72636 

 https://uchi.ru/teachers/grou 

ps/8555522/subjects/6/cours 

e_programs/3/cards/72637 

 https://uchi.ru/teachers/grou 

ps/8555522/subjects/6/cours 

e_programs/3/cards/72639 

https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/72636
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https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/72639
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/72639


 

 

 
 

  Работа с 

текстом. 

Тайны 

растений. 

 

Краткий 

пересказ 

информацион 

ного текста. 

Практическая 

работа 

«Способы 

распространен 

ия семян и 

плодов». 

Лепка плодов. 

Наблюдения 

за ростом и 

развитием 

растений. 

 

Размножение 

растений. 

Однолетние, 

двулетние и 

многолетние 

растения. 

 
 

Способы 

распространен 

ия плодов и 

семян. 

Работа с цифровыми ресурсами: годовой круг.Ведение дневника роста. 

Краткий пересказ информационного текста. 

Схематическая запись процесса.Чтение схематических записей 

процессов. 

 

Группировка плодов и семян по признакам (разные классификации видов 

растений). 

Краткий пересказ увиденного. Схематическая запись процесса. 

 

Краткий пересказ информационного текста. 

Схематическая запись процесса. 

Чтение схематических записей процессов. 

Сюжетно-ролевая игра по пбп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 https://uchi.ru/teachers/grou 

ps/8555522/subjects/6/cours 

e_programs/3/cards/69633 

 https://uchi.ru/teachers/grou 

ps/8555522/subjects/6/cours 

e_programs/3/cards/69634 

 https://uchi.ru/teachers/grou 

ps/8555522/subjects/6/cours 

e_programs/3/cards/69635 

 https://uchi.ru/teachers/grou 

ps/8555522/subjects/6/cours 

e_programs/3/cards/69636 
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Экскурсия: 

весной – в 

поле и лес 

(наблюдение 

за ростом 

развитием 

растений и 

животных). 

Работа с 

информацион 

ным текстом: 

составление 

плана, 

пересказ 

прочитанного. 

Правила 

безопасного 

поведения на 

каникулах. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 https://uchi.ru/teachers/grou 

ps/8555522/subjects/6/cours 

e_programs/3/cards/183292 

 https://uchi.ru/teachers/grou 

ps/8555522/subjects/6/cours 

e_programs/3/cards/183293 

 https://uchi.ru/teachers/grou 

ps/8555522/subjects/6/cours 

e_programs/3/cards/183294 

Итого:68 часов.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

3 класс. 

 

№ Тема, 

раздел 
курса. 

Программное 

содержание. 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся. 

Электронные ресурсы. 

1. Маршрут 

ы. 

(20часов) 

Введение. Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

работать в паре: анализировать текст учебника, извлекать из него 

необходимую информацию; сравнивать объекты неживой и живой 

природы по известным признакам; предлагать задание к рисунку 

учебника и оценивать ответы одноклассников; классифицировать 

объекты живой природы на царства; осуществлять самопроверку; 

 https://uchi.ru/teachers/grou 

ps/8555522/subjects/6/cours 

e_programs/2/cards/34952 

 https://uchi.ru/teachers/grou 

ps/8555522/subjects/6/cours 

e_programs/2/cards/34954 
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https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/2/cards/34954


 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 
Маршрут - 

линейная 

запись пути. 

Безопасные 

маршруты в 

школу и домой. 

Правила 

поведения на 

дороге. 

Поиск 

направления. 

Выбор и 

обозначение 

направления 

движения. 

Стороны 

горизонта. 

Ориентация по 

солнцу. 

Ориентация по 

звёздам.Ориен 

тация по Луне. 

Ориентация по 

местным 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать результаты своей работы на уроке. 

Анализ собственных способов описания пути. 

 

Наблюдение, чтение текстов, игра. 

 

 

 

 

Планирование эксперимента. 

 

Поиск клада. Работа с макетом. Чтение текстов. 

Наблюдение. Практическая работа. 

 
 

Наблюдение. Чтение текстов. 

 

Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Практическая работа. Составление инструкции. Работа со схемой 

эксперимента. 

Работа с макетом, разномасштабными картосхемами. 

 
 

Рисование. Парная работа с палеткой. Работа с планом парты и 

класса. 

 

Работа с планом квартиры. Обсуждение правил безопасного 

поведения в квартире. 

 



 

 

 
 

  признакам. 
 

Ориентирован 

ие по компасу. 

 

Картосхема. 

Общее 

представление 

о масштабе. 

Виды сверху и 

сбоку. План. 

 

План комнаты. 

Безопасность в 

квартире. 
 

План района. 

Безопасные 

маршруты. 

Работа с планом района. Обсуждение правил безопасного поведения 

на улице и в подъезде. Прогулка. 

 

2. Наша 

Родина, 

карта 

России. 

(15ч.) 

Карта мира. 

Карта России. 

Знаки на карте. 

 

 

Путешествие 

по России. 

 

 

Политические 

соседи России. 

Работа с разномасштабными картосхемами. Анализ изображений и 

обозначений. Чтение текстов. Поиск материков и океанов, морей, 

гор, озер, рек России на физических картах России и мира. 

Чтение текстов, просмотр фильмов (по возможности), 

рассматривание аэроснимков, составление собственных рассказов. 

 

Работа с политической картой мира, изучение национальных 

традиций, одежды, других особенностей. 

Чтение текстов. Рассматривание изделий народных промыслов. 

Игровое воспроизведение некоторых традиций. 

 

Решение проблемы обозначения высоты на карте. 

 https://uchi.ru/teachers/grou 

ps/8555522/subjects/6/cours 

e_programs/2/cards/38163 

 https://uchi.ru/teachers/grou 

ps/8555522/subjects/6/cours 

e_programs/2/cards/38164 

 https://uchi.ru/teachers/grou 

ps/8555522/subjects/6/cours 

e_programs/1/cards/19453 

 https://uchi.ru/teachers/grou 

ps/8555522/subjects/6/cours 

e_programs/1/cards/19454 
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  Народы 

России. 

 

 

 

Изолинии как 

новый способ 

изображения. 

 

Достопримечат 

ельности 

родного края. 

 

 

 

Достопримечат 

ельности 

Москвы и С- 

Петербурга 

Работа с туристской картой, изображениями 

достопримечательностей родного края, прогулка. 

 

Работа с туристской картой, изображениями 

достопримечательностей. 

e_programs/1/cards/19455 

 https://uchi.ru/teachers/grou 

ps/8555522/subjects/6/cours 

e_programs/1/cards/19452 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 https://uchi.ru/teachers/grou 

ps/8555522/subjects/6/cours 

e_programs/1/cards/24226 

 https://uchi.ru/teachers/grou 

ps/8555522/subjects/6/cours 

e_programs/1/cards/24227 

 https://uchi.ru/teachers/grou 

ps/8555522/subjects/6/cours 

e_programs/1/cards/24228 
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3. Биосфера 

– живая 

оболочка 

планеты. 

(15ч.) 

Изолинии 

глубины. 

Разрезы как 

новый способ 

изображения. 

Красная книга. 

Проблемы 

вымирания. 

 

Прогноз 

погоды. 

 

Метеостанция. 

Синоптические 

карты. 

Профиль горы. 

График как 

способ 

двумерного 

изображения. 

Рельеф земной 

поверхности. 

Формы 

рельефа. 

Океан и его 

обитатели. 

 
 

Биосфера – 

живая 

оболочка 

планеты. 
Спутники 

Работа с картосхемой реки, изображениями обитателей реки и ручья, 

изучение правил поведения на воде. 

Анализ и построение ареалов на картах, групповая работа по 

построению и чтению изолиний, чтение и анализ текстов. 

Чтение текстов, наблюдение и анализ народных примет. 

Работа с синоптической картой. 

 

Работа со шкалами (повторение материала 1 класса), открытие 

нового способа изображения. 

 

Работа с разными изображениями, фотографиями, текстами. Лепка. 

Рисование. 

Работа с разными изображениями, графиком, фотографиями, 

текстами. Анализ приспособлений живых существ к разным условиям 

обитания. 

Чтение текстов, работа с графиками. 

 

Чтение текстов, работа с графиками. Изучение правил здорового 

питания. 

Работа с графиками роста. 

 
 

Работа с пуговицами, выполнение заданий в РТ. 

Работа по составлению и чтению таблиц, выработка правил 

здорового образа жизни. 

Отгадывание загадок (дикие и домашние животные). Составление 

таблиц. Классифицирование. Работа с изображениями. 

 
 

Чтение текстов. Изучение спилов. Анализ изображений спилов. 

 https://uchi.ru/teachers/grou 

ps/8555522/subjects/6/cours 

e_programs/4/cards/86166 

 https://uchi.ru/teachers/grou 

ps/8555522/subjects/6/cours 

e_programs/4/cards/86167 

 https://uchi.ru/teachers/grou 

ps/8555522/subjects/6/cours 

e_programs/4/cards/86168 

 https://uchi.ru/teachers/grou 

ps/8555522/subjects/6/cours 

e_programs/4/cards/86169 

 https://uchi.ru/teachers/grou 

ps/8555522/subjects/6/cours 

e_programs/4/cards/86170 
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  человека. 

Домашние 

животные. 

Птицы. 

Живые 

существа 

нашей 

планеты. Рост 

живых 

существ. 

Таблица как 

новый способ 

изображения . 

Здоровый 

образ жизни. 

 

Живые 

существа. 

Группы живых 

существ.Диагр 

амма как 

новый способ 

изображения. 

Растения- 

хранители 

жизни. 

Деревья и их 

значение для 

людей. 

Разрезы как 

новый способ 

изображения. 

Рисование по воображению с проверкой.  

4. Почва, Почва и ее Наблюдение. Чтение текстов, анализ схем.  https://uchi.ru/teachers/grou 

https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/3/cards/72636


 

 

 
 

 подземный 

мир.(18ч.) 

свойства. 
 

Подземный 

мир. 

Слоистость 

земной коры. 

 
 

Превращения 

горных пород. 

Их виды. 

 

Горные породы 

и минералы. 

Полезные 

ископаемые. 

 
 

Изменения 

рельефа 

местности под 

действием 

человека и сил 

природы. 

 
 

Слои 

осадочных 

пород. 

Раскопки.Окам 

енелости. 

Работа с макетом. Построение разреза. Анализ разрезов земной коры. 

Моделирование. Наблюдение. Анализ графика. Составление схемы. 

Наблюдение. Работа со шкалой. 

Чтение текстов, слушание докладов, работа с картой, наблюдение. 

Анализ картосхем, планирование опыта, моделирование. 

 

Наблюдение, чтение текстов, рисование по воображению. 

Анализ изображений. Составление текста. 

Выдвижение и анализ гипотез. Моделирование. 

Чтение и анализ текстов. Работа с разными видами изображений. 

Проверочная работа. 

 

Работать в паре: наблюдать и описывать, обсуждать, формулировать 

выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать результаты своей работы на уроке. 

ps/8555522/subjects/6/cours 

e_programs/3/cards/72636 

 https://uchi.ru/teachers/grou 

ps/8555522/subjects/6/cours 

e_programs/3/cards/72637 

 https://uchi.ru/teachers/grou 

ps/8555522/subjects/6/cours 

e_programs/3/cards/72638 

 https://uchi.ru/teachers/grou 

ps/8555522/subjects/6/cours 

e_programs/3/cards/72639 

 

 

 

 

 

 
 https://uchi.ru/teachers/grou 

ps/8555522/subjects/6/cours 

e_programs/4/cards/79233 

 https://uchi.ru/teachers/grou 

ps/8555522/subjects/6/cours 

e_programs/4/cards/79237 
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  Происхождени 

е человека. 

Культурный 

слой. 

 

Прошлое 

Земли. Пангея. 

Движение 

литосферных 

плит. 

Образование 

гор. 

Вулканы.Земле 

трясения. 

 

Итоговая 

работа. 

Анализ 

контрольной 

работы.Здоров 

ый образ 

жизни. 

Правильное 

питание. 

  

Итого: 68 часов. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 4 класс. 

 

№ Тема, раздел 

курса. 

Программное 

содержание. 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся. 

Электронные ресурсы. 



 

 

 
 

1. Введение. Стартовая 

работа. 

 

 

 

 
 

Определение 

«дефицитов» в 

знаниях и 

умениях 

учащихся. 

- Определение возможных причин возникновения ошибок и поиск 

средств для их ликвидации. Организация работы по составлению 

плана ликвидации трудностей и ошибок учащихся. 

Определение возможных причин возникновения ошибок и поиск 

средств для их ликвидации. Организация работы по составлению 

плана ликвидации трудностей и ошибок учащихся. 

 

2. «Наблюдение 

небесных 

явлений (14 

ч.) 

Наблюдение 

небесных 

явлений. 

Небесные тела. 

Солнце – звезда, 

источник света и 

тепла на Земле. 

 

Земля – наша 

планета. 

Источники света 

и отраженный 

свет. 

Происхождение 

дня и ночи. 

ОБЖ. Чем важен 

сон. 

Объяснение 

явления смены 

дня и ночи на 

Земле. 

Наблюдение дневного движения Солнца по небосводу, смен фаз 

Луны. 

 

 
 

Работа с текстом: сочинение сказки о происхождении Солнца. 

Различение сказочного и научного объяснения явления. 

 

Построение гипотез о взаимном движении небесных тел для 

объяснения наблюдаемых явлений: движения Солнца по небу, 

смены фаз Луны, солнечных и лунных затмений. 

Моделирование взаимного движения небесных тел в космическом 

пространстве. 

 
 

Построение гипотез о взаимном движении небесных тел для 
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Солнце- наша 

звезда. 

Свет и 

цвет.Проведение 

и анализ опытов. 

 

 

Фазы 

Луны.Объяснени 

е явления смены 

фаз луны. 

Вид освещенных 

небесных тел. 

Моделирование. 

 

 

 

Явление 

солнечных и 

лунных 

затмений.Наблю 

дение дневного 

движения 

Солнца по 

небосводу, смен 

объяснения наблюдаемых явлений: движения Солнца по небу, 

смены фаз Луны, солнечных и лунных затмений. 

Моделирование взаимного движения небесных тел в космическом 

пространстве. 

 

Пространственная децентрация – рассмотрение изменения 

внешнего вида наблюдаемого объекта при изменении позиции 

наблюдателя. 

Тренировка в чтении и составлении 

таблиц,схем,диаграмм.Моделирование суток (день равен ночи, 

день короче ночи и т.д.) 

 

Работа с текстом: сочинение сказки о происхождении Солнца. 

Различение сказочного и научного объяснения 

явления.Построение гипотез о взаимном движении небесных тел 

для объяснения наблюдаемых явлений: движения Солнца по небу, 

смены фаз Луны, солнечных и лунных затмений.Моделирование 

взаимного движения небесных тел в космическом пространстве. 

Пространственная децентрация – рассмотрение изменения 

внешнего вида наблюдаемого объекта при изменении позиции 

наблюдателя. 

Наблюдение дневного движения Солнца по небосводу, смен фаз 

Луны. 

Работа с текстом: сочинение сказки о происхождении Солнца. 

Различение сказочного и научного объяснения явления. 

Построение гипотез о взаимном движении небесных тел для 

объяснения наблюдаемых явлений: движения Солнца по небу, 

смены фаз Луны, солнечных и лунных затмений. 

Моделирование взаимного движения небесных тел в космическом 

пространстве. Пространственная децентрация – рассмотрение 

изменения внешнего вида наблюдаемого объекта при изменении 

позиции наблюдателя. 

Тренировка в чтении и составлении таблиц, схем, диаграмм. 
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  фаз Луны. 

Объяснение 

явления 

затмений. 

 

 

 

Солнечный свет 

и активность 

живых существ. 

Моделирование суток (день равен ночи, день короче ночи и т.д.)  https://uchi.ru/teachers/gro 
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3. «Моделиров 

ание формы 

Земли. 

Устройство 

Солнечной 

системы" 

(16 ч) 

Проблема 

определения 

формы планеты. 

Кругосветные 

путешествия. 

 

Древние 

мореплаватели. 

Форма Земли. 

Глобус – модель 

Земли. 

 

Расположение 

материков и 

океанов на карте 

и глобусе. 

 

Взаимодействия 

между телами. 

Работа с информационным текстом: 

Анализ глобуса как модели Земли. Сравнение карты мира и 

глобуса. 

Анализ объяснительных схем. 

Тренировка в чтении и составлении таблиц, схем, диаграмм. 

Использование глобуса для нахождения местоположения объекта. 

Работа с информационным текстом. 

Моделирование формы Земли. 

 

Работа с информационным текстом. 

Моделирование формы Земли. 

 
 

Работа с информационным текстом: 

Анализ глобуса как модели Земли. Сравнение карты мира и 

глобуса. 
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  Проявление 

земного 

тяготения. 

 

Всемирное 

тяготение. 

Взаимное 

притяжение 

Солнца, Земли, 

Луны.Системы 

Птолемея и 

Коперника. 

 

Устройство 

Солнечной 

системы. Семья 

планет. 

 

 

 

Земля –планета, 

на которой есть 

жизнь. 

Общая 

характеристика 

условий жизни 

на Земле: свет, 

тепло, воздух, 

вода, живые 

существа, почва. 

 

Солнечная 

Практическое исследование магнитного, электростатического и 

гравитационного притяжения 

 

 

 

 

Наблюдать объекты и явления природы; определять природные 

объекты с помощью атласа-определителя;фиксировать результаты 

наблюдений;сравнивать результаты наблюдений, сделанных в 

различных природных сообществах. 

Практическая работа: определять с помощью иллюстраций 

учебника общую характеристику условий жизни на Земле: свет, 

тепло, воздух, вода, живые существа, почва, формулировать 

выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Практическое исследование магнитного, электростатического и 

гравитационного притяжения. 

Анализ объяснительных схем. 

Тренировка в чтении и составлении таблиц, схем, диаграмм. 

Работа с информационным текстом. 

Моделирование формы Земли. 

Работа с информационным текстом: 

Анализ глобуса как модели Земли. Сравнение карты мира и 

глобуса. 

Использование глобуса для нахождения местоположения объекта. 

 

Моделирование орбит искусственных спутников Земли. 

Анализ диаграмм, характеризующих явления приливов и отливов. 

Моделирование (объяснение) явления приливов и отливов 

Мирового океана. 

Информационный поиск (справочники, сеть Интернет). 
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  система. 

Макетирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Луна –спутник 

Земли. Ее 

влияние на 

Землю. 

Искусственные 

спутники Земли 

и их значение 

для решения 

хозяйственных 

задач. Спутники- 

наблюдатели, 

спутники связи, 

спутники – 

исследователи. 

Представление о 

слоях земной 

атмосферы. 

Современные 
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  представления о 

движении Земли. 

  

4. «Что 

определяет 

наклон 

земной оси?» 

(9 ч) 

Исследование 

наклона земной 

оси. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значение 

наклона земной 

оси для климата 

на земном шаре 

и явлений смены 

сезонов на 

Земле. 

Построение и проверка гипотез о связи наклона земной оси с 

распределением света и тепла на поверхности Земли. 

Исследование в лаборатории «Земная ось» 

Проектирование зональности. 

Подготовка устного выступления перед одноклассниками. 

Моделирование изменения соотношения продолжительности дня 

и ночи при изменении положения Земли относительно Солнца (для 

разных позиций наблюдателя – на полюсе, на экваторе, между 

экватором и полюсом). 

Работа с информационными источниками. 

Построение и проверка гипотез о связи наклона земной оси с 

распределением света и тепла на поверхности Земли. 

Исследование в лаборатории «Земная ось» 

Проектирование зональности. 

Подготовка устного выступления перед одноклассниками. 

Моделирование изменения соотношения продолжительности дня 

и ночи при изменении положения Земли относительно Солнца 

(для разных позиций наблюдателя – на полюсе, на экваторе, между 

экватором и полюсом). 

Работа с информационными источниками. 

Описание природных сообществ леса, луга, водоёма родного края 

с помощью классификаций, схем, таблиц, столбчатых, площадных 

и круговых диаграмм (на основе наблюдений). 

 

 

Работа с моделью «Цепи питания» 

Работа с определителем животных. 
Работа с простой определительной таблицей (растений или 
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Климат и 

природные зоны. 

 

 

 

 

 

 

 
Полярные 

области и 

тундра. Растения 

и животные 

тундры. 

Взаимосвязь 

живых существ с 

неживой 

природой и 

между собой. 

Приспособленно 

сть растений и 

животных к 

условиям своего 

существования. 

Лесная зона. 

Растения и 

животные 

лесной зоны. 

Взаимосвязь 

живых существ с 

животных). 
Составление цепей питания. 

 

 

 

 

 

Работа с определителем животных. 

Работа с простой определительной таблицей (растений или 

животных). 

Составление цепей питания. 

 

 

 

 

Работа с простой определительной таблицей (растений или 

животных). 

Составление цепей питания. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

Составление цепей питания. 
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  неживой 

природой и 

между собой. 

Приспособленно 

сть растений и 

животных к 

условиям своего 

существования. 

ОБЖ. Если 

заблудился в 

лесу. 

Зона степей. 

Растения и 

животные 

степей. 

Взаимосвязь 

живых существ с 

неживой 

природой и 

между собой. 

Приспособленно 

сть растений и 

животных к 

условиям своего 

существования. 

Зона 

полупустынь. 

Растения и 

животные 

полупустынь. 

Взаимосвязь 

живых существ с 

неживой 

Работа с конструктором-оформителем книги.  



 

 

 
 

  природой и 

между собой. 

Приспособленно 

сть растений и 

животных к 

условиям своего 

существования. 

Времена года как 

следствие 

наклона земной 

оси. Сезоны в 

жизни 

животных, 

растений, 

человека. 

Взаимосвязь 

живой и 

неживой 

природы в 

явлениях 

сезонных 

изменений. 

  

5. «Способы 

изучения 

прошлого» 

(11 ч) 

Год у славян, 

римлян, 

китайцев. 

Летосчисление. 

Линейное и 

циклическое 

время. 

 

Эра календаря. 

- Моделирование способов летосчисления. 

Работа с анимированной схемой «Эра календаря». 

Составление годового круга. 

 

Работа с анимированной схемой «Годовой круг.» 

 
 

Изготовление личного календаря на год (работа с практикумом 
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  Петровская 

реформа 

календаря. 

Современный 

календарь. 

Праздники. 

Календарные 

праздники. 

Традиции 

празднования. 

Государственные 

праздники 

России. 

Способы 

получения 

знаний о 

прошлом. 

 

Доисторическое 

и историческое 

время. 

Культурный 

слой. 

 

 

Счет времени в 

веках. 

 

Находки стоянок 

древнего 

человека. Жизнь 

древних 

«Сделай свой календарь»). 

 
 

Практическая работа по изучению ископаемых остатков и находок 

из культурного слоя. 

Работа с информационным текстом. 

Практическая работа по изучению ископаемых остатков и находок 

из культурного слоя. 

Работа с информационным текстом. Осознавать роль борьбы за 

независимость в начале XVI века в истории России; 

Практическая работа по изучению ископаемых остатков и находок 

из культурного слоя. 

Работа с информационным текстом. 

Работа с разностилевыми информационными текстами: 

интерпретация смысла текста, определение позиции автора. 

Выдвижение гипотез о происхождении археологических находок, 

их подтверждение и опровержение с помощью информационных 

текстов. 

 
 

Работа с разностилевыми информационными текстами: 

интерпретация смысла текста, определение позиции автора. 

 

 

 

 

Выдвижение гипотез о происхождении археологических находок, 

их подтверждение и опровержение с помощью информационных 

текстов. 

Работа с историческими текстами (летопись). 

Работа с исторической картой. 

Работа с осью времени (соотнесение года и века, тысячелетия). 

ups/8555522/subjects/6/cou 

rse_programs/4/cards/7923 

2 

 https://uchi.ru/teachers/gro 

ups/8555522/subjects/6/cou 

rse_programs/4/cards/8616 

5 

https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/4/cards/79232
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/4/cards/79232
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/4/cards/79232
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/4/cards/86165
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/4/cards/86165
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/4/cards/86165
https://uchi.ru/teachers/groups/8555522/subjects/6/course_programs/4/cards/86165


 

 

 
 

  людей.Современ 

ный человек как 

социальное 

существо. Его 

права. Основные 

нормы морали. 

Правила 

поведения в 

обществе. 

Жизнь людей в 

историческом 

прошлом. 

Основные 

исторические 

периоды жизни 

страны (Древняя 

Русь, Российское 

государство, 

СССР, РФ). 

Жизнь людей в 

историческом 

прошлом. 

Основные 

исторические 

периоды жизни 

страны (Древняя 

Русь, Российское 

государство, 

СССР, РФ). 

Древняя Русь: 

возникновение 

государственнос 

ти на Руси, 

Выдвижение гипотез о происхождении археологических находок, 

их подтверждение и опровержение с помощью информационных 

текстов. 

Работа с историческими текстами (летопись). Работа с 

исторической картой.Работа с осью времени (соотнесение года и 

века, тысячелетия) 

Работа с разностилевыми информационными текстами: 

интерпретация смысла текста, определение позиции автора. 

Работа с историческими текстами (летопись).Работа с 

исторической картой.Децентрация - рассмотрение события 

глазами очевидца и свидетеля, современника и 

потомка.Практическая работа по исследованию свойств 

гипса.Тренировка в оказании первой помощи.Работа с осью 

времени (соотнесение года и века, тысячелетия) 

Работа с разностилевыми информационными текстами: 

интерпретация смысла текста, определение позиции автора. 

Тренировка в различении частей тела человека и ощущений, 

которые человек испытывает. 

Работа с осью времени (соотнесение года и века, тысячелетия). 

Анализ способов получения исторических знаний (первое 

знакомство с историей – наукой о прошлом людей). 

 
 

Работа с разностилевыми информационными текстами: 

интерпретация смысла текста, определение позиции автора. 

Тренировка в различении частей тела человека и ощущений, 

которые человек испытывает. 

Работа с осью времени (соотнесение года и века, тысячелетия). 

Анализ способов получения исторических знаний (первое 

знакомство с историей – наукой о прошлом людей). 

 

Работа с информационным текстом: вычитывание 

информации. 
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  монголо- 

татарское иго, 

княжеские 

распри. 

 
 

Российское 

государство: 

присоединение 

Сибири, 

реформы Петра 

1, оборона 

Севастополя. 

 

 

 

 

СССР: подвиг 

народа в 

блокадном 

Ленинграде в 

ВОВ, освоение 

целины, 

покорение 

космоса. 

 

 

 

 

Современное 

состояние 

Тренировка в чтении и составлении таблиц, схем, диаграмм. 

Работа с физической картой России. 

 

 

 

 

Практическая работа по изучению мусора, накапливаемого в 

квартире. 

Исследование в лаборатории «Загрязнение воздуха» 

Экологическая оценка действий людей. Расчет семейного бюджета 

(доходы и расходы, экономия). 
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  России в 

графиках и 

диаграммах. 

 

 

 

 

 

Символы 

российской 

государственнос 

ти. История 

российского 

флага. Герб 

России и гербы 

некоторых 

российских 

городов. 

Современная 

форма 

правления. 

Основной закон 

страны. 

Наше место на 

планете Земля. 

Рост населения 

Земли.Расчет 

семейного 

бюджета (доходы 

и расходы, 

экономия). 
Рациональное 

 

 

 

 

 

Работать в паре: наблюдать и описывать, обсуждать, 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать результаты своей работы на уроке. 

 



 

 

 
 

  использование 

воды. ОБЖ. Как 

вести себя на 

воде. 

История 

открытий и 

изобретений. 

Проблема 

отходов. Связь 

качества мусора 

с доходами 

семьи, 

рациональное 

использование 

отходов, их 

утилизация. 

ОБЖ. Как 

справиться с 

инфекцией. 

Страна, в 

которой мы 

живем. ОБЖ 

Овощи, ягоды, 

фрукты –самые 

витаминные 

продукты. Лес, 

луг и водоем 

моего родного 

края. 

ОБЖ Ядовитые 

растения и 

грибы. 
Итоговая работа. 

  



 

 

 
 

  Меры по охране 

природы. 

Красная книга. 

Анализ и 

обсуждение 

итогов обучения 

  

Итого:68 часов. 
 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

 

Электронные версии газеты «Начальная школа» Издательского дома «Первое сентября» 

http://nsc.1september.ru. 

Сайт «Учительской газеты» http://www.ug.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий». http://www.km.ru 

Методист http://geo.metodist.ru 

Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов 

Детские презентации. 

http://1september.ru, 

«Новая начальная школа» http://school-collection.edu.ru 

Сайт информационной поддержки. «www.n-bio.ru» 

Сайт «Твори, обучаясь!» http://www.slovotvorhestvo.ru 

Сайт «Сообщество взаимопомощи учителей «Мы вместе» 

http://pedsovet.su/load/100 

Презентации уроков «Начальная школа». http://nachalka.info/about/193 

 

1 класс 

 
Для реализации данной программы используется следующее учебно-методическое обеспечение: 

http://nsc.1september.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.km.ru/
http://geo.metodist.ru/
http://1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.n-bio.ru/
http://www.n-bio.ru/
http://www.slovotvorhestvo.ru/
http://pedsovet.su/load/100
http://nachalka.info/about/193


 

 

 

1. Е. В. Чудинова, Е.Н. Букварева. Окружающий мир 1-4 кл. Учебник М. Вита-Пресс, 2016. 

2. Е. В. Чудинова, Е.Н. Букварева. Окружающий мир. Методические рекомендации для учителя 1-4 класс. М. Вита-Пресс, 20012. 

3. Сайт единой цифровой образовательной коллекции http://school –collection.edu.ru 

 
4. «Тайны пространства и времени для младших школьников» - диск с цифровыми образовательными ресурсами, - Изд-во: ЗАО «1С», 

2008 г. 

5. «Окружающий мир. Тесты. (1-4)» - диск с цифровыми образовательными ресурсами, - Изд-во: ЗАО «1С», 2009 г. 

6. Сайт информационной поддержки «www.n-bio.ru» 

Для организации образовательного процесса в окружающем мире используется сайт www.wеb2edu.ru 

2 класс 

Материально –техническое обеспечение: 

Основные: 

1. Чудинова Е.В., Букварёва Е.Н. Учебник «Окружающий мир» для 2класса — М.: ВИТА"ПРЕСС, 2016. 

2. Е.В. Чудинова, Е.Н. Букварёва. Методическое пособие для учителя к курсу «Окружающий мир» (на каждый год обучения) — М.: 

ВИТА"ПРЕСС, 2008. 

Дополнительные: 

1. Цифровые ресурсы по проекту «Новая начальная школа» — сеть «Интернет», «Единая коллекция цифровых ресурсов», 2008 г. 

2. «Тайны пространства и времени для младших школьников» — диск с цифровыми образовательными ресурсами, — Изд"во: ЗАО «1С», 

2008 г. 

3. «Окружающий мир. Тесты (1—4)» — диск с цифровыми образовательными ресурсами. — ЗАО «1С», 2009. 

4. «Развитие речи. Работа с текстом (1—4)» — диск с цифровыми образовательными ресурсами. — ЗАО «1С», 2010. 

5. Сайт информационной поддержки «www.n"bio.ru» 

 

3 класс 
 

Используемая литература: 

1. Учебник «Окружающий мир» для 3 класса – М.: Вита-пресс,2016. 

2. Методическое пособие для учителя к курсу «Окружающий мир» – М.:Вита-Пресс, 2011. 

Мат.тех.база: 

1. Рабочее место учителя. 

http://school/
http://www.n-bio.ru/
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2. Электронный образовательный комплекс для кабинета начальной школы. Наглядная начальная школа. Окружающий мир 1 класс. 

Человек и природа. Человек и общество. Правила безопасной жизни. 

3. Изображения для демонстрации через проектор: разные виды компасов; древние карты; достопримечательности городов России; гербы 

городов; расы человека; таблица по технике безопасности; пейзажи России; народы, населяющие Россию: традиции, еда, быт. Лодка, корабли, 

плоты, бакены. Синоптические карты. Формы рельефа местности. Растения и животные, населяющие планету. Демонстрационные учебные 

таблицы по окружающему миру для начальной школы. 

4. Материалы и предметы из домашнего обихода: Лишайник на коре, водоросли на коре дерева. Оборудование для экскурсии «Признаки для 

определения направления движения». Бумага для рисования плана класса. Спилы деревьев. Муляжи плодов фруктов и овощей. Глина, песок 

(по коробке). Разные виды почв: песчаная, глинистая, перегнойная. Комнатные растения в горшках с почвой. 

5. Таблица по ПДД; стихотворения по правилам дорожного движения. Карта России и мира. Книга Д.Дефо «Робинзон Крузо». Картосхемы. 

Карта звездного неба. Таблица, "пресноводный водоем". Фильм о космосе, Солнце, полярной звезде. Красная книга. Коллекция горных пород 

и минералов: мрамор, песчаник, гранит, базальт, мел, сланец, селенит, каменный уголь, каменная соль и др. Коллекции полезных ископаемых, 

образцы почв. Макет вулкана. Окаменелости и отпечатки древних папоротникообразных. Таблицы из кабинета биологии. Справочник по 

естествознанию. 

6. Универсальное оборудование: компасы; палетки; глобус. Пластилин. Спиртовка, пробирка, предметное стекло. Термометр. Микроскоп. 

Теллурий. Модель часов (демонстрационная). Лупа. Набор микропрепаратов для начальной школы. Модель-аппликация "Природные зоны 

России" (ламинированная). Коллекция промышленных образцов тканей, ниток и фурнитуры. 

4 класс 

 

Используемая литература: 

 

3. Е.В.Чудинова, Е.Н.Букварёва. Учебник «Окружающий мир» 4 класс– М.: Вита-пресс, 2016 

4. Е.В.Чудинова, Е.Н.Букварёва. Методическое пособие для учителя к курсу «Окружающий мир»– М.:Вита-пресс, 2010. 

Материально-техническое оснащение: 

1. Цифровые ресурсы по проекту «Новая начальная школа» - сеть «Интернет», Единая коллекция цифровых ресурсов, 2008 г. 

2. «Тайны пространства и времени для младших школьников» - диск с цифровыми образовательными ресурсами, - Изд-во: ЗАО «1С», 

2008 г. 

3. «Окружающий мир. Тесты. (1-4)» - диск с цифровыми образовательными ресурсами, - Изд-во: ЗАО «1С», 2009 г. 

4. Сайт информационной поддержки «www.n-bio.ru» 

http://www.n-bio.ru/
http://www.n-bio.ru/


 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

1-4 класс 

Авторы: Очередная Е.С. 

 
Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Примерной рабочей программы 

начального общего образования по предмету «Окружающий мир», одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол 3/21 от 27.09.2021 г. 

Программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная область 

«Окружающий мир и информатика») включает пояснительную записку, содержание 

учебного предмета «Окружающий мир» для 1—4 классов начальной школы, 

распределённое по годам обучения, планируемые результаты освоения учебного 

предмета «Окружающий мир» 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) — 

познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать 

средствами учебного предмета «Окружающий мир» с учётом возрастных особенностей 

младших школьников. В первом и втором классах предлагается пропедевтический 

уровень формирования УУД. В познавательных универсальных учебных действиях 

выделен специальный 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 устанавливать взаимоотношения) универсальных учебных 

действий, их перечень дан в специальном разделе — «Совместная деятельность». 

Содержание программы разработано с учетом рабочей программы воспитания путем 

включения в неё воспитательного аспекта. Планируемые результаты включают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные 

достижения младшего школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

Раздел, посвященный тематическому планированию, оформлен в виде таблицы. В 

тематическом планировании описывается программное содержание по всем 

разделам/темам содержания обучения каждого класса, а также раскрываются методы и 

формы организации обучения и характеристика видов деятельности, которые 

целесообразно использовать при изучении той или иной программной темы/раздела. 

Представлены также способы организации дифференцированного обучения. Таблица 

дополнена графой, отражающей возможное использование электронных 

учебнометодические материалы при изучении каждой темы/раздела. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем 

разделам (темам) содержания обучения каждого класса, а также раскрываются методы 



 

и формы организации обучения и характеристика видов деятельности, которые 

целесообразно использовать при изучении той или иной программной темы (раздела). 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, 

предметном мире, обществе и взаимодействии 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 окружающий мир (природную и социальную среду обитания); 

освоение естественно-научных, обществоведческих, нравственно-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 использованием 

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 человека в природе и обществе, ознакомление с 

правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей 

взаимодействия в системах «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и 

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

систем является содержание, усвоение которого гарантирует формирование у 

обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на основе развивающейся 

способности предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации. 

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. 

Раздел 1. Содержание учебного предмета 

1 КЛАСС 

Человек и общество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный 

коллектив. Друзья,  взаимоотношения между  ними;  ценность дружбы,  согласия, 



 

взаимной помощи. Совместная деятельность с одноклассниками — 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. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населённого 

пункта (города, села), региона. Культурные объекты родного края. Ценность и красота 

рукотворного мира. Правила поведения в социуме. 

Человек и природа 

Природа — среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. 

Природные материалы. Бережное 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 (различия в условиях жизни). Забота о домашних 

питомцах. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и 

личной гигиены. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми 

электроприборами, газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные 

знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы). 

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; уважительно от-носиться 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 самооценку; 

-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. Характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, 

строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города 

России. Россия — многонациональное государство. Народы России, их традиции, 

обычаи, праздники. Родной край, его природные и культурные достопримечательности. 

Значимые события 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. Планеты. Чем 

Земля отличается от других планет; условия жизни на Земле. Изображения Земли: 

глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. Определение сторон горизонта при 

помощи компаса. Ориентирование на местности по местным природным признакам, 

Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с помощью компаса. 



 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дико-растущие и 

культурные растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. 

Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, 

пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. Связи в природе. 

Годовой ход изменений в жизни животных. 

Красная книга России, 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, жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, культура 

поведения; Родина, столица, родной край, регион); 



 

-понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, 

вещество; заповедник); 

-понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья 

(режим, правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация); 

-описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет 

Солнечной системы; 

-создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», 

«Какие бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес — природное 

сообщество» и др.); 

-создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и 

растения как живого существа; связь изменений в живой природе с явлениями неживой 

природы); 

-приводить примеры растений и животных, 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 принимать советы и замечания. 

Совместная деятельность: 

-строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в 

соответствии с правилами поведения, принятыми в обществе; 

-оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры 

общения, проявления терпения и уважения к собеседнику; 

-проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных 

веществ (вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, 

оценивать свой вклад в общее дело; 

-определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) 

способы их разрешения. 

 

3 КЛАСС (68 ч) 

Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина — 

Российская Федерация. Уникальные памятники культуры России, родного края. 

Государственная символика Российской Федерации и своего региона. Города Золотого 

кольца России. Народы России. Уважение к культуре, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России. 

Семья — коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы 

семьи. Уважение к семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 



 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России. Особенности труда людей родного края, их 

профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры — символы стран, в которых 

они находятся. 

Человек и природа 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. Вещество. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 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 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана 

воздуха, воды. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в 

хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные 

ископаемые родного края (2—3 примера). Почва, её состав, значение для живой 

природы и хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов. 

Грибы съедобные и несъедобные. Разнообразие растений. Зависимость жизненного 

цикла организмов от условий окружающей среды. Размножение и развитие растений. 

Особенности питания и дыхания растений. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. Условия, необходимые для жизни растения 

(свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Растения 

родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Охрана 

растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий 

окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). 

Особенности питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. Охрана животных. Животные родного края, 

их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: растения 

— пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества 

родного края (2—3 примера на основе наблюдений). Правила нравственного поведения 

в природных сообществах. 

Человек — часть природы 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно- 

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Измерение температуры тела человека, частоты 

пульса. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические 

паузы), закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности 

окружающих людей. Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри 

двора и пересечения дворовой проезжей части, без-опасные зоны электрических, 

газовых, тепловых подстанций и других опасных объектов инженерной 



 

инфраструктуры жилого дома, предупреждающие знаки безопасности). Правила 

безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта 

(правила безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в 

вагоне, на борту 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 объектами и явлениями; 

-моделировать цепи питания в природном сообществе; 

-различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; соотносить 

историческое событие с датой (историческим периодом). 

Работа с информацией: 

-понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и 

интересную информацию о природе нашей планеты; 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 информационной среде. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой 

характеристикой: 

-понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный 

бюджет, памятник культуры); 

-понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, 

модель Земли, царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная книга); 

-понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки 

дорожного движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение); 

-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 оценивать результаты деятельности участников, 

положительно реагировать на советы и замечания в свой адрес; 

-выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого 

человека иметь собственное суждение, мнение; самостоятельно разрешать 

возникающие конфликты с 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 характеристика 

родного края, важнейшие достопримечательности, знаменитые соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовных связей между соотечественниками. Новый год, 

День защитника Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День 

Победы, День России, День народного единства, День Конституции. Праздники и 

памятные даты своего региона. Уважение к культуре, истории, традициям своего 

народа и других народов, государственным символам России. 

История Отечества. «Лента времени» и историческая карта. Наиболее важные и 

яркие события общественной и культурной жизни страны в разные исторические 

периоды: Государство Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, 

Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные 

традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как 

носители базовых национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка 

Всемирного культурного наследия в России и за рубежом. Охрана памятников истории 

и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 

наследия своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от 

их национальности, социального статуса, религиозной принадлежности. 

Человек и природа 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты по 

исследованию природных объектов и явлений. Солнце — ближайшая к нам звезда, 



 

источник света и тепла для всего живого на Земле. Характеристика планет Солнечной 

системы. Естественные спутники планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли 

как причина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён года. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы России. Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 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 природных богатств: воды, воздуха, полезных 

ископаемых, растительного и животного мира. Правила нравственного поведения в 

природе. Международная Красная книга (отдельные примеры). Правила безопасной 

жизнедеятельности Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 

Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортной 

инфраструктуры города; правила безопасного поведения в общественных местах, зонах 

отдыха, учреждениях культуры). Правила безопасного поведения велосипедиста с 

учётом дорожных знаков и разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста. 

Безопасность в Интернете (поиск достоверной информации, опознавание 

государственных образовательных 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 без-опасного 

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 информации, учитывать правила безопасного использования 

электронных ресурсов школы; 

-использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире 

словари, справочники, энциклопедии, в том числе и Интернет (в условиях 

контролируемого выхода); 



 

-на основе дополнительной информации делать сообщения (доклады) на 

предложенную тему, подготавливать 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. 

 

Раздел 2. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Окружающий мир» 

Личностные 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального 

опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

■ становление ценностного отношения к своей Родине -России; понимание особой 

роли многонациональной России в современном мире; 

■ осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 



 

■ сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, 

уважения к своему и другим народам; 

■ первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

■ проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности; 

■ принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и 

правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, 

сопереживания, уважения и доброжелательности; 

■ применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

■ понимание особой роли России в развитии общемировой художественной 

культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к 

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

■ использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности, в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

■ соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде 

(в том числе информационной); 

■ приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

■ осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки 

участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

■ осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

■ ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира; 

■ осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, 

в том числе с использованием различных информационных средств. 

Метапредметные результаты 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 



 

■ понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь при-родной и социальной 

среды обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся 

действительности; 

■ на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать 

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

изменения во времени и в пространстве); 

■ сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

■ объединять части объекта (объекты) по определённому при-знаку; 

■ определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

■ находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

■ выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма. 

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 вопросов; 

■ формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать 

возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях; 

■ моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе 

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

времени; поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и др.); 

■ проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — 

целое, причина — следствие); 

■ формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, 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 помощью 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, взаимоотношениях и поступках людей; 

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

■ конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов 

наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

■ находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных 

объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни; 

■ 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 изученного материала по 

окружающему миру); 

■ коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

■ проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

■ выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и 

оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не 

допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого; 

■ ответственно выполнять свою часть работы. 



 

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 растения, диких и домашних животных; сезонные явления 

в разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее существенные признаки; 

■ применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 

■ проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и 

индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей 

местности), измерения (в том числе вести счёт времени, измерять температуру воздуха) 

и опыты под руководством учителя; 

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

■ оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к 

природе; правила поведения в быту, в общественных местах; 

■ соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время 

наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

■ соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

■ соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

■ соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

■ с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником 

и электронными ресурсами школы. 

2 класс 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

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

главный город; 

■ узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и 

своего региона; 

■ проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народа и других народов, государственным символам России; соблюдать правила 

нравственного поведения в социуме и на природе; 

■ распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам 

и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

■ приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного 

края; важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности и 

профессий жителей родного края; 

■ проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и 

опыты с природными объектами, измерения; 



 

■ приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, 

иллюстрирующие значение природы в жизни человека; 

■ описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

культурные объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

■ описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

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

■ группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным 

признакам; 

■ сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

■ ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, 

компасу; 

■ создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и обществе; 

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

■ соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать 

примеры положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления 

внимания, помощи людям, нуждающимся в ней; 

■ соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного 

поведения пассажира наземного транспорта и метро; 

■ соблюдать режим дня и питания; 

■ безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях контролируемого 

доступа в Интернет; безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах 

с помощью учителя в случае необходимости. 

3 класс 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

■ различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); 

проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; 

■ проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народа и других народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

■ приводить примеры памятников природы, культурных объектов и 

достопримечательностей родного края; столицы России, городов 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 опытов; 

■ группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить 

простейшую классификацию; 

■ сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой 

природы; 

■ описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

природы, выделяя их существенные признаки и характерные свойства; 

■ использовать различные источники информации о природе и обществе для 

поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; 



 

■ использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для 

объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме человека; 

■ фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной 

деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы; 

■ создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе, 

человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); 

■ соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, 

водного и авиатранспорта; 

■ соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к 

двигательной активности и принципы здорового питания; 

■ соблюдать основы профилактики заболеваний; 

■ соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 

■ соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

■ безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого 

доступа в Интернет; ориентироваться в возможных мошеннических действиях при 

общении в мессенджерах. 

4 класс 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

■ проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народа и других народов, государственным символам России; соблюдать правила 

нравственного поведения в социуме; 

■ показывать на физической карте изученные крупные географические объекты 

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

■ показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 

■ находить место изученных событий на «ленте времени»; 

■ знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

■ соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками 

и периодами истории России; 

■ рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях 

истории России, наиболее известных российских исторических деятелях разных 

периодов, достопримечательностях столицы России и родного края; 

■ описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их 

существенные признаки, в том числе государственную символику России и своего 

региона; 

■ проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с 

использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, 

следуя правилам безопасного труда; 

■ распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их 

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

■ группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно 

выбирая признак для группировки; проводить простейшие классификации; 

■ сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков 

и известных характерных свойств; 



 

■ использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших 

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

сезонных изменений в природе своей местности, причины смены природных зон); 

■ называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России 

и за рубежом (в пределах изученного); 

■ называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

■ создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе 

и обществе; 

■ использовать различные источники информации для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы; 

■ соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

■ осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни 

человека; 

■ соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов 

транспортной инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых 

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

Раздел 3. Тематическое планирование 

1 класс (66 часов) 

 
№ 
п/п 

Тема учебного 
предмета 

Количество 
часов 

ЦОР 

Мы и наш мир, который нас окружает 

1. Что такое 
окружающий мир 

1  

2. Природа 1  

3 Живая и не живая 

природа 

2 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2- 

klass/raznoobrazie-prirody-320111/kakaia-byvaet-priroda- 
320112/re-10c75422-112f-4063-bbbf-466dd61685a0 

4 Культура 2  

5 Природа в 
творчестве человека 

1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2- 

klass/raznoobrazie-prirody-320111/obekty-prirody-i- 
rukotvornogo-mira-322882 

6 Мы-люди 1  

7 Как мы общаемся с 
миром 

1  

8 Люди творцы 
культуры 

1  

Наш класс 

9 
9 

Наш класс в школе 1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2- 
klass/pravila-obshcheniia-546146/moia-shkola-545626 

1 
10 

Мы-дружный класс 1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2- 
klass/pravila-obshcheniia-546146/druzhba-tvoi-druzia- 

546628 

1 
11 

Учитель-наставник и 
друг 

1  

http://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-
http://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-
http://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-
http://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-


 

1 
12 

Природа в классе 2  

1 
13 

Что растет у школы 1  

1 
14 

Мир за 
стеклянным берегом 

1  

1 
15 

Кто еще у нас живет? 1  

6 
16 

Какие бывают 
животные 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3940/start/154258/ 

17 Книга-друг и 
наставник 

3  

Наш дом и семья 

18 Мы в семье 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3632/start/122820/ 

19 Моя семья-часть 
моего народа 

1  

20 Природа в доме 1  

21 Откуда в  наш дом 

приходят вода,  газ, 
электричество 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3621/start/ 

22 Красивые камни в 

нашем доме 

1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1- 

klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-638762/raznoobrazie- 

kamnei-5977944/re-5c6e2af5-bda0-4ede-82cd- 
98f366a09554 

23 Комнатные растения 
у нас дома 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3610/start/154046/ 

24 Выйдем в сад и 
огород 

1  

25 Овощи и фрукты на 
нашем столе 

1  

26 Про хлеб и кушу, про 
чай и кофе 

1  

27 Дикорастущие и 

культурные растения 

1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1- 
klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-638762/tcvety-na-klumbe- 

594537/re-7c92d500-eb2f-4552-8db8-8743c6697678 

28 Собака в нашем доме 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3664/start/ 

29 Кошка в нашем доме 1  

30 Дикие и домашние 

животные 

2 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1- 

klass/uznaem-kak-chto-proiskhodit-700794/zhizn- 

zhivotnykh-5963083/re-beb295e4-2ae0-4bc4-8f07- 

234c3595664f 
31 С утра до вечера 1  

Город и село. Родная страна. 
32 Красота любимого 

города 
1  

3 
3 

Мы в городе 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6071/start/ 

3 
4 

Красота родного села 1  

3 
5 

Мы в селе 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6071/start/ 

3 
6 

Природа в городе и 

селе 
1  

http://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-
http://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-
http://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-


 

3 
7 

Что растет в городе и 

селе 
1  

3 

8 

Чудесные цветники 1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem- 

chto-nas-okruzhaet-638762/chto-obshchego-u-tcvetkovykh- 
rastenii-562691/re-92f57211-112a-4ac2-963b-ae3ddcc7a9c2 

3 
9 

В ботаническом саду 1  

4 
0 

В зоопарке 1  

4 
1 

Войдем в музей! 1  

4 
2 

Мы помним наших 

земляков 
1  

4 
3 

Все профессии важны 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3719/start/156980 
/ 

4 

4 

Россия-наша страна 1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1- 

klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-638762/rodina- 

kakaia-byvaet-rodina-632039 

4 
5 

Природа России 1  

4 

6 

Москва-столица 

России 
1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1- 

klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-638762/moskva- 

stolitca-nashei-rodiny-5977942 

4 

7 

Мы -семья народов 

России 
1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1- 

klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet- 

638762/znakomimsia-s-narodami-rossii-5967971 

4 
8 

Охрана природы 1  

4 
9 

Красная книга России 1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2- 

klass/raznoobrazie-prirody-320111/o-krasnoi-knige-382028 

5 
0 

Заповедные тропинки 1  

5 
1 

Взгляни на человека! 1  

5 
2 

Всему свой черед 1  

5 
3 

У каждого времени свой 

плод 
1  

5 
4 

Я-часть Мира 1  

 Резервные часы 7  

2 класс(68 часов) 

 
№ 
п/п 

Тема учебного 
предмета 

Количество 
часов 

ЦОР 

1 Мы союз народов России 1  

2 Мы-жители -Вселенной 1  

3 Наш космический   корабль 1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2- 

http://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-
http://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-
http://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-
http://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-
http://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-
http://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-


 

 -Земля  klass/otpravimsia-v-puteshestviia- 

293340/osobennosti-form-zemnoi-poverkhnosti- 
301312 

4 Города России. Свой регион 

и его столица на карте РФ 

1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2- 
klass/otpravimsia-v-puteshestviia-293340/moskva- 

stolitca-rossii-319761 

5 Время. Сутки и неделя. 
Месяц и год. 

3  

6 Времена года 1  

7 Погода 1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2- 

klass/raznoobrazie-prirody-320111/iz-chego- 
skladyvaetsia-pogoda-321250 

8 Календарь – хранитель 
времени, страж памяти. 

1  

9 
9 

Красные дни календаря 1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4- 

klass/istoriia-sovremennoi-rossii- 

728426/gosudarstvennye-prazdniki-v-rossii- 
6575691 

1 Народный календарь 1  

1 Экологический календарь 1  

 Осень. Осенние месяцы. 1  

 Осень не неживой природе. 1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2- 

klass/raznoobrazie-prirody-320111/osennie- 
izmeneniia-v-prirode-321438 

 Народные праздники в пору 
осеннего равноденствия. 

1  

 Звездное небо осенью 1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2- 

klass/raznoobrazie-prirody-320111/zvezdy-i- 
sozvezdiia-322516 

 Трава у нашего дома 1  

 Старинная женская работа. 1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1- 

klass/uznaem-kogda-chto-proiskhodit- 
728427/poiavlenie-odezhdy-727127 

 Деревья и кустарники осенью 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5533/start/156764 
/ 

 Чудесные цветники осенью. 1  

 Грибы 1  

 Шестиногие и восьминогие 1  

 Птичьи секреты 1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1- 

klass/uznaem-kogda-chto-proiskhodit- 
728427/kogda-ptitcy-uletaiut-na-iug-720811 

 Как разные животные 

готовятся к зиме. 

1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2- 

klass/iz-zhizni-sel-i-gorodov-523869/zimnie- 
izmeneniia-v-prirode-523877 

 Невидимые нити в осеннем 

лесу 

1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2- 

klass/raznoobrazie-prirody-320111/sviazi-v- 
prirode-323125 

 Осенний труд 1  

 Будь здоров! Подвижные 
игры. 

2  

 Охрана природы осенью 1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2- 

klass/raznoobrazie-prirody-320111/beregi-prirodu- 
384331 

 Зимние месяцы. Зима – время 2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4274/start/289934 

http://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-
http://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-
http://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-
http://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-
http://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-
http://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-
http://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-
http://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-
http://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-
http://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-


 

 науки и сказок.  / 
 Зима в неживой природе. 1  

 Зимнее небо 1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2- 

klass/raznoobrazie-prirody-320111/zvezdy-i- 
sozvezdiia-322516 

 В мире растений 1  

 Зимние праздники 1  

 Растения в домашней аптечке. 1  

 Зимняя жизнь птиц и зверей. 1  

 Невидимые нити в зимнем 

лесу 
1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2- 

klass/raznoobrazie-prirody-320111/sviazi-v-prirode- 
323125 

 В феврале зима с весной 
встречается впервой. 

1  

 Зимний труд 1  

 Будь здоров! Экскурсия в 
парк. 

2  

 Охрана природы зимой 1  

 Весенние месяцы. Весна в 

неживой природе. 
2 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij- 

mir/2-klass/otpravimsia-v-puteshestviia- 

293340/vesennie-izmeneniia-v-prirode- 

310984 
 Весна-утро года 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6078/start/ 
 Звездное небо весной 1  

 Весеннее пробуждение 
растений. 

1  

 Чудесные цветники весной. 1  

 Весна в мире насекомых 1  

 Весна в мире птиц и зверей. 1  

 Невидимые нити в весеннем 
лесу. 

1  

 Весенний труд 1  

 Старинные весенние праздники 1  

 Будь здоров. Подвижные игры. 2  

 Охрана природы весной 1  

 Лето красное 1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij- 

mir/2-klass/otpravimsia-v-puteshestviia- 

293340/letnie-izmeneniia-v-prirode-318755 
 Летние праздники и труд 1  

 Резервные часы 6  

 

3 класс (68 часов) 
№ 
п/п 

Тема учебного 
предмета 

Количество 
часов 

ЦОР 

1. Свет знаний. 1  

2. Как изучают 
окружающий мир 

1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3- 

klass/priroda-vokrug-nas-324086/iz-chego-sostoiat- 
obekty-okruzhaiushchego-mira-324088 

3 Книга – источник 
знаний. 

1  

http://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-
http://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-
http://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-
http://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-
http://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-


 

4 Отправимся на 
экскурсию. 

1  

5 О чём расскажет план? 1  

6 Планета на листе бумаги. 1  

7 Страны и народы на 

политической карте мира 

1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3- 

klass/puteshestvuem-po-miru-530707/sosednie-strany- 
rossii-531711 

8 Путешествуя, познаём 
мир. 

1  

9 Транспорт. 1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3- 

klass/o-bezopasnosti-v-raznykh-mestakh- 

386744/pravila-bezopasnogo-povedeniia-na-doroge- 
386746 

10 Средства информации и 
связи. 

1  

11 Проверочная работа по 

теме « Радость 
познания» 

1  

12 Мир природы в 

народном творчестве. 

2 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2- 
klass/raznoobrazie-prirody-320111/obekty-prirody-i- 

rukotvornogo-mira-322882 

13 Из чего состоит всё. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5559/start/ 

14 Мир небесных тел 1  

15 Невидимое сокровище 1  

16 Самое главное вещество. 1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3- 
klass/priroda-vokrug-nas-324086/znachenie-i-svoistva- 

vody-324091 

17 Природные стихии в 
народном творчестве 

2  

18 Кладовые Земли 1  

19 Чудо под ногами 1  

20 Мир растений 1  

21 Плодородная земля и 
растения в народном 

творчестве 

1  

22 Мир животных 1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3- 

klass/priroda-vokrug-nas-324086/kakie-byvaiut-gruppy- 
zhivotnykh-342190 

23 Животные в народном 
творчестве 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5560/conspect/289964 
/ 

24 Невидимые нити в 
живой природе. 

1  

25 Лес – волшебный 

дворец. 

1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3- 
klass/priroda-vokrug-nas-324086/na-kakie-gruppy- 

deliatsia-rasteniia-329402 

26 Луг – царство цветов и 

насекомых 

1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3- 

klass/priroda-vokrug-nas-324086/na-kakie-gruppy- 
deliatsia-rasteniia-329402 

27 Водоём – дом из воды 1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3- 
klass/priroda-vokrug-nas-324086/okhrana-vody-329400 

28 Как сохранить богатства 
природы 

1  

29 Охрана природы в 
культуре народов России 

1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3- 
klass/o-bezopasnosti-v-raznykh-mestakh- 

http://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-
http://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-
http://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-
http://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-
http://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-
http://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-
http://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-
http://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-
http://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-


 

 и мира  386744/vliianie-na-cheloveka-zagriaznenii- 
okruzhaiushchei-sredy-417043 

30 Проверочная работа по 
теме « Мир как дом». 

1  

31 Систематизация и 

обобщение знаний по 
теме «Мир как дом». 

1  

32 Родной дом – уголок 
Отчизны. 

1  

33 Свой дом – свой простор. 1  

34 В красном углу сесть – 
великая честь. 

1  

35 Побываем в гостях. 1  

36 На свет появился – с 
людьми породнился. 

1  

37 Родословное древо. 1  

38 Муж и жена – одна душа. 1  

39 Святость отцовства и 
материнства. 

1  

40 Добрые дети – дому 

венец 

1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2- 

klass/pravila-obshcheniia-546146/bud-dobrym-i- 
spravedlivym-643655 

41 Детские игры – школа 
здоровья 

1  

42 Проверочная работа по 
разделу «Дом как мир». 

1  

43 Строение тела человека. 1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3- 
klass/chelovek-i-ego-zdorove-359994/stroenie- 

organizma-cheloveka-359996 

44 Как работает наш 

организм 

1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3- 

klass/chelovek-i-ego-zdorove-359994/stroenie- 
organizma-cheloveka-359996 

45 Что такое гигиена. 1  

46 Путешествие по городу 1  

47 Органы чувств. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5565/start/ 

48 Школа первой помощи 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3839/start/ 

49 Здоровью цены нет. 1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3- 
klass/chelovek-i-ego-zdorove-359994/preduprezhdenie- 

boleznei-i-vedenie-zdorovogo-obraza-zhizni-382425 

50 Дом не велик, а стоять не 
велит 

1  

51 Семейный бюджет. 1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3- 
klass/znachenie-ekonomiki-429996/iz-chego-sostoit- 

semeinyi-biudzhet-430002 

52 Мудрость старости 1  

53 Путешествие к А.С. 
Пушкину 

1  

54 Моя семья – моя 
гордость. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4454/conspect/154952 
/ 

55 Всемирное наследие. 1  

56 Московский Кремль. 1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3- 

klass/puteshestvuem-po-miru-530707/puteshestvie-po- 
gorodam-zolotogo-koltca-rossii-536130 

http://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-
http://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-
http://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-
http://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-
http://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-
http://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-


 

57 Озеро Байкал. 1  

58 Путешествие в Египет. 1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4- 

klass/istoriia-chelovechestva-728424/istoriia-drevnego- 
mira-6395709 

59 Путешествие в Грецию. 1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4- 

klass/istoriia-chelovechestva-728424/istoriia-drevnego- 
mira-6395709 

60 Путешествие в 

Иерусалим. 

1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4- 

klass/istoriia-chelovechestva-728424/istoriia-drevnego- 
mira-6395709 

61 Путешествие в Китай. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6075/conspect/224639 
/ 

62 Всемирные духовные 
сокровища. 

1  

63 Заочное путешествие к 

объектам Всемирного 
наследия. 

1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3- 

klass/puteshestvuem-po-miru-530707/sosednie-strany- 
rossii-531711 

64 Что мы узнали. Чему 
научились. 

1  

65 Закрепление изученного. 1  

66- 
68 

Итоговая проверочная 
работа. 

3  

 

 

 

 

 

4 класс (68 часов) 
 

 
 

№ 
п/п 

Тема учебного 
предмета 

Количество 
часов 

ЦОР 

1. Общество -это мы 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4454/conspect/154952 
/ 

2. Российский народ 1  

3 Конституция России. 1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4- 

klass/istoriia-sovremennoi-rossii-728426/konstitutciia-i- 
prava-cheloveka-v-sovremennoi-rossii-6585967 

4 Права ребенка. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5734/start/160162/ 

5 Государственное 
устройство России. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4596/start/ 

6 Российский союз разных 1  

7 Государственная граница 

России 

1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4- 

klass/istoriia-sovremennoi-rossii-728426/pobyvaem-v- 
raznykh-ugolkakh-rossii-6490745 

8 Путешествие за границу 

России 

1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3- 

klass/puteshestvuem-po-miru-530707/izvestnye- 
dostoprimechatelnosti-mira-536347 

9 Сокровища России и их 
хранители. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4593/start/160311/ 

10 Творческий союз. 1  

11 За страницами учебника. 
Презентация 

1  

12 Карта – наш экскурсовод. 1  

http://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-
http://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-
http://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-
http://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-
http://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-
http://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-
http://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-


 

13 Контрольная работа   по 
изученным темам. 

1  

14 Работа над ошибками 1  

15 По равнинам и горам. 1  

16 В поисках подземных 

кладовых. 

1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4- 

klass/krai-v-kotorom-ty-zhivesh-728423/poleznye- 
iskopaemye-tvoego-kraia-778923 

17 Наши реки. 1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4- 

klass/krai-v-kotorom-ty-zhivesh-728423/vodnye- 
obekty-tvoego-kraia-4280705 

18 Озера – краса земли. 1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4- 

klass/krai-v-kotorom-ty-zhivesh-728423/vodnye- 
obekty-tvoego-kraia-4280705 

19 По морским просторам. 1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4- 
klass/krai-v-kotorom-ty-zhivesh-728423/vodnye- 

obekty-tvoego-kraia-4280705 

20 С севера на юг. 1  

21 В ледяной пустыне. 1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4- 

klass/osobennosti-prirody-rossii-728422/arkticheskie- 
pustyni-729485 

22 В холодной тундре. 1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4- 

klass/osobennosti-prirody-rossii-728422/osobennosti- 
prirody-zony-tundry-729487 

23 Среди лесов. 1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4- 

klass/osobennosti-prirody-rossii-728422/lesnye-zony- 
rossii-766362 

24 В широкой степи. 1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4- 

klass/osobennosti-prirody-rossii-728422/osobennosti- 
prirody-zony-stepei-748807 

25 В жаркой пустыне.. 1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4- 
klass/osobennosti-prirody-rossii-728422/zony- 

polupustyni-i-pustyni-748810 

26 У теплого моря. 1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4- 
klass/osobennosti-prirody-rossii-728422/subtropiki- 

rossii-756942 

27 Мы - дети родной земли. 1  

28 В содружестве с 
природой. 

1  

29 Как сберечь природу 
России. 

1  

30 По страницам 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4596/start/ 

31 По заповедникам и 
национальным паркам. 

1  

32 Контрольная работа   по 
изученным темам. 

1  

33 За страницами учебника. 1  

34 В путь по реке времени. 1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4- 
klass/osobennosti-prirody-rossii-728422/vodnye- 

obekty-rossii-766492 

35 Путешествуем с 
археологами. 

1  

36 По страницам летописи. 1  

37 Истоки древней Руси. 1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4- 
klass/rossiiskaia-istoriia-728425/kogda-voznikla- 

http://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-
http://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-
http://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-
http://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-
http://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-
http://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-
http://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-
http://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-
http://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-
http://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-
http://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-
http://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-


 

   drevniaia-rus-6456436 

38 Мудрый выбор. 1  

39 Наследница Киевской 
Руси. 

1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4- 
klass/rossiiskaia-istoriia-728425/goroda-rusi-6447025 

40 Москва- преемница 
Владимира. 

1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4- 
klass/rossiiskaia-istoriia-728425/goroda-rusi-6447025 

41 Начало Московского 
царства.. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3952/start/289996/ 

42 Подвижники Руси и 

землепроходцы. 

1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4- 
klass/rossiiskaia-istoriia-728425/vozrozhdenie-rusi- 

6490792 

43 На пути к единству. 1  

44 Начало Российской 

империи. 

1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4- 

klass/rossiiskaia-istoriia-728425/rossiia-pri-petre-i- 
6541400 

45 «Жизнь - Отечеству, 
честь - никому ». 

1  

46 Отечественная война 

1812. 

1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4- 

klass/rossiiskaia-istoriia-728425/o-voine-1812-goda- 
6561207 

47 Великий путь. 1  

48 Тест по теме 
«Российская империя». 

1  

49 Золотой век театра и 

музыки. 

1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4- 

klass/istoriia-chelovechestva-728424/istoriia-novogo- 
vremeni-6415090 

50 Рассвет 

изобразительного 

искусства. 

1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4- 

klass/istoriia-chelovechestva-728424/istoriia- 

noveishego-vremeni-6427586/re-c07ffa9d-bf98-49ff- 
806d-e13e4bbb930d 

51 Контрольная работа. 
Контроль знаний. 

1  

52 Работа над ошибками. 
Применение полученных 

знаний. 

1  

53 В поисках 
справедливости. 

1  

54 Век бед и побед. 1  

55 «Вставай страна 

огромная». 

1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4- 

klass/rossiiskaia-istoriia-728425/o-velikoi- 
otechestvennoi-voine-i-pobede-6585133 

56 Трудовой фронт России. 1  

57 «Нет в России семьи 

такой» 

1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4- 
klass/rossiiskaia-istoriia-728425/o-velikoi- 

otechestvennoi-voine-i-pobede-6585133 

58 После великой войны. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4014/start/ 

59 Достижения 1950- 1970х 
годов. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3985/start/160038/ 

60 За страницами учебника. 1  

61 Тест на тему «История 
России». 

1  

62 Мы строим будущее 
России 

1  

63 Современная Россия. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4593/start/160311/ 

http://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-
http://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-
http://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-
http://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-
http://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-
http://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-
http://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-
http://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-
http://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-


 

64 Хороша честь, когда 
есть, что есть. 

1  

65 Комплексная 

контрольная работа. 

Использование 
полученных знаний. 

1  

66 Умная сила России. 1 https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4- 

klass/rossiiskaia-istoriia-728425/velikii-russkii-uchenyi- 
m-v-lomonosov-6555230 

67 Светлая душа России.   

68 Начни с себя.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Окружающий мир (в 2 частях), 1 класс /Плешаков А.А., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение»; 

Окружающий мир (в 2 частях), 2 класс /Плешаков А.А., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение»; 

Окружающий мир (в 2 частях), 3 класс /Плешаков А.А., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение»; 

Окружающий мир (в 2 частях), 4 класс /Плешаков А.А., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение». 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир». 1-4 классы : пособие для учителя / О.И. 

Дмитриева. – 2-е изд. – М. : ВАКО, 2022. – 1200 с. 

– 2-е изд. – М. : ВАКО, 2021. – 368 с. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

1. http://www.n-shkola.ru – Журнал «Начальная школа» (методическое пособие). 

2. http://school-collection.edu.ru – Единая коллекция Цифровых образовательных Ресурсов. 

3. Российская электронная школа: https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

4. ЯКласс: https://www.yaklass.ru/ 

 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

Классная магнитная доска, мультимедийный компьютер, интерактивная доска, учебный плакат 

"Виды термометров". 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, 

ДЕМОНСТРАЦИЙ 

 

Термометр, теллурий, коллекция полезных ископаемых, глобус, модель-аппликация "Природные зоны 

России", модель-аппликация "Здоровье человека", модель-аппликация "Воздействие человека на 

окружающую среду", коллекция "бумага и картон", набор "Мыльные пузыри", набор "Юный 

http://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-
http://www.n-shkola.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
http://www.yaklass.ru/


 

физик", набор "Механика Галилео", набор "Свет и цвет", набор хим.посуды и принадлежностей для 

демонстрационных работ в начальной школе. Физические и политические карты мира и России. 



 

Примерная рабочая программа по английскому языку на 

уровне начального общего образования составлена на основе 

Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования, а 

также Примерной программы воспитания с учётом концепции 

или историко-культурного стандарта при наличии. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по иностранному языку на уровне 

начального общего образования составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Примерной основной 

образовательной 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 начальной ступени 

обязательного общего образования, определяет обязательную 

(инвариантную) часть содержания учебного курса по 

изучаемому иностранному языку, за пределами которой 

остаётся возможность выбора учителем вариативной 

составляющей содержания образования по предмету. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный 

(английский) язык» 

В начальной школе закладывается база для всего 

последующего иноязычного образования школьников, 

формируются основы функциональной грамотности, что 

придаёт особую ответственность данному этапу общего 



 

образования. Изучение иностранного языка в 

общеобразовательных организациях России начинается со 2 

класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой 

восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им 

овладевать основами общения на новом для них языке с 

меньшими затратами времени и усилий по сравнению с 

учащимися других возрастных групп. 

Построение программы имеет нелинейный характер и 

основано на концентрическом принципе. В каждом классе 

даются новые элементы содержания и новые требования. В 

процессе обучения освоенные на определённом этапе 

грамматические формы и конструкции повторяются и 

закрепляются на новом лексическом материале и 

расширяющемся тематическом содержании речи. 

 

Цели изучения учебного предмета «Иностранный 

(английский) язык» 

Цели обучения иностранному языку в начальной школе 

можно условно разделить на образовательные, развивающие, 

воспитывающие. 

Образовательные        цели         учебного         предмета 

«Иностранный (английский) язык» в начальной школе 

включают: 

1) 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; 

2) расширение лингвистического кругозора 

обучающихся за счёт овладения новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c 

отобранными темами общения; 

3) освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого иностранного языка, о разных способах 

выражения мысли на родном и иностранном языках; 

4) использование для   решения   учебных   задач 



 

интеллектуальных операций (сравнение, анализ, обобщение и 

др.); 

5) 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: 

1) осознание младшими школьниками роли языков 

как средства межличностного и межкультурного 

взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного 

мира и инструмента познания мира и культуры других 

народов; 

2) становление коммуникативной культуры 

обучающихся и их общего речевого развития; 

3) развитие компенсаторной способности 

адаптироваться к ситуациям общения при получении и 

передаче информации в условиях дефицита языковых 

средств; 

4) 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; 

5) становление способности к оценке своих 

достижений в изучении иностранного языка, мотивация 

совершенствовать свои коммуникативные умения на 

иностранном языке. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка 

других стран и народов позволяет заложить основу для 

формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, 

помочь лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность и проявлять интерес к языкам и культурам 

других народов, осознать наличие и значение 

общечеловеческих и базовых национальных ценностей. Вклад 

предмета «Иностранный (английский) язык» в реализацию 

воспитательных целей обеспечивает: 



 

1) понимание необходимости овладения 

иностранным языком как средством общения в условиях 

взаимодействия разных стран и народов; 

2) 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; 

3) воспитание уважительного отношения к иной 

культуре посредством знакомств с детским пластом культуры 

стран изучаемого языка и более глубокого осознания 

особенностей культуры своего народа; 

4) воспитание эмоционального и познавательного 

интереса к художественной культуре других народов; 

5) 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 

иностранного 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 

вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или 

иллюстрации устных монологических высказываний: 

описание предмета, реального человека или литературного 

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

Аудирование 



 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное (при 

непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, 

построенных  на изученном  языковом   материале, в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с 

пониманием  основного содержания,  с  пониманием 

запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания 

текста предполагает определение основной темы и главных 

фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой 

на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации 

предполагает выделение из воспринимаемого на слух текста и 

понимание информации фактического характера (например, 

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

иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания 

собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, 

сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения 

и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста 

предполагает определение основной темы и главных 

фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Чтение с   пониманием   запрашиваемой   информации 



 

предполагает нахождение в прочитанном тексте и понимание 

запрашиваемой информации фактического характера с опорой 

на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

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

электронное сообщение личного характера. 

Письмо 

Овладение техникой письма (полупечатное написание 

букв, буквосочетаний, слов). 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; 

выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; 

вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение, 

дописывание предложений в соответствии с решаемой 

учебной задачей. 

Заполнение простых формуляров с указанием личной 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец коротких поздравлений 

с праздниками (с днём рождения, Новым годом). 

 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Корректное называние 

букв английского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или 

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее “r” (there is/there). 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих 

к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз/предложений 

(повествовательного, побудительного и вопросительного: 

общий и специальный вопросы) с соблюдением их ритмико- 

интонационных особенностей. 

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в 

односложных словах; согласных; основных звукобуквенных 

сочетаний. Вычленение из слова некоторых звукобуквенных 



 

сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения 

английского языка. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв 

английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание 

знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректное (полупечатное) написание букв 

английского алфавита в буквосочетаниях и словах. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, 

вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложения; правильное использование апострофа в 

изученных сокращённых формах глагола-связки, 

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

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

падеже (Ann’s). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной 

речи не менее 200 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи для 2 класса. 

Распознавание в устной и письменной речи 

интернациональных слов (doctor, film) с помощью языковой 

догадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и 

употребление в устной и письменной речи: изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка. 

Коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный вопрос), 

побудительные (в утвердительной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые 

предложения. 

Предложения с начальным It (It’s a red ball.). 

Предложения с начальным There + to be в Present Simple 



 

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

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

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

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

Предложения с простым глагольным сказуемым (They 

live in the country.), составным именным сказуемым (The box 

is small.) и составным глагольным сказуемым (I like to play with 

my cat. She can play the piano.). 

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple 

Tense (My father is a doctor. Is it a red ball? — Yes, it is./No, it 

isn’t. ) 

Предложения с краткими глагольными формами (She 

can’t swim. I don’t like porridge.). 

Побудительные предложения в утвердительной форме 

(Come in, please.). 

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий 

и специальный вопросы) предложениях. 

Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. 

He’s/She’s got a cat. Have you got a cat? — Yes, I have./No, I 

haven’t. What have you got?). 

Модальный глагол can: для выражения умения (I can play 

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

разрешения (Can I go out?). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли c 

именами существительными (наиболее распространённые 

случаи). 

Существительные во множественном числе, 

образованные по правилу и исключения (a book — books; a 

man — men). 

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

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

Указательные местоимения (this — these). 

Количественные числительные (1-12). 

Вопросительные слова (who, what, how, where, how 

many). 

Предлоги места (in, on, near, under). 

Союзы and и but (c однородными членами). 



 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных 

элементов речевого поведенческого этикета, принятого в 

стране/ странах изучаемого языка в некоторых ситуациях 

общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, поздравление (с 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, 

достопримечательности и интересные факты. Произведения 

детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. 

Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова 

и/или иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и 

завершение разговора, знакомство с собеседником; 

поздравление с праздником; выражение благодарности за 

поздравление; извинение; 

диалога — побуждения к действию: приглашение 

собеседника к совместной деятельности, вежливое согласие/не 

согласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей 

информации; сообщение фактической информации, ответы на 

вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи: 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или 

иллюстрации устных монологических высказываний: 

описание предмета, реального человека или литературного 



 

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

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/или 

иллюстрации основного содержания прочитанного текста. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное (при 

непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, 

построенных  на изученном  языковом   материале, в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с 

пониманием  основного содержания,  с  пониманием 

запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания 

текста предполагает определение основной темы и главных 

фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой 

на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации 

предполагает выделение из воспринимаемого на слух тексте и 

понимание информации фактического характера с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания 

собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, 

сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения 

и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста 



 

предполагает определение основной темы и главных 

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

иллюстрации и с использованием с использованием языковой, 

в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации 

предполагает нахождение в прочитанном тексте и понимание 

запрашиваемой информации фактического характера с опорой 

и без опоры на иллюстрации, а также с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное 

сообщение личного характера. 

Письмо 

Списывание текста; выписывание из текста слов, 

словосочетаний, предложений; вставка пропущенного слова в 

предложение в соответствии с решаемой 

коммуникативной/учебной задачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с 

пояснением, что на них изображено. 

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной 

информации (имя, фамилия, возраст, страна проживания, 

любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравлений с 

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

выражением пожеланий. 

 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное 

озвучивание букв английского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, 

правильное отсутствие оглушения звонких согласных в конце 

слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

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

Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. 



 

Различение на слух и адекватное, без ошибок 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 

фраз/предложений с соблюдением их ритмико- 

интонационных особенностей. 

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в 

односложных словах, чтения гласных в третьем типе слога 

(гласная + r); согласных, основных звукобуквенных 

сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, 

tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных 

словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при 

анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения 

с использованием полной или частичной транскрипции. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв 

английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание 

знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, 

вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложения; правильное использование знака апострофа в 

сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и 

модального глаголов, существительных в притяжательном 

падеже. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и 

употребление в устной и письменной речи не менее 350 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи для 3 класса, включая 200 лексических 

единиц, усвоенных на первом году обучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной 

речи слов, образованных с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (образование числительных с 

помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения 

(sportsman). 

Распознавание    в     устной     и     письменной     речи 



 

интернациональных слов (doctor, film) с помощью языковой 

догадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и 

употребление в устной и письменной речи родственных слов 

с использованием основных способов словообразования: 

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

словосложения (football, snowman) 

Предложения с начальным There + to be в Past Simple 

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

Побудительные предложения в отрицательной (Don’t 

talk, please.) форме. 

Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense 

в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях. 

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

Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth 

(I like riding my bike.). 

Существительные в притяжательном падеже (Possessive 

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

Слова, выражающие количество с исчисляемыми и 

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

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

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

those). Неопределённые местоимения (some/any) в 

повествовательных и вопросительных предложениях (Have 

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

Наречия частотности (usually, often). 

Количественные числительные (13—100). Порядковые 

числительные (1—30). 

Вопросительные слова (when, whose, why). 

Предлоги места (next to, in front of, behind), направления 

(to), времени (at, in, on в выражениях at 5 o’clock, in the 

morning, on Monday). 

 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных 



 

элементов речевого поведенческого этикета, принятого в 

стране/ странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях 

общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, 

стихов, песенок), персонажей детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран 

изучаемого языка (названия родной страны и страны/стран 

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

цвета национальных флагов). 

 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в 

том числе контекстуальной, догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении 

собственных высказываний ключевых слов, вопросов; 

иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся 

необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации. 



 

4 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

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

Моя любимая еда. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой 

питомец. Любимые занятия. Занятия спортом. Любимая 

сказка/ история/рассказ. Выходной день. Каникулы. 

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

предметы мебели и интерьера. Моя школа, любимые учебные 

предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя 

малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние 

животные. Погода. Времена года (месяцы). Покупки. 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и 

страна/страны изучаемого языка. Их столицы, основные 

достопримечательности и интересные факты. Произведения 

детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. 

Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова 

и/или иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на 

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

прощание; знакомство с собеседником; поздравление с 

праздником, выражение благодарности за поздравление; 

выражение извинения; 

диалога — побуждения к действию: обращение к 

собеседнику с просьбой, вежливое согласие выполнить 

просьбу; приглашение собеседника к совместной 

деятельности, вежливое согласие/несогласие на предложение 

собеседника; 

диалога-расспроса:      запрашивание       интересующей 



 

информации; сообщение фактической информации, ответы на 

вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или 

иллюстрации устных монологических высказываний: 

описание предмета, внешности и одежды, черт характера 

реального человека или литературного персонажа; 

рассказ/сообщение (повествование) с опорой на ключевые 

слова, вопросы и/или иллюстрации. 

Создание устных монологических высказываний в 

рамках тематического содержания речи по образцу (с 

выражением своего отношения к предмету речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с 

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

Краткое устное изложение результатов выполненного 

несложного проектного задания. 

Аудирование 

Коммуникативные умения аудирования. 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное (при 

непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и 

адаптированных аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания 

текста предполагает умение определять основную тему и 

главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с 

опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять запрашиваемую информацию 

фактического характера с опорой и без опоры на 

иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 



 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания 

собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, 

сказка, сообщение информационного характера. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией, понимание 

прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста 

предполагает определение основной темы и главных 

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

иллюстрации, с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации 

предполагает нахождение в прочитанном тексте и понимание 

запрашиваемой информации фактического характера с опорой 

и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в 

том числе контекстуальной, догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных 

аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые 

слова, понимание основного содержания (тема, главная 

мысль, главные факты/события) текста с опорой и без опоры 

на иллюстрации и с использованием языковой догадки, в том 

числе контекстуальной. 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка 

Чтение не сплошных текстов (таблиц, диаграмм) и 

понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное 

сообщение личного характера, текст научно-популярного 

характера, стихотворение. 

Письмо 



 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, 

предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в 

предложение в соответствии с решаемой 

коммуникативной/учебной задачей. 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием 

личной информации (имя, фамилия, возраст, 

местожительство (страна проживания, город), любимые 

занятия) в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравления с 

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

выражением пожеланий. 

Написание электронного сообщения личного характера 

с опорой на образец. 

 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или 

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее “r” (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих 

к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико- 

интонационных особенностей, в том числе соблюдение 

правила отсутствия ударения на служебных словах; 

интонации перечисления. 

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге 

в односложных словах, гласных в третьем типе слога (гласная 

+ r); согласных; основных звукобуквенных сочетаний, в 

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

односложных, двусложных и многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при 

анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения 



 

с использованием полной или частичной транскрипции, по 

аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв 

английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание 

знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильная 

расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знака в конце предложения; запятой при 

обращении и перечислении; правильное использование знака 

апострофа в сокращённых формах глагола-связки, 

вспомогательного и модального глаголов, существительных в 

притяжательном падеже (Possessive Case). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и 

употребление в устной и письменной речи не менее 500 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи для 4 класса, включая 350 лексических 

единиц, усвоенных в предыдущие два года обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной 

речи родственных слов с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (образование 

существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, 

actor, artist) и конверсии (to play — a play). 

Использование языковой догадки для распознавания 

интернациональных слов (pilot, film). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и 

употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка. 

Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous 

Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный 

вопросы) предложениях. 

Модальные глаголы must и have to. 

Конструкция to be going to и Future Simple Tense для 



 

выражения будущего действия (I am going to have my birthday 

party on Saturday. Wait, I’ll help you.). 

Отрицательное местоимение no. 

Степени сравнения прилагательных (формы, 

образованные по правилу и исключения: good — better — (the) 

best, bad — worse — (the) worst. 

Наречия времени. 

Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 

o’clock; 3 am, 2 pm). 

 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных 

элементов речевого поведенческого этикета, принятого в 

стране/ странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях 

общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством, разговор по телефону). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, 

стихов, песенок), персонажей детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран 

изучаемого языка на (названия стран и их столиц, название 

родного города/села; цвета национальных флагов; основные 

достопримечательности). 

 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой 

догадки (умения понять значение незнакомого слова или 

новое значение знакомого слова из контекста). 

Использование в качестве опоры при порождении 

собственных высказываний ключевых слов, вопросов; 

картинок, фотографий. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на 

основе заголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся 

необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ 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 

образование. 
 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы 

начального общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности Организации в 

соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы 

начального общего образования должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том 

числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

1) становление ценностного отношения к своей 

Родине — России; 

2) осознание своей этнокультурной и российской 

гражданской идентичности; 

3) сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущему своей страны и родного края; 

4) уважение к своему и другим народам; 

5) 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: 

1) признание индивидуальности каждого человека; 

2) проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; 

3) неприятие любых форм поведения, 

направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям. 

Эстетического воспитания: 

1) уважительное отношение и интерес к 

художественной культуре, восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

2) стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия: 

1) соблюдение правил здорового и безопасного 

(для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде 

(в том числе информационной); 

2) бережное отношение к физическому и 

психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям 

Экологического воспитания: 

1) бережное отношение к природе; 

2) неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

1) первоначальные представления о научной 

картине мира; 

2) 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: 

1) сравнивать объекты, устанавливать основания 

для сравнения, устанавливать аналогии; 

2) объединять части объекта (объекты) по 

определённому признаку; 

3) определять существенный признак для 

классификации, классифицировать предложенные объекты; 

4) находить закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 

предложенного педагогическим работником алгоритма; 

5) выявлять недостаток информации для решения 

учебной (практической) задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

6) устанавливать причинно-следственные связи в 

ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению 

или знакомых по опыту, делать выводы. 

2. Базовые исследовательские действия: 

1) определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных педагогическим работником вопросов; 

2) с помощью педагогического работника 

формулировать цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

3) сравнивать несколько вариантов решения 

задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

4) проводить по предложенному плану опыт, 

несложное исследование по установлению особенностей 

объекта изучения и связей между объектами (часть целое, 

причина следствие); 

5) формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведенного 



 

наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

6) прогнозировать возможное развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях. 

3. Работа с информацией: 

1) выбирать источник получения информации; 

2) согласно заданному алгоритму находить в 

предложенном источнике информацию, представленную в 

явном виде; 

3) распознавать достоверную и недостоверную 

информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа её 

проверки; 

4) соблюдать с помощью взрослых 

(педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет; 

5) анализировать и создавать текстовую, видео, 

графическую, звуковую, информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

6) самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления информации. 

Овладение универсальными учебными 

коммуникативными действиями: 

1. Общение: 

1) воспринимать и формулировать суждения, 

выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 

2) проявлять уважительное отношение к 

собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

3) признавать возможность существования разных 

точек зрения; 

4) корректно и аргументированно высказывать 

своё мнение; 

5) строить речевое высказывание в соответствии с 



 

поставленной задачей; 

6) создавать устные и письменные тексты 

(описание, рассуждение, повествование); 

7) готовить небольшие публичные выступления; 

8) подбирать иллюстративный материал (рисунки, 

фото, плакаты) к тексту выступления. 

2. Совместная деятельность: 

1) формулировать краткосрочные и долгосрочные 

цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

2) принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

3) проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

4) ответственно выполнять свою часть работы; 

5) оценивать свой вклад в общий результат; 

6) выполнять совместные проектные задания с 

опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными 

регулятивными действиями: 

1. Самоорганизация: 

1) планировать действия по решению учебной 

задачи для получения результата; 

2) выстраивать последовательность выбранных 

действий; 

2. Самоконтроль: 

1) устанавливать причины успеха/неудач учебной 

деятельности; 

2) 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 (учебно-познавательной). 



 

2 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

1) вести разные виды диалогов (диалог этикетного 

характера, диалог-расспрос) в стандартных ситуациях 

неофициального общения, используя вербальные и/или 

зрительные опоры в рамках изучаемой тематики с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со 

стороны каждого собеседника); 

2) создавать устные связные монологические 

высказывания объёмом не менее 3 фраз в рамках изучаемой 

тематики с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые 

слова, вопросы. 

Аудирование 

1) воспринимать на слух и понимать речь учителя 

и одноклассников; 

2) воспринимать на слух и понимать учебные 

тексты, построенные на изученном языковом материале, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации фактического характера, 

используя зрительные опоры и языковую догадку (время 

звучания текста/текстов для аудирования — до 40 секунд). 

Смысловое чтение 

1) читать вслух учебные тексты объёмом до 60 

слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

2) читать про себя и понимать учебные тексты, 

построенные на изученном языковом материале, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации, используя зрительные опоры и языковую 



 

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

Письмо 

1) заполнять простые формуляры, сообщая о себе 

основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; 

2) писать с опорой на образец короткие 

поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым годом). 

 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

знать буквы алфавита английского языка в правильной 

последовательности, фонетически корректно их озвучивать и 

графически корректно воспроизводить (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

применять правила чтения гласных в открытом и 

закрытом слоге в односложных словах, вычленять некоторые 

звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; 

озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и 

фразы/ предложения с соблюдением их ритмико- 

интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

1) правильно писать изученные слова; 

2) заполнять пропуски словами; дописывать 

предложения; 

3) правильно расставлять знаки препинания 

(точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения) и использовать знак апострофа в сокращённых 

формах глагола-связки, вспомогательного и модального 

глаголов. 

Лексическая сторона речи 

1) распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи не менее 200 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики, предусмотренной на первом 



 

году обучения; 

2) использовать языковую догадку в распознавании 

интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи 

1) распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, 

вопросы), побудительные (в утвердительной форме); 

2) распознавать и употреблять 

нераспространённые и распространённые простые 

предложения; 

3) распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи предложения с начальным It; 

4) распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи предложения с начальным There + to be в 

Present Simple Tense; 

5) распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи простые предложения с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.); 

6) распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи предложения с составным глагольным 

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

7) распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи предложения с глаголом-связкой to be в 

Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m 

eight. I’m fine. I’m sorry. It’s... Is it.? What’s ...?; 

8) распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи предложения с краткими глагольными 

формами; 

9) распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи повелительное наклонение: побудительные 

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

10) распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи настоящее простое время (Present Simple 

Tense) в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный 

вопрос) предложениях; 



 

11) распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи глагольную конструкцию have got (I’ve got 

... Have you got ...?); 

12) распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи модальный глагол сan/can’t для выражения 

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

bike.); can для получения разрешения (Can I go out?); 

13) распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи неопределённый, определённый и нулевой 

артикль с существительными (наиболее распространённые 

случаи употребления); 

14) распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи множественное число существительных, 

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

— men; 

15) распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи личные и притяжательные местоимения; 

16) распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи указательные местоимения this — these; 

17) распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи количественные числительные (1—12); 

18) распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи вопросительные слова who, what, how, where, 

how many; 

19) распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи предлоги места on, in, near, under; 

20) распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи союзы and и but (при однородных членах). 

 

Социокультурные знания и умения 

1) владеть отдельными социокультурными 

элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 

англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством; 

2) знать названия родной страны и страны/стран 

изучаемого языка и их столиц. 



 

3 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

1) вести разные виды диалогов (диалог этикетного 

характера, диалог-побуждение, диалог-расспрос) в 

стандартных ситуациях неофициального общения, с 

вербальными и/или зрительными опорами в рамках изучаемой 

тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со 

стороны каждого собеседника); 

2) создавать устные связные монологические 

высказывания (описание; повествование/рассказ) в рамках 

изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с вербальными 

и/или зрительными опорами; 

3) передавать основное содержание прочитанного 

текста с вербальными и/или зрительными опорами (объём 

монологического высказывания — не менее 4 фраз). 

Аудирование 

1) воспринимать на слух и понимать речь учителя 

и одноклассников вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

2) воспринимать на слух и понимать учебные 

тексты, построенные на изученном языковом материале, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации фактического характера, со 

зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для 

аудирования — до 1 минуты). 

Смысловое чтение 

1) читать вслух учебные тексты объёмом до 70 

слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

2) читать про себя и понимать учебные тексты, 



 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации, со зрительной опорой и без опоры, а также с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки (объём текста/текстов для чтения — до 130 слов). 

Письмо 

1) заполнять анкеты и формуляры с указанием 

личной информации: имя, фамилия, возраст, страна 

проживания, любимые занятия и т. д.; 

2) писать с опорой на образец поздравления с днем 

рождения, Новым годом, Рождеством с выражением 

пожеланий; 

3) создавать подписи к иллюстрациям с 

пояснением, что на них изображено. 

 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

1) применять правила чтения гласных в третьем 

типе слога (гласная + r); 

2) применять правила чтения сложных сочетаний 

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

многосложных словах (international, night); 

3) читать новые слова согласно основным 

правилам чтения; 

4) различать на слух и правильно произносить 

слова и фразы/ предложения с соблюдением их ритмико- 

интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

1) правильно писать изученные слова; 

2) правильно расставлять знаки препинания 

(точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, апостроф). 

Лексическая сторона речи 

1) распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических 



 

единиц, освоенных на первом году обучения; 

2) распознавать и образовывать родственные слова 

с использованием основных способов словообразования: 

аффиксации (суффиксы числительных 

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

Грамматическая сторона речи 

1) распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи побудительные предложения в 

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

2) распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи предложения с начальным There + to be в Past 

Simple Tense (There was a bridge across the river. There were 

mountains in the south.); 

3) распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy 

doing something; 

4) распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи конструкцию I’d like to ...; 

5) распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи правильные и неправильные глаголы в Past 

Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный 

вопрос) предложениях; 

6) распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи существительные в притяжательном падеже 

(Possessive Case); 

7) распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи слова, выражающие количество с 

исчисляемыми и неисчисляемыми существительными 

(much/many/a lot of); 

8) распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи наречия частотности usually, often; 

9) распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи личные местоимения в объектном падеже; 

10) распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи указательные местоимения that — those; 

11) распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи неопределённые местоимения some/any в 



 

повествовательных и вопросительных предложениях; 

12) распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи вопросительные слова when, whose, why; 

13) распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи количественные числительные (13—100); 

14) распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи порядковые числительные (1—30); 

15) распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи предлог направления движения to (We went 

to Moscow last year.); 

16) распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи предлоги места next to, in front of, behind; 

17) распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи предлоги времени: at, in, on в выражениях at 

4 o’clock, in the morning, on Monday. 

 

Социокультурные знания и умения 

1) владеть социокультурными элементами 

речевого поведенческого этикета, принятыми в англоязычной 

среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, 

прощание, знакомство, просьба, выражение благодарности, 

извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством); 

2) кратко представлять свою страну и 

страну/страны изучаемого языка на английском языке. 



 

4 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

1) вести разные виды диалогов (диалог этикетного 

характера, диалог-побуждение, диалог-расспрос) на основе 

вербальных и/или зрительных опор с соблюдением норм 

речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 

языка (не менее 4—5 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

2) вести диалог — разговор по телефону с опорой 

на картинки, фотографии и/или ключевые слова в стандартных 

ситуациях неофициального общения с соблюдением норм 

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

каждого собеседника; 

3) создавать устные связные монологические 

высказывания (описание, рассуждение; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными 

опорами в рамках тематического содержания речи для 4 класса 

(объём монологического высказывания — не менее 4—5 

фраз); 

4) создавать устные связные монологические 

высказывания по образцу; выражать своё отношение к 

предмету речи; 

5) передавать основное содержание прочитанного 

текста с вербальными и/или зрительными опорами в объёме не 

менее 4—5 фраз. 

6) представлять результаты выполненной 

проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный 

материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не 

менее 4—5 фраз. 

Аудирование 

1) воспринимать на слух и понимать речь учителя 

и одноклассников, вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

2) воспринимать на слух и понимать учебные и 

адаптированные аутентичные тексты, построенные на 



 

изученном языковом материале, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации фактического характера со зрительной опорой и 

с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки (время звучания текста/текстов для аудирования — до 

1 минуты). 

Смысловое чтение 

1) читать вслух учебные тексты объёмом до 70 

слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

2) читать про себя тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без 

опоры, с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения — 

до 160 слов; 

3) прогнозировать содержание текста на основе 

заголовка; 

4) читать про себя несплошные тексты (таблицы, 

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

информацию. 

Письмо 

1) заполнять анкеты и формуляры с указанием 

личной информации: имя, фамилия, возраст, место жительства 

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

2) писать с опорой на образец поздравления с днем 

рождения, Новым годом, Рождеством с выражением 

пожеланий; 

3) писать с опорой на образец электронное 

сообщение личного характера (объём сообщения — до 50 

слов). 



 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

1) читать новые слова согласно основным 

правилам чтения; 

2) различать на слух и правильно произносить 

слова и фразы/ предложения с соблюдением их ритмико- 

интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

1) правильно писать изученные слова; 

2) правильно расставлять знаки препинания 

(точка, вопросительный и восклицательный знаки в 

конце предложения, апостроф, запятая при 

перечислении). 

Лексическая сторона речи 

1) распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических 

единиц, освоенных в предшествующие годы обучения; 

2) распознавать и образовывать родственные слова 

с использованием основных способов словообразования: 

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

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

Грамматическая сторона речи 

1) распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи Present Continuous Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных), 

вопросительных (общий и специальный вопрос) 

предложениях; 

2) распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи конструкцию to be going to и Future Simple 

Tense для выражения будущего действия; 

3) распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи модальные глаголы долженствования must 

и have to; 

4) распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи отрицательное местоимение no; 

5) распознавать   и    употреблять    в    устной    и 



 

письменной речи степени сравнения прилагательных (формы, 

образованные по правилу и исключения: good — better — (the) 

best, bad — worse — (the) worst); 

6) распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи наречия времени; 

7) распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи обозначение даты и года; 

8) распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи обозначение времени. 

 

Социокультурные знания и умения 

1) владеть социокультурными элементами 

речевого поведенческого этикета, принятыми в 

англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения 

(приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, поздравление с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством); 

2) знать названия родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

3) знать некоторых литературных персонажей; 

4) знать небольшие произведения детского 

фольклора (рифмовки, песни); 

5) кратко представлять свою страну на 

иностранном языке в рамках изучаемой тематики. 



 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

2 класс (68 часов1) 

 

№ Программная 

тема, число часов 

на её изучение 
(Тематика общения) 

Программное содержание 

(Коммуникативные умения и 

языковые навыки) 

Характеристика деятельности (учебной, 

познавательной, коммуникативной/речевой); 

методы и формы организации 

1. 

 

 

 

 

 

 

 
2. 

Мир моего «я». 

Знакомство. 

Приветствие, 

знакомство. 

Моя семья. 

Мой день рождения. 

Моя любимая еда 

(25 ч.) 
 

Мир моих 

увлечений. 

Диалогическая речь 

Ведение элементарных 

диалогов (диалога 

этикетного характера, 

диалога-расспроса) в рамках 

изучаемой тематики с 

опорой на речевые ситуации, 

ключевые слова и/или 

иллюстрации с соблюдением 

норм речевого этикета. 

Диалогическая речь 

Начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор; знакомиться с собеседником; 

поздравлять с праздником и вежливо 

реагировать на поздравление; выражать 

благодарность; приносить извинения. 

Приглашать собеседника к совместной 

деятельности, вежливо соглашаться/не 

соглашаться на предложение собеседника. 

Запрашивать интересующую информацию; 

сообщать фактическую информацию, отвечая 
 

1 Количество учебных часов на тему может варьироваться по усмотрению учителя, при условии, что общее количество часов (68 часов в 

год) сохраняется. 



 

 
№ Программная 

тема, число часов 

на её изучение 
(Тематика общения) 

Программное содержание 

(Коммуникативные умения и 

языковые навыки) 

Характеристика деятельности (учебной, 

познавательной, коммуникативной/речевой); 

методы и формы организации 

 Любимый цвет, 

игрушка. 

Любимые занятия. 

Мой питомец. 

Выходной день 

(20 ч.) 

 на вопросы (общие, специальные). 

Составлять диалог в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей по 

образцу, с использованием вербальных 

(речевые ситуации, ключевые слова) и 

зрительных опор (картинки, фотографии). 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

Мир вокруг меня. 
Моя школа. 

Мои друзья. 

Моя малая родина 

(город, село) (15 ч.) 

 

Родная страна и 

страны изучаемого 

языка. 
Названия родной 

Монологическая речь 

Создание устных 

монологических 

высказываний в рамках 

изучаемой тематики с 

опорой на ключевые слова, 

вопросы и/или иллюстрации. 

Монологическая речь 

Описывать предмет, человека, литературного 

персонажа. 

Рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выражать своё отношение к предмету речи 

(Мне нравится/Мне не нравится …). 

Создавать связное монологическое 

высказывание по образцу, с использованием 

вербальных (ключевые слова, вопросы) и 

зрительных (картинки, фотографии) опор. 



 

 
№ Программная 

тема, число часов 

на её изучение 
(Тематика общения) 

Программное содержание 

(Коммуникативные умения и 

языковые навыки) 

Характеристика деятельности (учебной, 

познавательной, коммуникативной/речевой); 

методы и формы организации 

 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) (8 ч.) 

 
 

Аудирование 

Понимание на слух речи 

учителя и одноклассников. 

Восприятие на слух и 

понимание учебных текстов, 

построенных на изученном 

языковом материале, с 

разной глубиной 

проникновения в их 

содержание в зависимости от 

поставленной 

коммуникативной задачи (с 

пониманием основного 

содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации) 

 

Аудирование 

Понимать в целом речь учителя по ведению 

урока. 

Распознавать на слух и полностью понимать 

связанное высказывание учителя, 

одноклассника, построенное на знакомом 

языковом материале; вербально/невербально 

реагировать на услышанное. 

Воспринимать на слух и понимать основное 

содержание текста, построенного на 

изученном языковом материале. 

Определять тему прослушанного текста. 

Определять главные факты/события в 

прослушанном тексте. 

Воспринимать на слух и понимать 

запрашиваемую информацию фактического 



 

 
№ Программная 

тема, число часов 

на её изучение 
(Тематика общения) 

Программное содержание 

(Коммуникативные умения и 

языковые навыки) 

Характеристика деятельности (учебной, 

познавательной, коммуникативной/речевой); 

методы и формы организации 

  с опорой на иллюстрации, а 

также с использованием 

языковой догадки. 

 

 

 

 

 

 
Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных 

текстов, построенных на 

изученном языковом 

материале, с соблюдением 

правил чтения и 

соответствующей 

характера (имя, возраст, любимое занятие, 

цвет и т. д.) в тексте, построенном на 

изученном языковом материале. 

Использовать зрительные опоры (картинки, 

фотографии) при восприятии на слух текста. 

Использовать языковую догадку при 

восприятии на слух текста. 

 

Смысловое чтение 

Соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания правил 

чтения. 

Соблюдать правильное ударение в словах 

и фразах; интонацию в целом. 

Читать вслух текст, построенный на 

изученном языковом материале, 

демонстрируя понимание прочитанного. 



 

 
№ Программная 

тема, число часов 

на её изучение 
(Тематика общения) 

Программное содержание 

(Коммуникативные умения и 

языковые навыки) 

Характеристика деятельности (учебной, 

познавательной, коммуникативной/речевой); 

методы и формы организации 

  интонации. 
Чтение про себя учебных 

текстов, построенных на 

изученном языковом 

материале, с разной 

глубиной проникновения 

в их содержание в 

зависимости от 

поставленной 

коммуникативной задачи (с 

пониманием основного 

содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации) 

с опорой на иллюстрации, а 

также с использованием 

языковой догадки. 

Зрительно воспринимать текст, узнавать 

знакомые слова, грамматические явления 

и понимать основное содержание текста, 

построенного на изученном языковом 

материале. 

Определять тему прочитанного текста (о ком 

или о чём говорится в тексте). 

Определять главные факты/события в 

прочитанном тексте. 

Соотносить текст/части текста с 

иллюстрациями. 

Использовать внешние формальные элементы 

текста (заголовок, иллюстрацию, сноску) для 

понимания основного содержания 

прочитанного текста. 

Находить в тексте, построенном на изученном 

языковом материале, запрашиваемую 



 

 
№ Программная 

тема, число часов 

на её изучение 
(Тематика общения) 

Программное содержание 

(Коммуникативные умения и 

языковые навыки) 

Характеристика деятельности (учебной, 

познавательной, коммуникативной/речевой); 

методы и формы организации 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Письмо 

Воспроизведение речевых 

образцов, списывание текста. 

Выписывание из текста слов, 

словосочетаний, 

информацию фактического характера, где 

происходить действие, любимое занятие 

героя рассказа и т. д.). 

Использовать языковую догадку для 

понимания основного содержания 

текста/нахождения нужной информации в 

тексте. 

Находить значение незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

 

Письмо 

Копировать речевые образцы; списывать 

текст без ошибок; выписывать из текста 

слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с учебной задачей. 

Восстанавливать предложение, вставляя 

пропущенные слова или дописывая его 



 

 
№ Программная 

тема, число часов 

на её изучение 
(Тематика общения) 

Программное содержание 

(Коммуникативные умения и 

языковые навыки) 

Характеристика деятельности (учебной, 

познавательной, коммуникативной/речевой); 

методы и формы организации 

  предложений; вставка 

пропущенных букв в слово 

или слов в предложении, 

дописывание предложений в 

соответствии с решаемой 

учебной задачей. 

Заполнение простых 

формуляров с указанием 

личной информации в 

соответствии с нормами, 

принятыми в стране/ странах 

изучаемого языка. 

Написание с опорой на 

образец коротких 

поздравлений с праздниками. 

 
Фонетическая сторона 

окончание в соответствии с решаемой 

коммуникативной/учебной задачей. 

Заполнять простые формуляры в 

соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка: сообщать о 

себе основные сведения (имя, фамилия, 

возраст, страна проживания). 

Писать с опорой на образец короткие 

поздравления с днём рождения, Новым годом. 

 

 

 

 

 

Фонетическая сторона речи 
Правильно называть буквы английского 



 

 
№ Программная 

тема, число часов 

на её изучение 
(Тематика общения) 

Программное содержание 

(Коммуникативные умения и 

языковые навыки) 

Характеристика деятельности (учебной, 

познавательной, коммуникативной/речевой); 

методы и формы организации 

  речи 

Фонетически корректное 

произношение букв 

английского алфавита; 

знание их 

последовательности. 

Соблюдение норм 

произношения звуков. 

Различение на слух и 

адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою в 

коммуникации, 

произношение слов с 

соблюдением правильного 

ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико- 

интонационных 

алфавита; знать их последовательность. 

Различать на слух и адекватно произносить 

все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произнесения звуков. Произносить 

связующее “r” (there is/there are; where is). 

Соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе. 

Различать коммуникативный тип 

предложения по его интонации 

(повествовательное, вопросительное). 

Корректно произносить предложения 

(повествовательное, побудительное; общий 

и специальный вопросы) с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Применять изученные правила чтения при 

чтении слов. 
Вычленять некоторые звукобуквенные 



 

 
№ Программная 

тема, число часов 

на её изучение 
(Тематика общения) 

Программное содержание 

(Коммуникативные умения и 

языковые навыки) 

Характеристика деятельности (учебной, 

познавательной, коммуникативной/речевой); 

методы и формы организации 

  особенностей. 
Корректное произношение 

предложений с точки зрения 

их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Чтение слов в соответствии с 

изученными правилами 

чтения. 

Фонетически корректное 

произношение знаков 

транскрипции. 

 

Графика, орфография 

и пунктуация 

Графически корректное 

(полупечатное) написание 

букв английского алфавита. 

сочетания при анализе изученных слов. 
Озвучивать знаки транскрипции. 

Воспроизводить односложные слова 

по транскрипции. 

 

 

 

Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректно воспроизводить буквы 

английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов). 

Отличать буквы от транскрипционных 

знаков. 

Правильно писать изученные слова. 

Восстанавливать слово, вставляя 

пропущенные буквы. 



 

 
№ Программная 

тема, число часов 

на её изучение 
(Тематика общения) 

Программное содержание 

(Коммуникативные умения и 

языковые навыки) 

Характеристика деятельности (учебной, 

познавательной, коммуникативной/речевой); 

методы и формы организации 

  Правильное написание 

изученных слов. 

Правильная расстановка 

знаков препинания; 

апострофа. 

 

 

 

 

 

 
Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном 

и звучащем тексте 

и употребление в устной 

и письменной речи 

Правильно расставлять знаки препинания 

(точку, вопросительный и восклицательный 

знаки) в конце предложения. 

Правильно использовать знак апострофа 

в сокращённых формах глагола-связки, 

вспомогательного и модального глаголов 

(например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), 

существительных в притяжательном падеже 

(Ann’s). 

 

Лексическая сторона речи 

Узнавать в письменном и устном тексте 

и понимать изученные лексические единицы 

(основные значения). 

Употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы в 

соответствии с коммуникативной задачей. 



 

 
№ Программная 

тема, число часов 

на её изучение 
(Тематика общения) 

Программное содержание 

(Коммуникативные умения и 

языковые навыки) 

Характеристика деятельности (учебной, 

познавательной, коммуникативной/речевой); 

методы и формы организации 

  изученных лексических 

единиц (слов, 

словосочетаний, речевых 

клише). 

Использование в процессе 

чтения и аудирования 

языковой догадки для 

распознавания 

интернациональных слов. 
 

Грамматическая сторона 

речи Распознавание в 

письменном и звучащем 

тексте и употребление в 

устной и письменной речи 

изученных грамматических 

явлений. 

Группировать слова по их тематической 

принадлежности. 

Опираться на языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (интернациональные 

слова). 

 
 

Грамматическая сторона речи 

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи различные 

коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, 

специальный, вопросы), побудительные (в 

утвердительной форме). 

Распознавать и употреблять 

нераспространённые и распространённые 



 

 
№ Программная 

тема, число часов 

на её изучение 
(Тематика общения) 

Программное содержание 

(Коммуникативные умения и 

языковые навыки) 

Характеристика деятельности (учебной, 

познавательной, коммуникативной/речевой); 

методы и формы организации 

  Коммуникативные типы 

предложений: 

повествовательные 

(утвердительные, 

отрицательные), 

вопросительные (общий, 

специальный вопрос), 

побудительные (в 

утвердительной форме). 

Нераспространённые 

и распространённые простые 

предложения. 

Предложения с начальным It. 

Предложения с начальным 

There + to be в Present Simple 

Tense. 
Предложения с простым 

простые предложения. 
Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи предложения с начальным 

It. 

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи предложения с начальным 

There + to be в Present Simple Tense. 

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи простые предложения с 

простым глагольным сказуемым (He speaks 

English.). 

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи предложения с составным 

глагольным сказуемым (I want to dance. She 

can skate well.). 

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи предложения с глаголом- 



 

 
№ Программная 

тема, число часов 

на её изучение 
(Тематика общения) 

Программное содержание 

(Коммуникативные умения и 

языковые навыки) 

Характеристика деятельности (учебной, 

познавательной, коммуникативной/речевой); 

методы и формы организации 

  глагольным сказуемым, 

составным именным 

сказуемым и составным 

глагольным сказуемым. 

Предложения с глаголом- 

связкой to be в Present Simple 

Tense. 

Предложения с краткими 

глагольными формами. 

Побудительные 

предложения в 

утвердительной форме. 

Глаголы в Present Simple 

Tense в повествовательных 

(утвердительных и 

отрицательных) и 

вопросительных (общий и 

связкой to be в Present Simple Tense в составе 

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

I’m sorry. It’s… Is it…? What’s …? 

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи предложения с краткими 

глагольными формами. 

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи повелительное наклонение: 

побудительные предложения в 

утвердительной форме (Come in, please.). 

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи настоящее простое время 

(Present Simple Tense) в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный 

вопрос) предложениях. 
Распознавать и употреблять в устной и 



 

 
№ Программная 

тема, число часов 

на её изучение 
(Тематика общения) 

Программное содержание 

(Коммуникативные умения и 

языковые навыки) 

Характеристика деятельности (учебной, 

познавательной, коммуникативной/речевой); 

методы и формы организации 

  специальный вопросы) 

предложениях. 

Глагольная конструкция have 

got. 

Модальный глагол can: для 

выражения умения и 

отсутствия умения; для 

получения разрешения. 

Определённый, 

неопределённый и нулевой 

артикли c именами 

существительными 

(наиболее распространённые 

случаи). 

Существительные во 

множественном числе, 

образованные по правилам 

письменной речи глагольную конструкцию 

have got (I’ve got … Have you got …?). 

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи модальный глагол сan/can’t 

для выражения умения (I can ride a bike.) и 

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

получения разрешения (Can I go out?). 

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи неопределённый, 

определённый и нулевой артикль с 

существительными (наиболее 

распространённые случаи употребления). 

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи множественное число 

существительных, образованное по правилам 

и исключения: a pen — pens; a man — men. 
Распознавать и употреблять в устной и 



 

 
№ Программная 

тема, число часов 

на её изучение 
(Тематика общения) 

Программное содержание 

(Коммуникативные умения и 

языковые навыки) 

Характеристика деятельности (учебной, 

познавательной, коммуникативной/речевой); 

методы и формы организации 

  и исключения (a book — 

books; a man — men). 

Личные местоимения (I, you, 

he/she/it, we, they). 

Притяжательные 

местоимения (my, your, 

his/her/ its, our, their). 

Указательные местоимения 

(this — these). 

Количественные 

числительные (1–12). 

Вопросительные слова (who, 

what, how, where, how many). 

Предлоги места (in, on, near, 

under). 

Союзы and и but (c 

однородными членами). 

письменной речи личные и притяжательные 

местоимения. 

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи указательные местоимения 

this — these. 

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи количественные 

числительные (1–12). 

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи вопросительные слова who, 

what, how, where, how many. 

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи предлоги места on, in, near, 

under. 

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи союзы and и but (при 

однородных членах). 



 

 
№ Программная 

тема, число часов 

на её изучение 
(Тематика общения) 

Программное содержание 

(Коммуникативные умения и 

языковые навыки) 

Характеристика деятельности (учебной, 

познавательной, коммуникативной/речевой); 

методы и формы организации 

   

Социокультурные знания 

и умения 

Знание и использование 

некоторых социокультурных 

элементов речевого 

поведенческого этикета, 

принятого в англоязычных 

странах в некоторых 

ситуациях общения. 

Знание небольших 

произведений детского 

фольклора, персонажей 

детских книг, названий 

родной страны и 

страны/стран изучаемого 

языка и их столиц. 

 

Социокультурные знания и умения 

Использовать некоторые социокультурные 

элементы речевого поведенческого этикета, 

принятого в англоязычных странах, в 

некоторых ситуациях общения: приветствие, 

прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, поздравление (с 

днём рождения, Новым годом, Рождеством). 

Писать свое имя и фамилию на английском 

языке. 

Воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора (рифмовки, 

стихи, песенки). 

Знать и воспроизводить названия родной 

страны и страны/стран изучаемого языка и их 

столиц. 



 

 
№ Программная 

тема, число часов 

на её изучение 
(Тематика общения) 

Программное содержание 

(Коммуникативные умения и 

языковые навыки) 

Характеристика деятельности (учебной, 

познавательной, коммуникативной/речевой); 

методы и формы организации 

    



 

 

3 класс (68 часов) 

 

1 Мир моего «я». Диалогическая речь Диалогическая речь 

. Моя семья. Мой Ведение элементарных Начинать, поддерживать и заканчивать 
 день рождения. Моя диалогов (диалог этикетного разговор; знакомиться с собеседником; 
 любимая еда. характера, диалог — поздравлять с праздником и вежливо 
 Мой день побуждение к действию, реагировать на поздравление; выражать 
 (распорядок дня) (14 диалог-расспрос) с опорой на благодарность; приносить извинение. 
 ч.) речевые ситуации, ключевые Обращаться с просьбой, приглашать 
  слова и/или иллюстрации в собеседника к совместной деятельности, 

2 Мир моих рамках изучаемой тематики вежливо соглашаться/не соглашаться на 

. увлечений. с соблюдением норм предложение собеседника. 
 Любимая игрушка, речевого этикета. Запрашивать интересующую информацию; 
 игра.  сообщать фактическую информацию, отвечая 
 Мой питомец.  на вопросы (общие, специальные). 
 Любимые занятия.  Составлять диалог в соответствии с 
 Любимая сказка.  поставленной коммуникативной задачей по 
 Выходной день.  образцу, с использованием вербальных и 
 Каникулы (20 ч.) Монологическая речь зрительных опор. 
  Создание устных  

3 Мир вокруг меня. монологических Монологическая речь 



 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

. 

Моя комната 

(квартира, дом). Моя 

школа. 

Мои друзья. 

Моя малая родина 

(город, село). 

Дикие и домашние 

животные. Погода. 

Времена года 

(месяцы) (20 ч.) 

высказываний с опорой на 

ключевые слова, вопросы 

и/или иллюстрации в рамках 

изучаемой тематики. 

Пересказ основного 

содержания прочитанного 

текста с опорой на ключевые 

слова, вопросы, план и/или 

иллюстрации. 

Описывать предмет, человека, литературного 

персонажа. 

Рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Передавать основное содержание 

прочитанного текста с использованием 

вербальных и/или зрительных опор. 

Выражать своё отношение к предмету речи. 

Создавать связное монологическое 

высказывание по аналогии, с использованием 

вербальных и/или зрительных опор. 

 

Родная страна и 

страны изучаемого 

языка. 

Россия и 

страна/страны 

изучаемого языка. 

Их столицы, 

достопримечательно 

сти и интересные 

факты. 

Аудирование 
Понимание на слух речи 

учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная 

реакция на услышанное. 

Восприятие на слух 

и понимание учебных 

текстов, построенных на 

изученном языковом 

материале, с разной 

глубиной проникновения 

 

Аудирование 

Понимать речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом языковом 

материале; вербально/невербально 

реагировать на услышанное. 

Воспринимать на слух и понимать основное 

содержание текста, построенного на 

изученном языковом материале. 



 

 
 Произведения 

детского фольклора. 

Литературные 

персонажи детских 

книг. 

Праздники родной 

страны и 

страны/стран 

изучаемого языка 

(14 ч.) 

в их содержание 

в зависимости от 

поставленной 

коммуникативной задачи (с 

пониманием основного 

содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации) 

с опорой на иллюстрации, 

а также с использованием 

языковой догадки, в том 

числе контекстуальной. 

Определять тему прослушанного текста. 

Определять главные факты/события в 

прослушанном тексте. 

Воспринимать и понимать на слух 

запрашиваемую информацию фактического 

характера (имя, возраст, любимое занятие, 

цвет и т. д.) в учебном тексте, построенном на 

изученном языковом материале. 

Использовать зрительные опоры (картинки, 

фотографии) при восприятии на слух текста. 

Использовать языковую, в том числе 

контекстуальную, догадку при восприятии на 

слух текста. 

 
Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных 

текстов, построенных на 

изученном языковом 

материале, с соблюдением 

правил чтения и 

соответствующей 

Смысловое чтение 

Соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания правил 

чтения. 

Соблюдать правильное ударение в словах 

и фразах; интонацию в целом. 
Читать вслух учебный текст, построенный на 



 

 
  интонации. 

Чтение про себя учебных 

текстов, построенных на 

изученном языковом 

материале, с разной 

глубиной проникновения 

в их содержание в 

зависимости от 

поставленной 

коммуникативной задачи (с 

пониманием основного 

содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации) 

с опорой на иллюстрации, а 

также с использованием 

языковой догадки, в том 

числе контекстуальной. 

изученном языковом материале, 

демонстрируя понимание прочитанного. 

Зрительно воспринимать текст, узнавать 

знакомые слова, грамматические явления 

и понимать основное содержание текста, 

построенного на изученном языковом 

материале. 

Определять тему прочитанного текста. 

Определять главные факты/события в 

прочитанном тексте. Соотносить текст/части 

текста с иллюстрациями. 

Использовать внешние формальные элементы 

текста (заголовок, картинки, сноску) для 

понимания основного содержания 

прочитанного текста. 

Зрительно воспринимать текст, узнавать 

знакомые слова, грамматические явления 

и находить в тексте запрашиваемую 

информацию фактического характера. 

Использовать языковую, в том числе 

контекстуальную, догадку для понимания 



 

 
   

 

 

 

 

Письмо 

Списывание текста; 

выписывание из текста слов, 

словосочетаний, 

предложений. 

Восстановление 

предложения в соответствии 

с решаемой 

коммуникативной/ учебной 

задачей. 

Создание подписей 

к картинкам, фотографиям. 

Заполнение анкет и 

формуляров с указанием 

личной информации в 

основного содержания текста/ нахождения 

нужной информации. 

Находить значение слов в двуязычном 

словаре, словаре с картинками. 

 

Письмо 

Списывать текст без ошибок; выписывать из 

текста слова, словосочетания, предложения 

в соответствии с коммуникативной/учебной 

задачей. 

Восстанавливать предложение, вставляя 

пропущенные слова или дописывая его 

окончание в соответствии с 

коммуникативной/учебной задачей. 

Делать подписи к картинкам, фотографиям 

с пояснением, что на них изображено. 

Заполнять анкеты и формуляры в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/ 

странах изучаемого языка: сообщать о себе 

основные сведения (имя, фамилия, возраст, 

страна проживания, любимое занятие и т. д.). 



 

 
  соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах 

изучаемого языка. 

Написание с опорой на 

образец коротких 

поздравлений с праздниками 

с выражением пожеланий. 

 

Фонетическая сторона 

речи 

Фонетически корректное 

произношение букв 

английского алфавита; 

знание их 

последовательности. 

Соблюдение норм 

произношения звуков. 

Различение на слух 

и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою в 

коммуникации, 

Писать с опорой на образец короткие 

поздравления с днём рождения, Новым годом 

и Рождеством с выражением пожеланий. 

 

 

Фонетическая сторона речи 

Правильно называть буквы английского 

алфавита; знать их последовательность. 

Различать на слух и адекватно произносить 

все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произнесения звуков (долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед 

гласными; связующее “r” в there is/there are; 

where is). 

Соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе. 

Корректно произносить предложения 

(повествовательное, побудительное; общий, 



 

 
  произношение слов 

с соблюдением правильного 

ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико- 

интонационных 

особенностей. 

Корректное произношение 

предложений с точки зрения 

их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Чтение слов в соответствии с 

изученными правилами 

чтения. 

Различение знаков 

транскрипции и букв 

английского алфавита. 

Фонетически корректное 

произношение 

знаков транскрипции. 

Чтение слов с 

использованием 

специальный вопросы) с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Применять правила чтения гласных в 

открытом и закрытом слоге в односложных 

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

согласных, основных звукобуквенных 

сочетаний (tion, ight, etc.) в односложных, 

двусложных и многосложных словах. 

Вычленять звукобуквенные сочетания при 

анализе изученных слов. 

Озвучивать знаки транскрипции. 

Читать слова по транскрипции (полной или 

частичной). 

 

 

Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректно воспроизводить буквы 

английского алфавита. 

Отличать буквы от транскрипционных 

знаков. 



 

 
  транскрипции. 

 

Графика, орфография 

и пунктуация 

Правильное написание 

изученных слов. 

Правильная расстановка 

знаков препинания; 

апострофа. 

 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в 

письменном и звучащем 

тексте и употребление в 

устной 

и письменной речи 

изученных лексических 

единиц (слов, 

словосочетаний, речевых 

клише). 
Распознавание и 

Правильно писать изученные слова. 

Восстанавливать слово, вставляя 

пропущенные буквы. 

Правильно расставлять знаки препинания 

(точку, вопросительный и восклицательный 

знаки) в конце предложения. 

Правильно использовать знак апострофа 

в сокращённых формах глаголов (глагола- 

связки, вспомогательного и модального); 

в притяжательном падеже имен 

существительных (Possessive Case). 

 

Лексическая сторона речи 

Узнавать в письменном и устном тексте 

и понимать изученные лексические единицы 

(основные значения). 

Употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Образовывать количественные и порядковые 

числительные с помощью суффиксов -teen, 



 

 
  употребление в устной и 

письменной речи слов с 

использованием основных 

способов словообразования: 

аффиксации, словосложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Грамматическая сторона 

речи 

-ty, -th; распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи. 

Узнавать простые словообразовательные 

элементы (суффиксы). 

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи существительные, 

образованные путем словосложения. 

Опираться на языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (слова, образованные 

путем словосложения, интернациональные 

слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи побудительные 

предложения в отрицательной форме (Don’t 

talk, please.). 

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи предложения с начальным 

There + to be в Past Simple Tense (There was a 

bridge across the river. There were mountains in 



 

 
  Распознавание в письменном 

и звучащем тексте 

и употребление в устной 

и письменной речи 

родственных слов с 

использованием основных 

способов словообразования: 

аффиксации и 

словосложения. 

Предложения с начальным 

There + to be в Past Simple 

Tense. 

Побудительные 

предложения в 

отрицательной 

форме. 

Правильные и неправильные 

глаголы в Past Simple Tense в 

повествовательных 

(утвердительных и 

отрицательных) и 

the south.). 
Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи конструкции с глаголами на 

-ing: to like/enjoy doing something. 

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи конструкцию I’d like to … . 

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи правильные и неправильные 

глаголы в Past Simple Tense в 

повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложениях. 

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи существительные в 

притяжательном падеже (Possessive Case). 

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи cлова, выражающие 

количество c исчисляемыми и 

неисчисляемыми существительными 

(much/many/a lot of). 
Распознавать и употреблять в устной и 



 

 
  вопросительных (общий и 

специальный вопросы) 

предложениях. 

Конструкция I’d like to … . 

Конструкции с глаголами на 

-ing: to like/enjoy doing smth 

(I like riding my bike.). 

Существительные в 

притяжательном падеже 

(Possessive Case). 

Слова, выражающие 

количество с исчисляемыми 

и неисчисляемыми 

существительными (much/ 

many/a lot of). 

Личные местоимения 

в объектном (me, you, him/ 

her/it, us, them) падеже. 

Указательные местоимения 

(this — these; that — those). 
Неопределённые 

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). 



 

 
  местоимения (some/any) в 

повествовательных и 

вопросительных 

предложениях. 

Наречия частотности 

(usually, often). 

Количественные 

числительные (13–100). 

Порядковые числительные 

(1–30). 

Вопросительные слова 

(when, whose, why). 

Предлоги места (next to, in 

front of, behind), направления 

(to), времени (at, in, on в 

выражениях at 5 o’clock, in 

the morning, on Monday). 

 

Социокультурные знания 

и умения 
Знание и использование 

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи предлог направления 

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

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи предлоги места next to, in 

front of, behind. 

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи предлоги времени: at, in, on 

в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on 

Monday. 

 

 

Социокультурные знания и умения 

Использовать некоторые социокультурные 

элементы речевого поведенческого этикета, 

принятого в англоязычных странах в 

некоторых ситуациях общения: приветствие, 

прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, поздравление (с 

днём рождения, Новым годом, Рождеством). 



 

 
  некоторых социокультурных 

элементов речевого 

поведенческого этикета, 

принятого в англоязычных 

странах, в некоторых 

ситуациях общения. 

Знание небольших 

произведений детского 

фольклора, персонажей 

детских книг. 

Краткое представление своей 

страны и страны/ стран 

изучаемого языка. 

Писать свои имя и фамилию на английском 

языке. 

Воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора (рифмовки, 

стихи, песенки). 

Кратко представлять свою страну и страну/ 

страны изучаемого языка, сообщая название 

страны, её столицы; цвета национальных 

флагов; название родного города/села. 



 

 

4 класс (68 часов) 

 

Мир моего «я». 
Моя семья. 

Мой день рождения, 

подарки. Моя любимая 

еда. 

Мой день (распорядок 

дня, домашние 

обязанности) (12 ч.) 

 

Мир моих увлечений. 

Любимая игрушка, 

игра. 

Мой питомец. 

Любимые занятия. 

Занятия спортом. 

Любимая 

сказка/история/рассказ. 

Выходной день. 

Каникулы (16 ч.) 

Диалогическая речь 

Ведение элементарных 

диалогов (диалог этикетного 

характера, диалог- 

побуждение, диалог- 

расспрос, диалог — разговор 

по телефону) с опорой на 

речевые ситуации, ключевые 

слова и/или иллюстрации 

с соблюдением норм 

речевого этикета. 

Диалогическая речь 

Начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, в том числе по телефону; 

знакомиться с собеседником; поздравлять с 

праздником и вежливо реагировать на 

поздравление; выражать благодарность; 

приносить извинения. 

Обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/не соглашаться выполнить 

просьбу; 

приглашать собеседника к совместной 

деятельности, вежливо соглашаться/не 

соглашаться на предложение собеседника. 

Запрашивать интересующую информацию; 

сообщать фактическую информацию, отвечая 

на вопросы. 

Переходить с позиции спрашивающего 

на позицию отвечающего и наоборот. 

Составлять диалог в соответствии с 



 

 
 

Мир вокруг меня. 

Моя комната (квартира, 

дом), предметы мебели 

и интерьера. 

Моя школа, любимые 

учебные предметы. 

Мои друзья, их 

внешность и черты 

характера. 

Моя малая родина 

(город, село). 

Путешествия. 

Дикие и домашние 

животные. Погода. 

Времена года (месяцы). 

Покупки (25 ч.) 

 

Родная страна и страны 

изучаемого языка. 
Россия и страна/страны 

 
 

Монологическая речь 

Создание устных 

монологических связных 

высказываний с опорой на 

ключевые слова, вопросы, 

план и/или иллюстрации. 

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 

поставленной коммуникативной задачей по 

образцу, с использованием вербальных и 

зрительных опор. 

 

Монологическая речь 

Описывать предмет; внешность и черты 

характера человека, литературного 

персонажа. 

Рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Создавать связное монологическое 

высказывание с использованием вербальных 

и/или зрительных опор. 

Выражать своё отношение к предмету речи. 

Передавать основное содержание 

прочитанного текста с использованием 

вербальных и/или зрительных опор. 

Кратко представлять результаты 

выполненного несложного проектного 

задания. 



 

 
изучаемого языка. Их 

столицы, основные 

достопримечательности 

и интересные факты. 

Произведения детского 

фольклора. 

Литературные 

персонажи детских 

книг. 

Праздники родной 

страны и страны/стран 

изучаемого языка (15 ч.) 

вербальная/невербальная 

реакция на услышанное. 

Восприятие на слух 

и понимание учебных и 

адаптированных 

аутентичных текстов, 

построенных на изученном 

языковом материале, с 

разной глубиной 

проникновения в их 

содержание в зависимости от 

поставленной 

коммуникативной задачи (с 

пониманием основного 

содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации) 

с опорой на иллюстрации, а 

также с использованием 

языковой догадки, в том 

числе контекстуальной. 

Аудирование 

Понимать речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом языковом 

материале; вербально/невербально 

реагировать на услышанное. 

Использовать переспрос или просьбу 

повторить для уточнения отдельных деталей. 

Воспринимать и понимать на слух основное 

содержание текста, построенного на 

изученном языковом материале. 

Определять тему прослушанного текста. 

Определять главные факты/события в 

прослушанном тексте. 

Воспринимать и понимать на слух 

запрашиваемую информацию фактического 

характера в тексте, построенном на 

изученном языковом материале. 

Использовать зрительные опоры (картинки, 

фотографии) при восприятии текста на слух. 



 

 
  

 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных 

текстов, построенных 

на изученном языковом 

материале, с соблюдением 

правил чтения и 

соответствующей 

интонации. 

Чтение про себя учебных 

текстов, построенных на 

изученном языковом 

материале, с разной 

глубиной проникновения 

в их содержание в 

зависимости от 

поставленной 

коммуникативной задачи (с 

пониманием основного 

Использовать языковую догадку, в том числе 

контекстуальную, при восприятии на слух 

текста. 

 

Смысловое чтение 

Соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания правил 

чтения. 

Соблюдать правильное ударение в словах 

и фразах; интонацию в целом. 

Читать вслух текст, построенный на 

изученном языковом материале, 

демонстрируя понимание прочитанного. 

Зрительно воспринимать текст, узнавать 

знакомые слова, грамматические явления 

и понимать основное содержание текста, 

содержащего отдельные незнакомые слова, 

с использованием зрительной опоры и без. 

Прогнозировать содержания текста на основе 

заголовка. 
Определять тему прочитанного текста. 



 

 
 содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации) 

с опорой на иллюстрации, а 

также с использованием 

языковой догадки, в том 

числе контекстуальной. 

Прогнозирование 

содержания текста на основе 

заголовка. 

Чтение несплошных текстов 

(таблиц, диаграмм) и 

понимание представленных в 

них информации. 

Определять главные факты/события в 

прочитанном тексте. Соотносить текст/части 

текста с иллюстрациями. 

Использовать внешние формальные элементы 

текста (заголовок, картинки, сноску) для 

понимания основного содержания 

прочитанного текста. 

Зрительно воспринимать текст, узнавать 

знакомые слова, грамматические явления 

и находить в нем запрашиваемую 

информацию фактического характера. 

Игнорировать отдельные незнакомые слова, 

не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Догадываться о значении незнакомых слов по 

сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, контексту. 

Понимать интернациональные слова. 

Находить значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре учебника, словаре 

в картинках. 



 

 
  

 

 

 

 

 
Письмо 

Выписывание из текста слов, 

словосочетаний, 

предложений. 

Вставка пропущенных букв в 

слово или слов в 

предложение в соответствии 

с решаемой 

коммуникативной/учебной 

задачей. 

Создание подписей к 

картинкам, фотографиям. 

Заполнение анкет и 

формуляров с указанием 

Читать про себя и понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в несплошных 

текстах (таблице). 

Работать с информацией, представленной 

в разных форматах (текст, рисунок, таблица). 

 

Письмо 

Выписывать из текста слова, словосочетания, 

предложения в соответствии с 

коммуникативной/учебной задачей. 

Восстанавливать предложение, вставляя 

пропущенные слова или дописывая его 

окончание. 

Делать подписи к картинкам, фотографиям 

с пояснением, что на них изображено. 

Заполнять анкеты и формуляры: сообщать 

о себе основные сведения (имя, фамилия, 

возраст, местожительство (страна 

проживания, город), любимое занятие и т. д.). 

Писание небольшое письменное 

высказывание с использованием вербальных 



 

 
 личной информации в 

соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах 

изучаемого языка. 

Написание с опорой на 

образец коротких 

поздравлений с праздниками 

с выражением пожелания. 

Написание короткого 

рассказа по плану/ключевым 

словам. 

Написание электронного 

сообщения личного 

характера с опорой на 

образец. 

 

Фонетическая сторона 

речи 

Соблюдение норм 

произношения: Различение 

на слух и адекватно, без 

опор. 
Писать с опорой на образец короткие 

поздравления с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством с выражением пожелания. 

Писать электронное сообщение личного 

характера с опорой на образец. 

Правильно оформлять конверт, сервисные 

поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

 

 

 

Фонетическая сторона речи 

Различать на слух и адекватно произносить 

все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произнесения звуков (долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед 

гласными; связующее “r” в предложениях с 



 

 
 ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, 

произношение слов 

с соблюдением правильного 

ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико- 

интонационных 

особенностей. 

Корректное произношение 

предложений с точки 

зрения их ритмико- 

интонационных 

особенностей. 

Чтение слов в соответствии с 

изученными правилами 

чтения. 

Фонетически корректное 

произношение знаков 

транскрипции. 

Чтение слов с 

использованием полной или 

there is/there are, where is). 
Соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе (правило 

отсутствия ударения на служебных словах). 

Корректно произносить предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный вопросы). 

Соблюдать интонацию перечисления. 

Применять для чтения новых слов правила 

чтения гласных в открытом и закрытом слоге 

в односложных словах, в третьем типе слога 

(гласная + r); согласных, основных 

звукобуквенных сочетаниях в односложных, 

двусложных и многосложных словах. 

Вычленять некоторые звукобуквенные 

сочетания при анализе изученных слов. 

Озвучивать знаки транскрипции. 

Читать новые слова по транскрипции (полной 

или частичной); по аналогии. 



 

 
 частичной транскрипции, 

по аналогии. 

 

 

 

 

 

Графика, орфография 

и пунктуация 

Правильное написание 

изученных слов. 

Правильная расстановка 

знаков препинания (точки, 

вопросительного и 

восклицательного знака в 

конце предложения; запятой 

при перечислении и 

обращении). 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильно писать изученные слова. 

Восстанавливать слово, вставляя 

пропущенные буквы. 

Отличать транскрипционные знаки от букв. 

Расставлять знаки препинания (точку, 

вопросительный и восклицательный знаки) 

в конце предложения; запятую при 

перечислении и обращении. 

Использовать знак апострофа в сокращённых 

формах глаголов (глагола-связки, 

вспомогательного и модального); в 

притяжательном падеже имён 

существительных (Possessive Case). 

 

Лексическая сторона речи 

Узнавать в письменном и устном тексте 

и понимать изученные лексические единицы 

(основные значения). 

Употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы в 



 

 
 Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном 

и звучащем тексте 

и употребление в устной 

и письменной речи 

изученных лексических 

единиц (слов, 

словосочетаний, речевых 

клише). 

Распознавание и образование 

в устной и письменной речи 

родственных слов 

с использованием основных 

способов словообразования: 

аффиксации, словосложения 

и конверсии. 

 

 

 

Грамматическая сторона 

соответствии с коммуникативной задачей. 
Образовывать имена существительные 

с помощью суффиксов -er/-or, -ist; 

числительные с помощью суффиксов -teen, 

-ty, -th; распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи. 

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи существительные, 

образованные путём словосложения (football), 

с помощью конверсии (to play — a play). 

Опираться на языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (слова, образованные 

путем словосложения, интернациональные 

слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

Present Continuous Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицателных), 

вопросительных (общий и специальный 

вопрос) предложениях. 
Распознавать и употреблять в устной и 



 

 
 речи 

Распознавание в 

письменном и звучащем 

тексте и употребление в 

устной и письменной речи 

изученных морфологических 

форм и синтаксических 

конструкций английского 

языка. 

Глаголы в Present/Past Simple 

Tense, Present Continuous 

Tense в повествовательных 

(утвердительных и 

отрицательных) и 

вопросительных (общий и 

специальный вопросы) 

предложениях. 

Модальные глаголы must 

и have to. 

Конструкция to be going to и 

Future Simple Tense для 

письменной речи конструкцию to be going 

to и Future Simple Tense для выражения 

будущего действия. 

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи модальные глаголы 

долженствования must и have to. 

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи отрицательное местоимение 

no. 

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. 



 

 
 выражения будущего 

действия (I am going to have 

my birthday party on Saturday. 

Wait, I’ll help you.). 

Отрицательное местоимение 

no. 

Степени сравнения 

прилагательных (формы, 

образованные по правилу 

и исключения: good — 

better — (the) best, bad — 

worse — (the) worst. 

Наречия времени. 

Обозначение даты и года. 

Обозначение времени 

(5 o’clock; 3 am, 2 pm). 

 

Социокультурные знания 

и умения 

Знание и использование 

некоторых социокультурных 

 

 

 

 

 

 

 

 
Социокультурные знания и умения 

Использовать некоторые социокультурные 

элементы речевого поведенческого этикета, 

принятого в англоязычных странах в 

некоторых ситуациях общения: приветствие, 

прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, поздравление (с 

днём рождения, Новым годом, Рождеством). 

Воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора (рифмовки, 

стихи, песенки). 
Кратко представлять свою страну и страну/ 



 

 
 элементов речевого страны изучаемого языка на английском 

поведенческого этикета, языке, сообщая название страны, название 

принятого в англоязычных столицы, название родного города/села, цвета 

странах в некоторых национальных флагов; рассказывать об 

ситуациях общения. основных достопримечательностях. 

Знание небольших  

произведений детского  

фольклора, персонажей  

детских книг.  

Знание названий родной  

страны и страны/стран  

изучаемого языка и их  

столиц.  

Краткое представление своей  

страны и страны/ стран  

изучаемого языка на  

английском языке.  



 

При разработке рабочей программы в тематическом 

планировании должны быть учтены возможности 

использования электронных (цифровых) образовательных 

ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

(мультимедийные программы, электронные учебники и 

задачники, электронные библиотеки, виртуальные 

лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов), используемыми для обучения и 

воспитания различных групп пользователей, 

представленными в электронном (цифровом) виде и 

реализующими дидактические возможности ИКТ, 

содержание которых соответствует законодательству об 

образовании. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Печатные пособия 
 

1. Алфавит (настенная таблица). 

2. Касса букв и цифр. 

3. Грамматические таблицы. 

4. Ситуативные плакаты. 

5. Географические карты стран изучаемого языка. 

 
 

Технические средства обеспечения и оборудования кабинета 
 

1. Компьютер. 

2. Интерактивная доска. 

3. Компьютерные колонки. 

 

Мультимедийные средства обучения 
 

 
доски. 

1. Программное обеспечение для интерактивной 

 

2. Электронная версия аудио материалов к учебнику и 

тетради-тренажеру. 

- https://catalog.prosv.ru/item/13033 (2 класс) 

- https://catalog.prosv.ru/item/13601 (3 класс) 

- https://catalog.prosv.ru/item/13604 (4 класс) 

3. Электронный ресурс «Якласс» 

https://www.yaklass.ru/ 

4. Электронный ресурс «Learningapps» 

https://learningapps.org/ 

5. Электронный ресурс «Учи.ру» https://uchi.ru/ 

6. Видеокурс «Window on Britain» 

https://www.google.com/search? 

q=window+on+britain&rlz=1C1CHZN_ru&sxsrf=ALiCzsYLQ5 

https://catalog.prosv.ru/item/13033
https://catalog.prosv.ru/item/13601
https://catalog.prosv.ru/item/13604
https://www.yaklass.ru/
https://learningapps.org/
https://uchi.ru/
https://www.google.com/search?q=window%2Bon%2Bbritain&rlz=1C1CHZN_ru&sxsrf=ALiCzsYLQ5B7pvljVtpDxyjlvDvviMfNiQ%3A1661740856500&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwjFkdeLg-v5AhVwlYsKHUiYAH8Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=880&dpr=1
https://www.google.com/search?q=window%2Bon%2Bbritain&rlz=1C1CHZN_ru&sxsrf=ALiCzsYLQ5B7pvljVtpDxyjlvDvviMfNiQ%3A1661740856500&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwjFkdeLg-v5AhVwlYsKHUiYAH8Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=880&dpr=1


 

B7pvljVtpDxyjlvDvviMfNiQ:1661740856500&source=lnms&tb 

m=vid&sa=X&ved=2ahUKEwjFkdeLg- 

v5AhVwlYsKHUiYAH8Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bi 

h=880&dpr=1 
 

 

Литература для учащихся 
 

1. Алексеев А.А., Смирнова Е.Ю. Английский язык. 2 

класс: учеб. для общеобразоват. организаций. – М.: 

Просвещение, 2019. – 188 с. 

2. Алексеев А.А., Смирнова Е.Ю. Английский язык. 3 

класс: учеб. для общеобразоват. организаций. – М.: 

Просвещение, 2019. – 192 с. 

3. Алексеев А.А., Смирнова Е.Ю. Английский язык. 4 

класс: учеб. для общеобразоват. организаций. – М.: 

Просвещение, 2019. – 192 с. 

4. Алексеев А.А., Смирнова Е.Ю. Английский язык. 2 

класс: Тетрадь-тренажер. – М.: Просвещение, 2022. 

5. Алексеев А.А., Смирнова Е.Ю. Английский язык. 3 

класс: Тетрадь-тренажер. – М.: Просвещение, 2022. 

6. Алексеев А.А., Смирнова Е.Ю. Английский язык. 4 

класс: Тетрадь-тренажер. – М.: Просвещение, 2022. 
 

 

 
 

 

Литература для учителя 
 

1. Алексеев А.А., Смирнова Е.Ю. Английский язык. 

Поурочные методические рекомендации. 2 класс: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Алексеев, Е. 

Ю. Смирнова. — М.: Просвещение, 2019. — 144 с. 

2. Алексеев А. А. Английский язык. Поурочные 

методические рекомендации. 3 класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / А. А. Алексеев, Е. Ю. 

Смирнова. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2021. — 127 с. 

https://www.google.com/search?q=window%2Bon%2Bbritain&rlz=1C1CHZN_ru&sxsrf=ALiCzsYLQ5B7pvljVtpDxyjlvDvviMfNiQ%3A1661740856500&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwjFkdeLg-v5AhVwlYsKHUiYAH8Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=880&dpr=1
https://www.google.com/search?q=window%2Bon%2Bbritain&rlz=1C1CHZN_ru&sxsrf=ALiCzsYLQ5B7pvljVtpDxyjlvDvviMfNiQ%3A1661740856500&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwjFkdeLg-v5AhVwlYsKHUiYAH8Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=880&dpr=1
https://www.google.com/search?q=window%2Bon%2Bbritain&rlz=1C1CHZN_ru&sxsrf=ALiCzsYLQ5B7pvljVtpDxyjlvDvviMfNiQ%3A1661740856500&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwjFkdeLg-v5AhVwlYsKHUiYAH8Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=880&dpr=1
https://www.google.com/search?q=window%2Bon%2Bbritain&rlz=1C1CHZN_ru&sxsrf=ALiCzsYLQ5B7pvljVtpDxyjlvDvviMfNiQ%3A1661740856500&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwjFkdeLg-v5AhVwlYsKHUiYAH8Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=880&dpr=1


 

3. Алексеев А. А. Английский язык. Поурочные 

методические рекомендации. 4 класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / А. А. Алексеев, Е. Ю. 

Смирнова. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2021. — 122 с. 



 

 

Примерная рабочая программа по музыке на уровне начального общего образования составлена на основе Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования, а также Примерной программы воспитания с учётом 

концепции или историко-культурного стандарта при наличии. 

 
Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, с учетом требований примерной основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В основу данной программы положен системно-деятельностный подход к образованию, направленный на воспитание и развитие 

качеств личности, отвечающих требованиям построения современного российского общества на основе толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального состава. Важными аспектами системно-деятельностного подхода являются ориентация на 

результаты образования и гарантированность их достижения; признание решающей роли содержания образования; разнообразие 

способов и форм организации образовательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося, 

развитие его творческого потенциала, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. 

Основным принципом формирования содержания учебного предмета «Музыка» в соответствии с системно-деятельностным 

подходом является приоритетность активных видов музыкальной деятельности обучающихся. Это хоровое и ансамблевое пение; игра 

на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле и в оркестре; театрализация песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 

программного характера; освоение элементов музыкального языка как средства восприятия музыкальной речи и как основы 

собственного творчества; слушание музыки как способ формирования духовно-нравственных качеств, эстетического вкуса и 

художественно-образного мышления обучающихся. 
Перенос акцента на практико-ориентированное освоение предмета отвечает реалиям современного российского 

образовательного пространства. Собственная активная учебная и творческая деятельность школьников на уроках музыки направлена на 

воспитание постоянного интереса и любви к музыке, творческого подхода к интерпретации явлений окружающего мира, на понимание 

музыкального искусства как особой ценности и, как следствие, эффективное развитие духовно-интеллектуальных и художественно-

творческих личностных качеств и способностей обучающихся. 



 

 

Цели изучения учебного предмета «Музыка» 

Цель учебного предмета «Музыка» – воспитание всесторонне развитой, творческой и интеллектуальной личности, обладающей 

активной жизненной позицией, высокими духовно-нравственными качествами в процессе активной практико-ориентированной 

музыкально-исполнительской деятельности. 

Цель и реализация содержания учебного предмета в процессе учебной деятельности обучающихся предполагают решение 

следующих задач: 

- формирование устойчивого интереса и любви к музыкальному искусству; 

- формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности в процессе освоения музыкальной 

культуры; 

- формирование положительной мотивации к осознанному постижению мира музыки, готовности проявлять свои личностные 

качества в музыкальной деятельности; 

- формирование умений учебной деятельности: активное освоение учебных и творческих действий, навыков самоконтроля, 

элементов теоретического мышления, культуры поведения и речи; 

- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию и исполнению произведений 

музыкального искусства; 

- формирование навыков восприятия музыкальной речи, накопление слухового опыта, развитие ассоциативно-образного 

мышления; 

- овладение практическими умениями и навыками коллективной исполнительской деятельности (хоровой и инструментальной); 

- развитие музыкальных способностей, создание условий для свободного самовыражения в любом виде творческой 

деятельности; 

- приобретение базовых знаний по музыкальной грамоте, необходимых для осуществления различных видов музыкальной 

деятельности; 

- воспитание музыкального вкуса; эмоционально-ценностного отношения к миру; нравственных, эстетических и 

патриотических чувств: любви к человеку, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных 

стран мира. 

 

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство» и находится в органической связи с учебным предметом 

«Изобразительное искусство», а также с учебными предметами других предметных областей, такими, как «Литературное чтение», 

«Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики», «Математика», «Природоведение» и др. В процессе реализации 



 

 

программы применяются знания о человеке как части природы, человеке как носителе и создателе культуры. В то же время на уроках 

музыки происходит формирование духовно-нравственных основ личности ребенка, культуры общения со взрослыми и сверстниками, 

формируются навыки культуры устной речи. 

Музыка дополняет и обогащает картину мира учащегося начальной школы, делает ее полнозвучной и многокрасочной. В 

процессе обучения музыке школьник на материале лучших произведений классического и современного музыкального искусства и в 

особых формах познавательной деятельности осмысливает понятия «Родина», «Отечество», знакомится с историей России, накапливает 

знания о культурных традициях населяющих ее народов, осознает место родного края как неотъемлемой частицы России. Учебный 

предмет «Музыка» открывает окно в мировое культурное пространство, расширяет представления учащихся о творчестве народов мира, 

шедеврах мировой музыкальной культуры. 

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 модулями (тематическими линиями), обеспечивающими 

непрерывность изучения предмета и образовательной области «Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения: 

Модуль №1 «Музыкальная грамота»; 

Модуль №2 «Музыка в жизни человека»; 

Модуль №3 «Народное музыкальное творчество»; 

Модуль №4 «Музыка народов мира»; 

Модуль №5 «Классическая музыка»; 

Модуль №6 «Музыка театра и кино». 

 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, с указанием примерного количества учебного времени. Модульный 

принцип допускает перестановку блоков; перераспределение количества учебных часов между блоками. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить формы и виды деятельности за счёт 

внеурочных и внеклассных мероприятий; работы над исследовательскими и творческими проектами. 

Нормативный срок освоения программы учебного предмета «Музыка» на этапе начального общего образования составляет 

четыре года. 

Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебных недели, II – IV классы – не менее 34 учебных недель. Урок по учебному 

предмету «Музыка» проходит один раз в неделю по одному часу. Продолжительность урока 40 минут. 



 

 

Содержание учебного предмета «Музыка» 

 

 
Модуль №1 «Музыкальная грамота» 

Весь мир звучит 

Звукоряд 

Ритм 

Высота звуков 

Размер 

Лад 

 

 
1 класс 

Модуль №2 «Музыка в жизни человека» 

Красота и вдохновение 

Музыка для праздника 

Музыкальные пейзажи 

Музыка на войне 

Модуль №3 «Народное музыкальное творчество» 

Край, в котором ты живёшь 

Русский фольклор 

Жанры музыкального фольклора 

Модуль №4 «Музыка народов мира» 

Музыка народов Европы 

Музыка Испании и Латинской Америки 

Музыка США 

Модуль №5 «Классическая музыка» 

Композитор – исполнитель – слушатель 

Оркестр 

Музыкальные жанры 
 
 

 

 
Размер 

 

Модуль №1 «Музыкальная грамота» 

2 класс 



 

 

Мелодия 

Элементы музыкального языка 

Пентатоника 

Дополнительные обозначения 

Модуль №2 «Музыка в жизни человека» 

Главный музыкальный символ 

Музыкальные портреты 

Музыкальные пейзажи 

Музыка для праздника 

Музыка на войне 

Модуль №3 «Народное музыкальное творчество» 

Край, в котором ты живёшь 

Русский фольклор 

Жанры музыкального фольклора 

Народные праздники 

Модуль №4 «Музыка народов мира» 

Музыка народов Европы 

Музыка Средней Азии и Кавказа 

Музыка Востока 

Модуль №5 «Классическая музыка» 

Музыкальные жанры 

Оркестр 

Вокальная музыка 
 
 

 

 
Размер 

 

Модуль №1 «Музыкальная грамота» 

3 класс 

Сопровождение 

Интервалы 

Вариации 

Модуль №2 «Музыка в жизни человека» 



 

 

Главный музыкальный символ 

Музыкальные портреты 

Музыкальные пейзажи 

Музыка на войне 

Модуль №3 «Народное музыкальное творчество» 

Русские народные музыкальные инструменты 

Жанры музыкального фольклора 

Народные праздники 

Народный театр 

Модуль №4 «Музыка народов мира» 

Музыка Средней Азии и Кавказа 

Музыка Востока 

Музыка Африки 

Модуль №5 «Классическая музыка» 

Музыкальные жанры 

Оркестр 

Инструментальная музыка 

Программная музыка 

Симфоническая музыка 

Модуль №6 «Музыка театра и кино» 

Музыкальный спектакль 

Музыка кино и телевидения 
 
 

4 класс 

Модуль №1 «Музыкальная грамота» 

Тональность 

Гармония 

Музыкальная форма 

Модуль №2 «Музыка в жизни человека» 

Музыкальные портреты 

Музыка на войне 



 

 

Музыкальная терапия 

Модуль №3 «Народное музыкальное творчество» 

Русские народные музыкальные инструменты 

Жанры музыкального фольклора 

Народные праздники 

Народный театр 

Модуль №4 «Музыка народов мира» 

Музыка Японии и Китая 

Музыка Востока 

Музыка Африки 

Модуль №5 «Классическая музыка» 

Музыкальные жанры 

Оркестр 

Программная музыка 

Симфоническая музыка 

Модуль №6 «Музыка театра и кино» 

Балет 

Опера 

 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» на уровне начального общего 

образования 
 

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 РФ; 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, области, региона. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; готовность 

придерживаться принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной 

деятельности. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству своего и других народов; умение видеть 

прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление к самовыражению в различных видах искусства. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях научной картины мира; познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде; бережное отношение 

к физиологическим системам организма, задействованным в музыкально-исполнительской деятельности; профилактики умственного и 

физического утомления с использованием возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении 

поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

Метапредметные результаты 

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; 

- находить закономерность и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за 

звучащим музыкальным материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 



 

 

- выявлять недостатки информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной практической задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и исполнения, делать выводы. 

 

Базовые исследовательские действия 

- на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и желательным состоянием музыкальных 

явлений, в том числе в отношении собственных музыкально-исполнительских навыков; 

- с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, планировать изменения результатов 

своей музыкальной деятельности, ситуации совместного музицирования; 

- сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать наиболее подходящий; 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей предмета изучения и 

связей между музыкальными объектами и явлениями; 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения; 

- 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 основе предложенного учителем способа её 

проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет: 

- анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; 

- анализировать музыкальные тексты 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; 



 

 

- 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 аргументировано высказывать своё мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты; 

- готовить небольшие публичные выступления; 

- подбирать иллюстративный материал к тексту выступления. 

 

Совместная деятельность 

- стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного восприятия, исполнения музыки; 

- переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной работы при решении конкретной 

проблемы, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели в стандартной ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

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

- выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы. 

 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

 

Самоорганизация 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий. 



 

 

 

Самоконтроль 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Овладение системой универсальных учебные регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых установок 

личности и жизненных навыков личности. 
 

Предметные результаты 

1 класс 

- классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, громкие, тихие, низкие, высокие; 

- исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

- исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопровождения; 

- исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

 
2 класс 

- различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и различия музыкальных и речевых 

интонаций; 

- исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

- создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной песни; 

- участвовать в коллективной игре/импровизации на основе фольклорных жанров. 

- исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопровождения; 

- исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

 
3 класс 

- различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

- исполнять Гимн РФ, исполнять песни, посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной 

природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

- определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 



 

 

- воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать обобщённые жанровые сферы: 

напевность, танцевальность и маршевость, декламационность, эпос; 

- различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов – народных и академических. 

 
4 класс 

- различать элементы музыкального языка, уметь объяснить значение соответствующих терминов; 

- различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, исполнительский состав; 

- различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других стран; 

- различать и характеризовать простейшие жанры музыки, вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и 

марша в сочинениях композиторов; 

- характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания музыкального образа; 

- воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и чувства, вызванные музыкальным 

звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от музыкального восприятия; 

- различать виды музыкальных коллективов, тембры человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их 

на слух; 

- исполнять фрагментарно сочинения композиторов. 

 

 
Тематическое планирование 

1 класс 

Тематической блок/раздел Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 
Электронные 

ресурсы 

Музыкальная грамота (12 ч) 

Весь мир звучит (1 ч) Звуки музыкальные и 

шумовые. Свойства звука. 

Знакомство со звуками музыкальными и 

шумовыми. Определение на слух звуков 

различного качества. 

Подражание звукам и голосам природы с 

использованием шумовых инструментов. 

Исполнение       попевок       и       песен       с 

использованием звукоподражательных 

 



 

 
  элементов.  

 
Звукоряд (1 ч) 

Нотный стан, скрипичный 

ключ. Ноты первой октавы. 

Знакомство с элементами нотной записи. 

Пение с названиями нот, игра на ксилофоне 

звукоряда. 

 

 

 
Ритм (4 ч) 

Звуки длинные и короткие. 

Длительности (целая, 

половинная, четверть, 

восьмые, шестнадцатые), 

паузы, тактовая черта. 

Определение на слух, прослеживание по 

нотной записи ритмических рисунков. 

Исполнение, импровизация с помощью 

звучащих жестов и ударных инструментов 

простых ритмов. 

Сочинение и исполнение ритмических 

партитур. 

 
Высота звуков (2 ч) 

Регистры. Расположение нот 

на клавиатуре. Знаки 

альтерации. 

Освоение понятий «выше-ниже». 

Определение на слух регистров. 

Определение по записи нот, знаков 

альтерации. 

 
Размер (2 ч) 

Пульс. Сильные и слабые 

доли. Размеры 2/4. 

Ритмические упражнения на ровную 

пульсацию, выделение сильных долей в 

размере 2/4. 

 

 

Лад (2 ч) 

Понятие лада. Мажор и 

минор. 

Определение на слух ладового наклонения 

музыки. 

Наблюдение за изменением музыкального 

образа при изменении лада. 

Вокальные упражнения построенные на 

чередовании мажора и минора. 

Музыка в жизни человека (5 ч) 

Красота и вдохновение (2 ч) Музыка – возможность 

переживать вдохновение и 

наслаждаться красотой. 

Слушание музыки, концентрация на её 

восприятии, своём внутреннем состоянии. 

Выстраивание хорового унисона – 

вокального и психологического. 
Навыки певческого дыхания по руке 

 



 

 
  дирижёра. 

Разучивание красивой песни. 

Двигательная импровизация под музыку. 

Социальные танцы. 

 

 

Музыка для праздника (1 ч) 

Музыка в цирке, на уличном 

шествии, спортивном 

празднике. 

Слушание произведений торжественного, 

праздничного характера. 

Разучивание и исполнение песен к 

празднику. 

 

 

 
Музыкальные пейзажи (1 ч) 

Образы природы в музыке. 

Настроение музыкальных 

пейзажей. 

Слушание произведений программной 

музыки, посвящённой образам природы. 

Подбор эпитетов. Сопоставление музыки с 

произведениями изобразительного 

искусства. 

Разучивание песен о природе. 
Рисование услышанных пейзажей. 

 

Музыка на войне (1 ч) 

Военная тема в музыкальном 

искусстве. 

Слушание произведений военной тематики. 

Знакомство с историей их сочинения и 

исполнения. 
Разучивание и исполнение песен к 9 мая. 

Народное музыкальное творчество (5 ч) 

 

Край, в котором ты живёшь (1 ч) 

Музыкальные  традиции 

малой Родины. Песни, 

обряды, музыкальные 

инструменты. 

Разучивание,  исполнение образцов 

традиционного фольклора своей местности. 

Посещение краеведческого  музея, 

этнографического представления. 

 

 

 
Русский фольклор (2 ч) 

Русские народные песни. 

Детский фольклор. 

Разучивание, исполнение русских народных 

песен разных жанров. 

Ритмическая импровизация, сочинение 

аккомпанемента на ударных инструментах к 

изученным народным песням. 

Жанры музыкального фольклора Лирические, трудовые, Различение на слух контрастных по 



 

 
 

 

 
(2 ч) 

колыбельные песни, танцы и 

пляски 

характеру фольклорных жанров. 

Определение, характеристика типичных 

элементов музыкального языка, состава 

исполнителей. 

Разучивание,   исполнение    песен    разных 

жанров, сочинение к ним ритмического 

аккомпанемента. 

 

Музыка народов мира (6 ч) 

 
Музыка народов Европы (2 ч) 

Танцевальный и песенный 

фольклор  европейских 

народов. 

Знакомство с особенностями музыкального 

фольклора народов других стран. 

Определение характерных черт, типичных 

элементов музыкального языка. 

Знакомство        с         внешним         видом, 

особенностями исполнения и звучания 

народных инструментов. 

Сравнение   интонаций,    жанров    других 

народов с фольклорными элементами 

народов России. 

Разучивание и исполнение песен, танцев, 

сочинение, импровизация ритмических 

аккомпанементов к ним. 

 

Музыка Испании и Латинской 

Америки (2 ч) 

Традиционные танцевальные 

латиноамериканские жанры, 

инструменты. 

 

 

 
Музыка США (2 ч) 

Смешение традиций и 

культур в музыке Северной 

Америки. 

Классическая музыка (5 ч) 

 
Композитор – исполнитель – 

слушатель (1 ч) 

Что значит уметь слушать 

музыку? Кого называют 

композитором, 

исполнителем? 

Слушание музыки, посещение концерта, 

диалог с учителем по теме занятия. Освоение 

правил поведения на концерте. 

Игра «Я – композитор». 

 

Оркестр (2 ч) Оркестр, дирижёр, 

партитура, солист. 

Музыкальные инструменты. 

Слушание музыки в исполнении оркестра. 

Просмотр видеозаписи. Игра «Я – 

дирижёр». 



 

 
  Сочинение и разучивание небольшой  

партитуры. 
 Понятие жанра. Песня, Слушание музыки, определение основного 

Музыкальные жанры (2 ч) 
танец, марш.  характера, выразительных средств. Подбор 

эпитетов. Определение жанра. 
Музыкальная викторина. 

 
 

2 класс 

Тематической блок/раздел Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 
Электронные 

ресурсы 

Музыкальная грамота (12 ч) 

 

 

 
Размер (2 ч) 

Пульс. Сильные и слабые 

доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4. 

Ритмические упражнения на ровную 

пульсацию, выделение сильных долей в 

размерах 2/4, 3/4, 4/4. 

Определение размеров на слух и по нотной 

записи. 

Исполнение песен в разных размерах с 

элементарными дирижёрскими жестами. 

 

 

 

 
Мелодия (3 ч) 

Мотив, фраза, предложение, 

период. Постепенное, 

плавное движение, скачки. 

Мелодический рисунок. 

Определение на слух, прослеживание по 

нотной записи мелодических рисунков. 

Исполнение различных мелодических 

рисунков. 

Нахождение границ   музыкальной   фразы, 

обнаружение похожих, повторяющихся 

мотивов. 

Элементы музыкального языка 

(3 ч) 

Темп, тембр, динамика, 

штрихи. 

Знакомство с элементами музыкального 

языка, специальными терминами, их 

обозначением в нотной записи. 
Определение изученных элементов на слух. 



 

 
  Наблюдение за изменением музыкального 

образа при изменении элементов 

музыкального языка. 

Исполнение песен с ярко выраженными 

красками. 

 

 
Пентатоника (2 ч) 

Пятиступенный лад 

распространённый в 

народной музыке. 

Исполнение песен в пентатонике. 

Импровизация в пентатонике. 

 
Дополнительные обозначения 

(2 ч) 

Реприза, фермата, вольта, 

форшлаги, трели. 

Знакомство с дополнительными элементами 

нотной записи. 

Исполнение песен с данными 

обозначениями. 

Музыка в жизни человека (5 ч) 

 

Главный музыкальный символ (1 

ч) 

Гимн России. Традиции 

исполнения гимна. 

Разучивание, исполнение Гимна РФ. 

Знакомство с историей создания, правилами 

исполнения. Обсуждение этических 

вопросов, связанных с государственными 

символами страны. 

 

 

 

 

Музыкальные портреты (1 ч) 

Музыка, передающая образ 

человека, его походку, 

манеру речи, характер. 

Музыкальная интонация. 

Слушание произведений программной 

музыки, посвящённых образам людей, 

сказочных персонажей. Подбор эпитетов. 

Сопоставление музыки с произведениями 

изобразительного искусства. 

Двигательная импровизация. 
Рисование героя музыкального 

произведения. 

Музыкальные пейзажи (1 ч) Образы природы в музыке. 

Настроение музыкальных 

пейзажей. 

Слушание произведений программной 

музыки, посвящённой образам природы. 

Подбор эпитетов. Сопоставление музыки с 



 

 
  произведениями изобразительного 

искусства. 

Разучивание песен о природе. 
Рисование услышанных пейзажей. 

 

 

Музыка для праздника (1 ч) 

Музыка в цирке, на уличном 

шествии, спортивном 

празднике. 

Слушание произведений торжественного, 

праздничного характера. 

Разучивание и исполнение песен к 

празднику. 

 

Музыка на войне (1 ч) 

Военная тема в музыкальном 

искусстве. 

Слушание произведений военной тематики. 

Знакомство с историей их сочинения и 

исполнения. 
Разучивание и исполнение песен к 9 мая. 

Народное музыкальное творчество (5 ч) 

 

Край, в котором ты живёшь (1 ч) 

Музыкальные  традиции 

малой Родины. Песни, 

обряды, музыкальные 

инструменты. 

Разучивание,  исполнение образцов 

традиционного фольклора своей местности. 

Посещение краеведческого  музея, 

этнографического представления. 

 

 

 
Русский фольклор (1 ч) 

Русские народные песни. 

Детский фольклор. 

Разучивание, исполнение русских народных 

песен разных жанров. 

Ритмическая импровизация, сочинение 

аккомпанемента на ударных инструментах к 

изученным народным песням. 

Жанры музыкального фольклора 

(2 ч) 

Лирические, трудовые, 

колыбельные песни, танцы и 

пляски 

Различение на слух контрастных по 

характеру фольклорных жанров. 

Определение, характеристика типичных 

элементов музыкального языка, состава 

исполнителей. 

Разучивание,    исполнение    песен    разных 

жанров,   сочинение   к   ним   ритмического 



 

 
  аккомпанемента.  

 

 

 
Народные праздники (1 ч) 

Обряды, игры, хороводы Знакомство с праздничными обычаями, 

обрядами, бытовавшими ранее на 

территории РФ. Разучивание песен, 

реконструкция фрагмента обряда, участие в 

коллективной традиционной игре. 

Участие в народных гуляниях на улицах 

родного города. 

 

Музыка народов мира (6 ч) 

 
Музыка народов Европы (2 ч) 

Танцевальный и песенный 

фольклор  европейских 

народов. 

Знакомство с особенностями музыкального 

фольклора народов других стран. 

Определение характерных черт, типичных 

элементов музыкального языка. 

Знакомство        с         внешним         видом, 

особенностями исполнения и звучания 

народных инструментов. 

Сравнение   интонаций,    жанров    других 

народов с фольклорными элементами 

народов России. 

Разучивание и исполнение песен, танцев, 

сочинение, импровизация ритмических 

аккомпанементов к ним. 

 

 
Музыка Средней Азии и Кавказа 

(2 ч) 

Музыкальные традиции и 

праздники, народные 

инструменты и жанры стран 

региона. 

 

 

Музыка Востока (2 ч) 

Музыкальные традиции, 

инструменты и жанры стран 

региона. 

Классическая музыка (6 ч) 

 

Музыкальные жанры (1 ч) 

Песня, танец, марш. Слушание музыки, определение основного 

характера, выразительных средств. Подбор 

эпитетов. Определение жанра. 
Музыкальная викторина. 

 

Оркестр (2 ч) Оркестр, дирижёр, 

партитура, солист. 

Слушание музыки в исполнении оркестра. 

Просмотр видеозаписи. Игра «Я – 



 

 
 Музыкальные инструменты. 

Фортепиано, скрипка, 

дирижёр». 
Сочинение и разучивание небольшой 

 

флейта, труба. партитуры. 

Знакомство с внешним видом, 

 особенностями исполнения и звучания 

 инструментов. 

Тембровая викторина. 

 Человеческий голос. Певец. 

Жанры вокальной музыки: 

Слушание вокальных произведений. 

Определение на слух типов человеческих 

 песни, романсы, арии из голосов. Знакомство с жанрами. Освоение 

 опер, кантата. комплекса дыхательных, артикуляционных 

Вокальная музыка (3 ч)  упражнений на развитие гибкости голоса, 

  расширения его диапазона. 

Разучивание, исполнение вокальных 

  произведений. 

Музыкальная викторина. 
 
 

3 класс 

Тематической блок/раздел Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 
Электронные 

ресурсы 

Музыкальная грамота (9 ч) 

 

 

 
Размер (2 ч) 

Пульс. Сильные и слабые 

доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4, 

6/8. 

Ритмические упражнения на ровную 

пульсацию, выделение сильных долей в 

размерах 2/4, 3/4, 4/4, 6/8. 

Определение размеров на слух и по нотной 

записи. 

Исполнение песен в разных размерах с 

элементарными дирижёрскими жестами. 

 

Сопровождение (2 ч) Аккомпанемент. Остинато. Определение на слух, прослеживание по 



 

 
 Вступление, заключение, 

проигрыш. 

нотной записи главного голоса и 

сопровождения. 

Различение простейших элементов 

музыкальной формы. 

Составление графической схемы. 

 

 

 
Интервалы (3 ч) 

Интервал. Тон, полутон. 

Консонансы, диссонансы. 

Освоение понятия «интервал». 

Различение на слух диссонансов и 

консонансов. 

Подбор эпитетов для определения краски 

звучания различных интервалов. 

 

 
Вариации (2 ч) 

Варьирование как принцип 

развития. Тема. Вариации. 

Наблюдение за развитием, изменением 

основной темы. Составление наглядной 

буквенной или графической схемы. 

Коллективная импровизация в форме 

вариаций. 

Музыка в жизни человека (4 ч) 

 

Главный музыкальный символ (1 

ч) 

Гимн России. Традиции 

исполнения гимна. 

Разучивание, исполнение Гимна РФ. 

Знакомство с историей создания, правилами 

исполнения. Обсуждение этических 

вопросов, связанных с государственными 

символами страны. 

 

 

 

 

Музыкальные портреты (1 ч) 

Музыка, передающая образ 

человека, его походку, 

манеру речи, характер. 

Музыкальная интонация. 

Слушание произведений программной 

музыки, посвящённых образам людей, 

сказочных персонажей. Подбор эпитетов. 

Сопоставление музыки с произведениями 

изобразительного искусства. 

Двигательная импровизация. 
Рисование героя музыкального 

произведения. 

Музыкальные пейзажи (1 ч) Образы природы в музыке. Слушание произведений программной 



 

 
 Настроение музыкальных 

пейзажей. 

музыки, посвящённой образам природы. 

Подбор эпитетов. Сопоставление музыки с 

произведениями изобразительного 

искусства. 

Разучивание песен о природе. 
Рисование услышанных пейзажей. 

 

 

Музыка на войне (1 ч) 

Военная тема в музыкальном 

искусстве. 

Слушание произведений военной тематики. 

Знакомство с историей их сочинения и 

исполнения. 
Разучивание и исполнение песен к 9 мая. 

Народное музыкальное творчество (4 ч) 

 

Русские народные музыкальные 

инструменты (1 ч) 

Балалайка, рожок, свирель, 

гусли, гармонь, ложки. 

Знакомство с внешним видом, 

особенностями исполнения и звучания 

русских народных инструментов. 

Определение        на         слух         тембров, 

классификация инструментов по группам. 

 

 

 

 
Жанры музыкального фольклора 

(1 ч) 

Лирические, трудовые, 

колыбельные песни, танцы и 

пляски 

Различение на слух контрастных по 

характеру фольклорных жанров. 

Определение, характеристика типичных 

элементов музыкального языка, состава 

исполнителей. 

Разучивание,   исполнение    песен    разных 

жанров, сочинение к ним ритмического 

аккомпанемента. 

Народные праздники (1 ч) Обряды, игры, хороводы Знакомство с праздничными обычаями, 

обрядами, бытовавшими ранее на 

территории РФ. Разучивание песен, 

реконструкция фрагмента обряда, участие в 

коллективной традиционной игре. 



 

 
  Участие в народных гуляниях на улицах 

родного города. 

 

 
Народный театр (1 ч) 

Скоморохи. Ярмарочный 

балаган. Вертеп. 

Чтение учебных, справочных текстов по 

теме. Диалог с учителем. Разучивание, 

исполнение скоморошин. 

 

Музыка народов мира (5 ч) 

 
Музыка Средней Азии и Кавказа 

(2 ч) 

Музыкальные традиции и 

праздники, народные 

инструменты и жанры стран 

региона. 

Знакомство с особенностями музыкального 

фольклора народов других стран. 

Определение характерных черт, типичных 

элементов музыкального языка. 

Знакомство        с         внешним         видом, 

особенностями исполнения и звучания 

народных инструментов. 

Сравнение   интонаций,    жанров    других 

народов с фольклорными элементами 

народов России. 

Разучивание и исполнение песен, танцев, 

сочинение, импровизация ритмических 

аккомпанементов к ним. 

 

 
Музыка Востока (2 ч) 

Музыкальные традиции, 

инструменты и жанры стран 

региона. 

 

 

Музыка Африки (1 ч) 

Танцевальный и песенный 

фольклор африканских 

народов. 

Классическая музыка (8 ч) 

 

 

Музыкальные жанры (1 ч) 

Песня, танец, марш. Слушание музыки, определение основного 

характера, выразительных средств. Подбор 

эпитетов. Определение жанра. 

Музыкальная викторина. 
Разучивание, исполнение песен, сочинение 

ритмических аккомпанементов. 

 

Оркестр (2 ч) Оркестр, дирижёр, 

партитура, солист. 

Музыкальные инструменты. 

Слушание музыки в исполнении оркестра. 

Просмотр видеозаписи. Игра «Я – 

дирижёр». 



 

 
 Фортепиано, скрипка, 

флейта, труба. 

Сочинение и разучивание небольшой 

партитуры. 

Знакомство с внешним видом, 

особенностями исполнения и звучания 

инструментов. 
Тембровая викторина. 

 

 

 

Инструментальная музыка (3 ч) 

Жанры камерной 

инструментальной музыки: 

этюд, пьеса. Альбом. Цикл. 

Сюита. 

Знакомство с жанрами камерной 

инструментальной музыки. Слушание 

произведений. определение комплекса 

выразительных средств. Описание своего 

впечатления от восприятия. 
Музыкальная викторина. 

 

Программная музыка (1 ч) 

Программное  название, 

сюжет, литературный 

эпиграф. 

Слушание произведений программной 

музыки. Обсуждение музыкального образа, 

средств использованных композитором. 
Музыкальная викторина. 

 
Симфоническая музыка (1 ч) 

Симфония, симфоническая 

картина. 

Слушание фрагментов симфонической 

музыки. 

«Дирижирование» оркестром. 
Музыкальная викторина. 

Музыка театра и кино (4 ч) 

 

 
Музыкальный спектакль (2 ч) 

Характеры персонажей 

отражённые в музыке. Сюжет. 

Видеопросмотр музыкального спектакля. 

Обсуждение персонажей, выразительных 

средств, передающих повороты сюжета. 

Разучивание отдельных номеров из 

спектакля. 

 

Музыка кино и телевидения 

(2 ч) 

Звукорежиссёр, 

звукооператор, монтаж. 

Просмотр и обсуждение видеозаписей. 

Разучивание и исполнение отдельных песен. 



 

 

 
 

4 класс 

Тематической блок/раздел Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 
Электронные 

ресурсы 

Музыкальная грамота (8 ч) 

 
Тональность (3 ч) 

Тоника, гамма, тоническое 

трезвучие. Мажорные и 

минорные тональности. 

Определение на слух устойчивых звуков. 

Упражнение на допевание неполной 

музыкальной фразы до тоники. 
Импровизация в тональности. 

 

Гармония (2 ч) 
Аккорд. Трезвучие. Фактура. Различение на слух интервалов и аккордов. 

Движение по звукам аккордов. 

 

 

 

Музыкальная форма (3 ч) 

Контраст и повтор. 

Двухчастная, трёхчастная 

(репризная) форма. 

Рондо. 

Знакомство со строение музыкального 

произведения, понятием формы. 

Составление наглядной буквенной или 

графической схемы. 

Исполнение      песен       написанных       в 

соответствующих формах. 

Создание художественных композиций по 

законам музыкальной формы. 

Музыка в жизни человека (4 ч) 

 

 

 

Музыкальные портреты (1 ч) 

Музыка, передающая образ 

человека, его походку, 

манеру речи, характер. 

Музыкальная интонация. 

Слушание произведений программной 

музыки, посвящённых образам людей, 

сказочных персонажей. Подбор эпитетов. 

Сопоставление музыки с произведениями 

изобразительного искусства. 

Двигательная импровизация. 
Рисование героя музыкального 

произведения. 

 

Музыка на войне (1 ч) Военная тема в музыкальном Слушание произведений военной тематики. 



 

 
 искусстве. Знакомство с историей их сочинения и 

исполнения. 

Разучивание и исполнение песен к 9 мая. 

 

 

 
Музыкальная терапия (2 ч) 

Музыка как лекарство. 

Релаксация. 

Чтение учебных, справочных текстов по 

теме. Слушание терапевтической музыки. 

Какое влияние оказывает музыка на 

физическое и психическое состояние 

человека. 

Народное музыкальное творчество (4 ч) 

 

Русские народные музыкальные 

инструменты (1 ч) 

Балалайка, рожок, свирель, 

гусли, гармонь, ложки. 

Знакомство с внешним видом, 

особенностями исполнения и звучания 

русских народных инструментов. 

Определение        на         слух         тембров, 

классификация инструментов по группам. 

 

 

 

 
Жанры музыкального фольклора 

(1 ч) 

Лирические, трудовые, 

колыбельные песни, танцы и 

пляски 

Различение на слух контрастных по 

характеру фольклорных жанров. 

Определение, характеристика типичных 

элементов музыкального языка, состава 

исполнителей. 

Разучивание,   исполнение    песен    разных 

жанров, сочинение к ним ритмического 

аккомпанемента. 

 

 

 
Народные праздники (1 ч) 

Обряды, игры, хороводы Знакомство с праздничными обычаями, 

обрядами, бытовавшими ранее на 

территории РФ. Разучивание песен, 

реконструкция фрагмента обряда, участие в 

коллективной традиционной игре. 

Участие в народных гуляниях на улицах 

родного города. 



 

 

 
Народный театр (1 ч) 

Скоморохи. Ярмарочный 

балаган. Вертеп. 

Чтение учебных, справочных текстов по 

теме. Диалог с учителем. Разучивание, 

исполнение скоморошин. 

 

Музыка народов мира (5 ч) 

 

Музыка Японии и Китая (2 ч) 

Древние истоки 

музыкальной культуры Юго- 

Восточной  Азии. 

Императорские церемонии. 

Знакомство с особенностями музыкального 

фольклора народов других стран. 

Определение характерных черт, типичных 

элементов музыкального языка. 

Знакомство        с         внешним         видом, 

особенностями исполнения и звучания 

народных инструментов. 

Сравнение   интонаций,    жанров    других 

народов с фольклорными элементами 

народов России. 

Разучивание и исполнение песен, танцев, 

сочинение, импровизация ритмических 

аккомпанементов к ним. 

 

 
Музыка Востока (2 ч) 

Музыкальные традиции, 

инструменты и жанры стран 

региона. 

 

 

Музыка Африки (1 ч) 

Танцевальный и песенный 

фольклор африканских 

народов. 

Классическая музыка (8 ч) 

 

 
Музыкальные жанры (2 ч) 

Песня, танец, марш. Слушание музыки, определение основного 

характера, выразительных средств. Подбор 

эпитетов. Определение жанра. 

Музыкальная викторина. 
Разучивание, исполнение песен, сочинение 

ритмических аккомпанементов. 

 

Оркестр (2 ч) Оркестр, дирижёр, 

партитура,  солист. 

Музыкальные инструменты. 

Фортепиано, скрипка, 

флейта, труба. 

Слушание музыки в исполнении оркестра. 

Просмотр видеозаписи. Игра «Я – 

дирижёр». 

Сочинение и разучивание небольшой 

партитуры. 



 

 
  Знакомство с внешним видом, 

особенностями исполнения и звучания 

инструментов. 
Тембровая викторина. 

 

 

Программная музыка (2 ч) 

Программное  название, 

сюжет, литературный 

эпиграф. 

Слушание произведений программной 

музыки. Обсуждение музыкального образа, 

средств использованных композитором. 
Музыкальная викторина. 

 
Симфоническая музыка (2 ч) 

Симфония, симфоническая 

картина. 

Слушание фрагментов симфонической 

музыки. 

«Дирижирование» оркестром. 
Музыкальная викторина. 

Музыка театра и кино (5 ч) 

 
Балет (2 ч) 

Хореография. Сольные 

номера и массовые сцены. 

Просмотр и  обсуждение видеозаписей 

фрагментов  балетов. Разучивание и 

исполнение отдельных номеров из балетов. 

 

 
Опера (3 ч) 

Ария, хор, сцена, увертюра. Просмотр и обсуждение видеозаписей 

фрагментов опер. Разучивание и исполнение 

отдельных номеров из опер. 



 

Примерная 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 

образовательной программы начального общего 

образования, представленных в Федеральном 

государственном образова тельном 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 предпосылок к его изучению 

младшими школьниками, место ОРКСЭ в 

структуре учебного плана. 

Планируемые результаты освоения программы 

ОРКСЭ включают личностные, метапредметные, 

предметные результаты 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 со- держание по всем разделам (темам) 



 

курса; раскрывается ха- рактеристика основных 

видов деятельности обучающихся при изучении той 

или иной темы. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предлагаемая примерная рабочая программа 

представляет собой рекомендацию для педагогов, 

школ (ФЗ «Об образова- нии в РФ» ч. 7.2. ст. 12) и 

отражает вариант конкретизации требований 

Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее — 

ФГОС НОО) по ОРКСЭ и обеспечивает 

содержательную составляю- щую ФГОС НОО. 

1. . Федеральный закон от  29 . 12 . 12  № 273 

– ФЗ « Об образовании в Российской  

Федерации»  ( редакция  от 30 . 12 . 21 , с изм. и 

доп.,  вступ.  в силу  01 .01 . 22 ); 

2. .  Приказ  Минпросвещения  от  31 . 05 . 21 

№286  « Об утверждении  федерального  

государственного  образовательного  

стандарта  начального  общего образования»;  

3. . Стратегия  развития  воспитания  в 

Российской Федерации на период до 2025 

года ( Распоряжение  Правительства  РФ ОТ 

29 . 05 . 2015 №996 – р); 

4. . Концепция  духовно- нравственного  

развития  и воспитания  гражданина  России \ 

под  ред.  А. Я.  Данилюка,  А. М.  Кандакова,  

В. А. Тишкова; Москва, « Просвещение»,  

2009 г. 

5. . Концепция  программы поддержки  

детского и юношеского  чтения  в РФ 

(утверждена  распоряжением  правительством  

РФ от 3 июня 2017 г №1155 - р) 

6. . Примерная ООП  НОО 

одобрена решением  федерального  

учебно- 



 

методического  объединения  по общему 

образованию  ( протокол от 8 апреля  2015 г. 

№1 \ 15 ) 

 
 

Представленное в Программе планирование 

является примерным, и последовательность 

изучения темати- ки по модулям ОРКСЭ может 

варьироваться в соответствии с используемыми в 

школах УМК, учебниками по модулям ОРКСЭ. 

Предметная область ОРКСЭ состоит из учебных мо- 

дулей по выбору «Основы православной культуры», 

«Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Ос- новы иудейской культуры», «Основы 

религиозных культур народов России»1, «Основы 

светской этики». В соответствии с федеральным 

законом выбор модуля осуществляется по за- 

явлению родителей (законных представителей) 

несовершенно- летних обучающихся. Выбор 

установлен в ФЗ «Об образова- нии в РФ» (ч. 2 ст. 

87.). 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ 

включа- ют результаты по каждому учебному 

модулю. При конструиро- вании планируемых 

результатов учитываются цели обучения, требования, 

которые представлены в стандарте, и специфика 

содержания каждого учебного модуля. Общие 

результаты со- держат перечень личностных и 

метапредметных достижений, которые приобретает 

каждый обучающийся, независимо от из- учаемого 

модуля. Поскольку предмет изучается один год 

(4 класс), то все результаты обучения представляются 

за этот период. Целью ОРКСЭ является 

формирование у обучающегося мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основан- 

ному на знании и уважении культурных и 

религиозных тра- диций многонационального народа 

России, а также  к  диалогу с  представителями 

других культур и мировоззрений. 



 

Основными задачами ОРКСЭ являются: 

— знакомство обучающихся с основами 

православной, му- сульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами миро- вых религиозных 

культур и светской этики по выбору роди- телей 

(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 

потребностей семьи; 

— развитие способностей обучающихся к общению 

в полиэтничной, разномировоззренческой и 

многоконфессиональной 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 Российской Федерации. 

Культурологическая направленность предмета 

способствует развитию у обучающихся 

представлений о нравственных идеалах и ценностях 

религиозных и светских традиций народов России, 

формированию ценностного отношения к 

социальной реальности, осознанию роли буддизма, 

православия, ислама, иудаизма, светской этики в 

истории и культуре нашей страны. 

Коммуникативный подход к преподаванию 

предмета ОРКСЭ предполагает организацию 



 

коммуникативной деятельности обучающихся, 

требующей от них умения выслушивать позицию 

партнёра по деятельности, принимать её, 

согласовывать усилия для достижения 

поставленной цели, находить адекватные 

вербальные средства передачи информации и 

рефлексии. Деятельностный  подход, 

основывающийся на принципе диалогичности, 

осуществляется  в процессе активного 

взаимодействия обучающихся, сотрудничества, 

обмена информацией, обсуждения разных точек 

зрения и 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 

реагировать 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 

пониманию 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 

сентенции, нравственные поучения, поэтому особое 

внимание должно быть уделено эмоциональной 

стороне восприятия явлений социальной жизни, 

связанной с проявлением или нарушением 

нравственных, этических норм, обсуждение 

конкретных жизненных ситуаций, дающих образцы 

нравственно ценного поведения. 

В рамках реализации ОРКСЭ в части 

преподавания учебных модулей по основам 

религиозных культур не предусматривается 



 

подготовка обучающихся к участию в 

богослужениях, обучение религиозной практике в 

религиозной общине (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 мате- риалами в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические 

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 КУЛЬТУР И 
СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

 

«Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в православную 

традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной 

традиции. Золотое правило  нравственности. Любовь 

к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. 

Православие в России. Православный храм и другие 

святыни. Символический язык православной 

культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное искусство), 

православный календарь. Праздники. Христианская 

семья и её ценности. 

Любовь  и   уважение   к   Отечеству.   Патриотизм 



 

многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

 

«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 исламской традиции. Нравственные 

основы ислама. Любовь к ближнему. Отношение к 

труду. Долг и ответственность. Милосердие и 

сострадание. Столпы ислама. Обязанности 

мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 

Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в 

России. Семья в исламе. Праздники исламских 

народов России: их происхождение и особенности 

про- ведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

 

«Основы буддийской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в буддийскую 

духовную традицию. Культура и религия. Будда и его 

учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. 

Семья в буддийской куль- туре и её ценности. 

Буддизм в России. Человек в буддийской картине 

мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. 

Буддийские святыни. Буддийские священные 

сооружения. 
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Буддийский храм. Буддийский календарь. 

Праздники в буддийской культуре. Искусство в 

буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

«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  календарь:  его устройство 

и особенности. Еврейские праздники: их история и 

традиции. Ценности семейной жизни в иудейской 

традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

«Основы религиозных культур народов России» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. 

Религиозная культура народов России. Мировые 

религии и иудаизм. Их основатели. Священные книги 

христианства,     ислама, иудаизма, буддизма. 

Хранители предания в религиях. Человек в 

религиозных традициях народов России. Добро и зло. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной 

культуре. Религия и мораль. Нравственные заповеди 

христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Обычаи и 

обряды. Праздники и календари в религиях. Семья, 

семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, 

труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, 

социальные проблемы общества и отношение к ним 



 

разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

«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 

(Конституция) в государстве как источник 



 

российской светской (гражданской) этики. Трудовая 

мораль. Нравственные  традиции 

предпринимательства. Что значит  быть 

нравственным в наше время. Нравственные 

ценности, идеалы, принципы морали. Нормы морали. 

Семейные ценно- сти и этика семейных отношений. 

Этикет. Образование как нравственная норма. 

Методы нравственного самосовершен- ствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонацио- нального 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 принадлежность; 

—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 

атеизму; 

—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, справедливость, доброжелательность в 

общении, желание при необходимости прийти на 

помощь; 

—понимать необходимость обогащать свои знания о 

духовно- нравственной культуре, стремиться 

анализировать своё по- ведение, избегать 

негативных поступков и действий, оскорбляющих 

других людей; 

—понимать необходимость бережного отношения к 

материальным и духовным ценностям. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

—овладевать способностью понимания и 

сохранения целей и задач учебной деятельности, 

поиска оптимальных средств их достижения; 

—формировать умения планировать, контролировать 

и оцени- вать 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 реали- 

зации на основе оценки и учёта характера ошибок, 

пони- мать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

—совершенствовать умения в различных видах 

речевой дея- тельности 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 

различ- ных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых вы- сказываний в 

соответствии с задачами коммуникации; 

—овладевать логическими действиями анализа, 

синтеза, срав- нения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

—формировать готовность слушать собеседника и 

вести диа- лог, признавать возможность 

существования различных то- чек зрения и право 

каждого иметь свою собственную, уме- ний 

излагать своё мнение и аргументировать  свою 

точку зрения и оценку событий; 



 

—совершенствовать организационные умения в 

области кол- лективной деятельности, умения 

определять общую цель и пути её достижения, 

умений договариваться о распределе- нии 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, справедли- 
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вость, гуманизм, благотворительность, а также 

используе- мых в разных религиях (в пределах 

изученного); 

—использовать разные методы получения знаний о 

традици- онных религиях и светской этике 

(наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

—применять логические действия и операции для 

решения учебных задач: сравнивать, 

анализировать, обобщать, де- лать выводы на 

основе изучаемого фактического материала; 

—признавать возможность существования разных 

точек зре- ния; обосновывать свои суждения, 

приводить убедительные доказательства; 

—выполнять совместные проектные задания  с опорой 

на предложенные образцы. 

Работа с информацией: 

—воспроизводить прослушанную (прочитанную) 

информа- цию, подчёркивать её принадлежность к 

определённой ре- лигии 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 учеб- ному 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 объ- ективность и 

правильность. 

Коммуникативные УУД: 

—использовать смысловое чтение для выделения 

главной мысли религиозных притч, сказаний, 

произведений фоль- клора и художественной 

литературы, анализа и оценки жизненных 

ситуаций, раскрывающих проблемы нравствен- 



 

ности, этики, речевого этикета; 

—соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

корректно задавать вопросы и высказывать своё 

мнение; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику с учётом особенно- стей участников 

общения; 

—создавать небольшие тексты-описания, тексты- 

рассуждения для воссоздания, анализа и оценки 

нравственно-этических идей, представленных в 

религиозных учениях и светской этике. 
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Регулятивные УУД: 

—проявлять самостоятельность, инициативность, 

организо- ванность 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 по- ступки, ориентируясь на нравственные 

правила и нормы современного российского 

общества; проявлять способность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

—анализировать ситуации, отражающие примеры 

положи- тельного и негативного отношения к 

окружающему миру (природе, людям, предметам 

трудовой деятельности); 

—выражать своё отношение к анализируемым 

событиям, по- ступкам, действиям: одобрять 

нравственные нормы поведе- ния; осуждать 

проявление несправедливости, жадности, не- 

честности, зла; 

—проявлять высокий уровень познавательной 

мотивации, ин- терес к предмету, желание больше 

узнать о других религи- ях 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 

ра- боте, 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 иллюстратив- ным материалом и 

видеопрезентацией. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Модуль «Основы православной культуры» 

Предметные  результаты   обучения   по   модулю 

«Основы пра- вославной культуры» должны 

обеспечивать следующие дости- жения 

обучающегося: 

—выражать своими словами первоначальное 

понимание сущ- ности духовного развития как 

осознания и усвоения чело- 
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веком значимых для жизни представлений о себе, 

людях, окружающей действительности; 

—выражать своими словами понимание значимости 

нрав- ственного совершенствования и роли в этом 

личных усилий человека, приводить примеры; 

—выражать понимание и принятие значения 

российских тра- диционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно- нравственной 

культуры народов России, российского обще- ства 

как источника и основы духовного развития, нрав- 

ственного совершенствования; 

—рассказывать о нравственных заповедях, нормах 

христиан- ской морали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, между 

людьми, в общении и деятельности; 

—раскрывать основное содержание нравственных 

категорий в православной культуре, традиции 

(любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, 

сострадание, ответственность, послуша- ние, грех 

как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасе- 

ние), основное содержание и соотношение 

ветхозаветных Де- сяти заповедей и Евангельских 

заповедей Блаженств, христи- анского 

нравственного идеала; объяснять «золотое правило 

нравственности» в православной христианской 

традиции; 

—первоначальный опыт осмысления и нравственной 

оценки поступков, поведения (своих и других 

людей) с позиций православной этики; 

—раскрывать своими словами первоначальные 

представления о мировоззрении (картине мира) в 

православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, 

человеке, Богочеловеке Иисусе Христе как 

Спасителе, Церкви; 

—рассказывать о Священном Писании Церкви — 

Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, Евангелия и 

евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, 

священнослужителях, богослужениях, 



 

молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл 

Таинств Крещения, Причастия, Венчания, 

Испове- ди), монашестве и монастырях в 

православной традиции; 

—рассказывать о назначении и устройстве 

православного хра- ма (собственно храм, притвор, 

алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в 

храме, общения с мирянами и священ- 

нослужителями; 

—рассказывать о православных праздниках (не 

менее трёх, включая Воскресение Христово и 

Рождество Христово), православных постах, 

назначении поста; 

—раскрывать основное содержание норм отношений 

в право- славной семье, обязанностей и 

ответственности членов се- 
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мьи, 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 право- славной 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 ста- 

новлении 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 вну- треннюю установку 

личности, поступать согласно своей со- вести; 

—выражать своими словами понимание свободы 

мировоззрен- ческого выбора, отношения человека, 

людей в обществе к религии, свободы 

вероисповедания; понимание российского общества 

как многоэтничного и многорелигиозного (приво- 

дить примеры), понимание российского 

общенародного (об- щенационального, 

гражданского) патриотизма, любви к Оте- честву, 

нашей общей Родине — России; приводить 

примеры сотрудничества  последователей 

традиционных религий; 

—называть традиционные  религии  в  России  (не 



 

менее трёх, кроме изучаемой), народы России, для 

которых традицион- ными религиями 

исторически являются православие, ис- лам, 

буддизм, иудаизм; 

—выражать своими словами понимание 

человеческого досто- инства, ценности 

человеческой жизни в православной ду- ховно- 

нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной 

програм- мы модуля «Основы исламской культуры» 

должны отражать сформированность умений: 
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—выражать своими словами первоначальное 

понимание сущ- ности духовного развития как 

осознания и усвоения чело- веком значимых для 

жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 

—выражать своими словами понимание значимости 

нрав- ственного совершенствования и роли в этом 

личных усилий человека, приводить примеры; 

—выражать понимание и принятие значения 

российских тра- диционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно- нравственной 

культуры народов России, российского обще- ства 

как источника и основы духовного развития, нрав- 

ственного совершенствования; 

—рассказывать о нравственных заповедях, нормах 

исламской религиозной морали, их значении в 

выстраивании отноше- ний в семье, между 

людьми, в общении и деятельности; 

—раскрывать основное содержание нравственных 

категорий в исламской культуре, традиции (вера, 

искренность, мило- сердие, ответственность, 

справедливость, честность, вели- кодушие, 

скромность, верность, терпение, выдержка, до- 

стойное поведение, стремление к знаниям); 

—первоначальный опыт осмысления и нравственной 

оценки поступков, поведения (своих и других 

людей) с позиций ис- ламской этики; 

—раскрывать своими словами первоначальные 

представления о мировоззрении (картине мира) в 

исламской культуре, еди- нобожии, 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 верующи- ми и служителями ислама; 



 

—рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, 

Кур- бан-байрам, Маулид); 

—раскрывать основное содержание норм отношений 

в ислам- ской 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 сло- вами её смысл и охарактеризовать 

назначение исламского орнамента; 
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—рассказывать о художественной культуре в 

исламской тра- диции, религиозных напевах, 

каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, 

религиозной атрибутике, одежде; 

—излагать основные исторические сведения о 

возникновении исламской религиозной традиции в 

России, своими слова- ми объяснять роль ислама в 

становлении культуры народов России, российской 

культуры и государственности; 

—первоначальный опыт поисковой, проектной 

деятельности по изучению исламского 

исторического и культурного на- следия в своей 

местности, регионе (мечети, медресе, памят- ные и 

святые места), оформлению и представлению её ре- 

зультатов; 

—приводить примеры нравственных поступков, 

совершаемых с опорой на этические нормы 

религиозной культуры и вну- треннюю установку 

личности поступать согласно своей со- вести; 

—выражать своими словами понимание свободы 

мировоззрен- ческого выбора, отношения человека, 

людей в обществе к религии, свободы 

вероисповедания; понимание российского общества 

как многоэтничного и многорелигиозного (приво- 

дить примеры), понимание российского 

общенародного (об- щенационального, 

гражданского) патриотизма, любви к Оте- честву, 

нашей общей Родине — России; приводить 

примеры сотрудничества  последователей 

традиционных религий; 

—называть традиционные религии в России (не 

менее трёх, кроме изучаемой), народы России, для 

которых традицион- ными религиями 

исторически являются православие, ис- лам, 

буддизм, иудаизм; 

—выражать своими словами понимание 

человеческого досто- инства, ценности 

человеческой жизни в исламской духовно- 



 

нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной 

програм- мы модуля «Основы буддийской культуры» 

должны отражать сформированность умений: 

—выражать своими словами первоначальное 

понимание сущ- ности духовного развития как 

осознания и усвоения чело- веком значимых для 

жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 

—выражать своими словами понимание значимости 

нрав- ственного самосовершенствования и роли в 

этом личных усилий  человека,  приводить 

примеры; 
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—выражать понимание и принятие значения 

российских тра- диционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно- нравственной 

культуры народов России, российского обще- ства 

как источника и основы духовного развития, нрав- 

ственного совершенствования; 

—рассказывать о нравственных заповедях, нормах 

буддий- ской религиозной морали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, между 

людьми, в общении и деятель- ности; 

—раскрывать основное содержание нравственных 

категорий в буддийской культуре, традиции 

(сострадание, милосердие, любовь, 

ответственность, благие и неблагие деяния, осво- 

бождение, борьба с неведением, уверенность в себе, 

посто- янство перемен, внимательность); основных 

идей (учения) Будды о сущности человеческой 

жизни, цикличности и зна- чения 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, челове- ке, обществе, 

сангхе, сансаре и нирване; понимание цен- ности 

любой формы жизни как связанной с ценностью че- 

ловеческой жизни и бытия; 

—рассказывать о буддийских писаниях, ламах, 

службах; смысле принятия,  восьмеричном  пути 

и карме; 

—рассказывать о назначении и устройстве 

буддийского хра- ма, нормах поведения в храме, 

общения с мирскими по- следователями и ламами; 



 

—рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 

—раскрывать основное содержание норм отношений 

в буддий- ской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, отношении детей к 

отцу, матери, братьям и сёстрам, стар- шим 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 тра- диции; 

—излагать основные исторические сведения о 

возникновении буддийской религиозной  традиции 

в истории и в России, 
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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 на- следия в своей 

местности, регионе (храмы, монастыри, свя- тыни, 

памятные и святые места), оформлению и представ- 

лению её результатов; 

—приводить примеры нравственных поступков, 

совершаемых с опорой на этические нормы 

религиозной культуры и вну- треннюю установку 

личности, поступать согласно своей со- вести; 

—выражать своими словами понимание свободы 

мировоз- зренческого выбора, отношения человека, 

людей в обществе к религии, свободы 

вероисповедания; понимание россий- ского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского 

общенарод-  ного (общенационального, 

гражданского) патриотизма, люб- ви 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 традицион- ными религиями 

исторически являются православие, ис- лам, 

буддизм, иудаизм; 

—выражать своими словами понимание 

человеческого досто- инства, ценности 

человеческой жизни в буддийской духов- но- 

нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной 

програм- мы модуля «Основы иудейской культуры» 

должны отражать сформированность умений: 

—выражать    своими     словами     первоначальное 



 

понимание сущ- ности духовного развития как 

осознания и усвоения чело- веком значимых для 

жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 

—выражать своими словами понимание значимости 

нрав- ственного совершенствования и роли в этом 

личных усилий человека, приводить примеры; 

—выражать понимание и принятие значения 

российских тра- диционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно- нравственной 

культуры народов России, российского обще- 
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ства как источника и основы духовного развития, 

нрав- ственного 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, послу- шание, исполнение 

заповедей, борьба с грехом и спасение), основное 

содержание и место заповедей (прежде всего, Де- 

сяти заповедей) в жизни человека; объяснять 

«золотое пра- вило 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 еди- нобожии, 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 равви- нах, 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 еврей- ской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, отношений детей к 

отцу, матери, братьям и сёстрам, стар- шим по 

возрасту, предкам; иудейских традиционных семей- 

ных ценностей; 



 

—распознавать иудейскую символику, объяснять 

своими слова- ми её смысл (магендовид)  и значение 

в еврейской культуре; 

—рассказывать о художественной культуре в 

иудейской тра- диции, 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 на- 

20 Примерная рабочая 

программа 



 

следия 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 вну- треннюю установку 

личности, поступать согласно своей со- вести; 

—выражать своими словами понимание свободы 

мировоззрен- ческого выбора, отношения человека, 

людей в обществе к религии, свободы 

вероисповедания; понимание российского общества 

как многоэтничного и многорелигиозного (приво- 

дить примеры), понимание российского 

общенародного (об- щенационального, 

гражданского) патриотизма, любви к Оте- честву, 

нашей общей Родине — России; приводить 

примеры сотрудничества  последователей 

традиционных религий; 

—называть традиционные религии в России (не 

менее трёх, кроме изучаемой), народы России, для 

которых традицион- ными религиями 

исторически являются православие, ис- лам, 

буддизм, иудаизм; 

—выражать своими словами понимание 

человеческого досто- инства, ценности 

человеческой жизни в иудейской духовно- 

нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Предметные результаты освоения образовательной 

програм- мы модуля «Основы религиозных культур 

народов России» должны отражать 

сформированность умений: 

—выражать своими словами первоначальное 

понимание сущ- ности духовного развития как 

осознания и усвоения чело- веком значимых для 

жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 

—выражать своими словами понимание значимости 



 

нрав- ственного самосовершенствования и роли в 

этом личных усилий  человека,  приводить 

примеры; 

—выражать понимание и принятие значения 

российских тра- диционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно- нравственной 

культуры народов России, российского обще- ства 

как источника и основы духовного развития, нрав- 

ственного 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 

катего- рий (долг, свобода, ответственность, 

милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в 

религиозной культуре народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме); объяс- 

нять «золотое правило нравственности» в 

религиозных тра- дициях; 

—соотносить нравственные формы поведения с 

нравственны- ми нормами, заповедями в 

традиционных религиях народов России; 

—раскрывать своими словами первоначальные 

представления о мировоззрении (картине мира) в 

вероучении православия, ислама, буддизма, 

иудаизма; об основателях религий; 

—рассказывать о священных писаниях 

традиционных рели- гий 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 соору- жений (храмов) традиционных 

религий народов России, ос- новных нормах 

поведения в храмах, общения с верующими; 

—рассказывать о религиозных календарях и 

праздниках тра- диционных религий народов 

России (православия, ислама, буддизма, 

иудаизма, не менее одного религиозного празд- 

ника каждой традиции); 

—раскрывать основное содержание норм отношений 

в рели- гиозной семье (православие, ислам, 

буддизм, иудаизм), об- щее представление о 

семейных ценностях в традиционных религиях 

народов России; понимание отношения к труду, 

учению в  традиционных  религиях  народов России; 

—распознавать религиозную символику 



 

традиционных рели- гий народов России 

(православия, ислама, буддизма, иуда- изма 

минимально по одному символу), объяснять своими 

словами её значение в религиозной культуре; 

—рассказывать о художественной культуре 

традиционных ре- лигий народов России 

(православные иконы, исламская каллиграфия, 

буддийская танкопись); главных особенно- стях 

религиозного искусства православия, ислама, 

буддиз- ма, иудаизма (архитектура, 

изобразительное искусство, язык и поэтика 

религиозных текстов, музыки или звуковой 

среды); 

—излагать основные исторические сведения о роли 

традиционных религий в становлении культуры 

народов России,  российского  общества, 

российской государственности; 

—первоначальный опыт поисковой, проектной 

деятельности по изучению исторического и 

культурного наследия традиционных религий 

народов России в своей местности, регионе (храмы, 

монастыри, святыни, памятные и святые места), 

оформлению и представлению её результатов; 

—приводить примеры нравственных поступков, 

совершаемых с опорой на этические нормы 

религиозной культуры и внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей со- вести; 

—выражать своими словами понимание свободы 

мировоззренческого выбора, отношения человека, 

людей в обществе к религии, свободы 

вероисповедания; понимание российского общества 

как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, 

гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, 

нашей общей Родине — России; приводить 

примеры сотрудничества  последователей 

традиционных религий; 

—называть  традиционные   религии   в   России, 



 

народы России, для которых традиционными 

религиями исторически являются православие, 

ислам, буддизм, иудаизм; 

—выражать своими словами понимание 

человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в традиционных религиях народов России. 

Модуль «Основы светской этики» 

Предметные результаты освоения образовательной 

програм- мы модуля «Основы светской этики» 

должны отражать сфор- мированность умений: 

—выражать своими словами первоначальное 

понимание сущ- ности духовного развития как 

осознания и усвоения чело- веком значимых для 

жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 

—выражать своими словами понимание значимости 

нрав- ственного самосовершенствования и роли в 

этом личных усилий  человека,  приводить 

примеры; 

—выражать понимание и принятие значения 

российских тра- диционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно- нравственной 

культуры народов России, российского обще- ства 

как источника и основы духовного развития, нрав- 

ственного совершенствования; 

—рассказывать о российской светской (гражданской) 

этике как общепринятых в российском обществе 

нормах морали, отно 



 

шений и поведения людей, основанных на 

российских традиционных духовных ценностях, 

конституционных правах, свободах и обязанностях 

человека и гражданина в России; 

—раскрывать основное содержание нравственных 

категорий российской светской этики 

(справедливость, совесть, ответственность, 

сострадание, ценность и достоинство человеческой 

жизни, взаимоуважение, вера в добро, 

человеколюбие, милосердие, добродетели, 

патриотизм, труд) в отношениях между людьми в 

российском обществе; объяснять «золотое правило 

нравственности»; 

—высказывать суждения оценочного характера о 

значении нравственности  в  жизни  человека, семьи, 

народа, общества и государства; умение различать 

нравственные нормы и нормы этикета, приводить 

примеры; 

—первоначальный опыт осмысления и нравственной 

оценки поступков, поведения (своих и других 

людей) с позиций российской светской 

(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 пред- ков, 

исторического и культурного наследия и 

особенностей народов России, российского 

общества; уважение чести, достоинства, доброго 

имени любого человека; любовь к при- роде, забота 

о животных, охрана окружающей среды; 

—рассказывать о праздниках как одной из форм 

исторической памяти народа, общества; российских 

праздниках (государственные, народные, 

религиозные, семейные праздники); российских 

государственных праздниках, их истории и 

традициях (не менее трёх), религиозных 



 

праздниках (не менее двух разных традиционных 

религий народов России), праздниках в своём 

регионе (не менее одного), о роли семейных 

праздников в жизни человека, семьи; 

—раскрывать основное содержание понимания 

семьи, отношений в семье на основе российских 

традиционных духовных ценностей (семья — 

союз мужчины и женщины на основе взаимной 

любви для совместной жизни, рождения и 

воспитания детей; любовь и забота родителей о 

детях; любовь и забота детей о нуждающихся в 

помощи родителях; уважение старших по 

возрасту, предков); российских традиционных 

семейных ценностей; 

—распознавать российскую государственную 

символику, символику своего региона,  объяснять её 

значение; выражать 



 

уважение российской государственности, законов в российском обществе, 

законных интересов и прав людей, сограждан; 

—рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой 

деятельности, предпринимательства в России; выражать нравственную 

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

результатам труда; 

—рассказывать о российских культурных и природных па- мятниках, о 

культурных и природных достопримечательностях своего региона; 

—раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) 

этики на примерах образцов нравственности, российской 

гражданственности и патриотизма в истории России; 

—объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в 

становлении российской государственности; 

—первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия народов России, российского 

общества в своей местности, регионе, оформлению и представлению её 

результатов; 

—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы российской светской (гражданской) этики и внутреннюю 

установку личности посту- пать согласно своей совести; 

—выражать своими словами понимание свободы мировозренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы 

вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного и 

многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных религий; 

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

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

—выражать своими словами понимание человеческого достоинства, 

ценности человеческой жизни в российской  светской  (гражданской) этике. 

 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» (34 Ч) 

Тема Основное содержание Характеристика основных 

видов деятельности 

обучающихся 

ЦОР 

Россия — наша Россия — Использовать систему https://nsportal.ru/nac 

Родина (1 ч) многонациональное условных обозначений при  

 государство. выполнении заданий,  

 Духовный мир рассматривать  

 человека. иллюстративный материал,  

 Культурные соотносить текст с  

 традиции. иллюстрациями.  

 Культурное Читать и отвечать на  
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 многообразие 

России. Народы и 

религии в России. 

Традиционные 

религии народов 

России 

вопросы по 

прочитанному. 

Размышлять о роли 

духовных традиций 

народов России, их 

значении в жизни 

человека, семьи, 

общества, духовном 

мире человека. 

Называть традиционные 

религии в России, 

народы России, для 

которых традиционными 

религиями являются 

православие, ислам, 

буддизм, иудаизм. 

Использовать ключевые 

понятия учебной темы в 

устной и письменной 

речи, применять их при 

анализе и оценке 

явлений и фактов 

действительности. 

Осознавать ценность 

дружеских отношений 

между людьми. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Использовать электронных 

форм учебника (ЭФУ). 

Приводить примеры единения 

народов России (например 

«День народного единства» и 

т. д.) 

 

Культура 

и 

религия. 

Введение 

в 

православну 

ю духовную 

традицию (2 

) 

Культура и религия. 

Что такое культура? 

Что такое религия? 

Как человек создаёт 

культуру. Истоки 

русской культуры — 

в православной 

религии 

Выделять тему и идею 

учебного текста, 

формулировать вопросы 

к тексту и отвечать на 

них. 

Объяснять соотношение 

культуры и религии, 

сущность культуры, 

значение религии как 

духовной культуры 

человека, народа, 

общества. 

Рассказывать о том, как 

человек создаёт культу- 

ру; об истоках русской 

культуры в православной 

религии. 

https://nsportal.ru/nac 
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   Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 
свои достижения 

 

Во что верят 

православные 

христиане (4 ч) 

Бог — Творец, 

который создал 

весь мир и 

человеческий 

род. Бог есть 

Любовь. Бог и 

человек. Вера в 

Бога и её 

влияние на 

поступки людей. 

Что такое 

православие. 

Бог-Троица. Что 

значит 

молиться. Кто такие 

святые. Священное 

Предание. 

Священное Писание 

христиан — Библия. 

Ветхий и Новый 

Заветы в Библии 

Использовать ключевые 

понятия темы в устной и 

письменной речи, 

применять их при 

анализе и оценке фактов 

действительности. 

Раскрывать своими 

словами первоначальные 

представления о 

мировоззрении (картине 

мира) в православии, 

вероучении о Боге- 

Троице, Творении, 

человеке, Богочеловеке 

Иисусе Христе как 

Спасителе, Церкви. 

Пересказывать 

прочитанное, составлять 

рассказ  с введением в 

него новых фактов; 

соотносить прочитанное с 

личным жизненным 

опытом. 

Рассказывать о том, как 

вера в Бога влияет на 

поступки людей, что 

такое молитва, кто такие 

святые, что такое 

Священное Предание 

Церкви, что его 

составляет, о Священном 

Писании (Библии), 

Ветхом и Новом Заветах. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Использование электронных 

форм учебника (ЭФУ) 

https://infourok.ru/pre 

5790012.html 

Добро и зло 

в 

православн 

ой 

традиции. 

Золотое 

правило 

нравствен- 

ности. 

Любовь 
к ближнему (4 

Добро. Зло. 

Грех. Работа 

совести. 

Покаяние. 

Десять 

ветхозаветных 

заповедей, 

данных Богом 

Моисею. 

Заповеди Иисуса 

Христа — 

Рассказывать о том, что 

такое  заповеди  Бога, 

какие заповеди Бог дал 

Моисею. Анализировать 

содержание Десяти 

ветхозаветных заповедей с 

религиозной и 

нравственно-этической 

точки зрения. Рассуждать 

о возможности и 

необходимости 

https://nsportal.ru/nac 

dobro-i-zlo-v 

 



 

 ч) Заповеди 

Блаженств, их 

содержание и 

соотношение с 

Десятью 

заповедями. Кто 

для христиан 

ближний, 

любовь к ближним. 

«Золотое правило 

нравственности» в 

православной 

культуре. Святость в 

православной 

традиции, святые 

соблюдения нравственных 

норм жизни (свобода, 

разум, совесть, доброта, 

любовь). 

Рассказывать о 

нравственных заповедях 

Иисуса Христа — 

Заповедях Блаженства, 

их соотношении с 

Десятью ветхозаветными 

заповедями. 

Объяснять понимание в 

православном 

христианстве, кто такой 

ближний, что означает 

любовь к ближнему, как 

понимается в 

православной традиции 

«золотое правило 

нравственности» 

(поступайте с другими 

так, как хотели бы, чтобы 

с вами поступили), о 

святости и святых в 

православной традиции. 

Размышлять и рассуждать 

на морально-этические 

темы. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения 

 

Отношение к 

труду. Долг и 

ответственност 

ь (2 ч) 

Заповеди Творца 

Прародителям. 

Отношение к труду 

в Православии. 

Уважение к труду. 

Совесть. 

Нравственный долг 

и ответственность 

человека в 

православной 

традиции 

Читать и пересказывать 

учебный текст. 

Объяснять значение слов 

(терминов и понятий) с 

опорой на текст 

учебника. 

Использовать знакомые 

слова в новом 

мировоззренческом 

контексте. 

Рассказывать о 

грехопадении 

Прародителей, 

о заповедях, о роли труда в 

жизни православных 

христиан. 

Устанавливать логическую 

связь между фактами; 

участвовать в беседе. 

Анализировать 

прочитанное с точки 

https://nsportal.ru/nac 

trud-orkse-4-klass 

 



 

   зрения полученных ранее 

знаний. 

Соотносить изученное 

с примерами из жизни, 

литературных 

произведений. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения 

 

Милосердие 

и сострадание 

(2 ч) 

Милосердие и 

сострадание в 

православной 

христианской 

традиции. 

Особенности 

христианской 

морали, от- 

ношение к 

личным 

врагам. 

Христианское 

милосердие. 

Милосердие к 

животным. 

Деятельное 

сострадание людям, 

нуждающимся 

Рассуждать о 

необходимости 

соблюдения 

нравственных норм 

жизни (заботиться о 

других, любить друг 

друга, сочувствовать, не 

лениться, 

не лгать). 

Раскрывать основное 

содержание нравственных 

категорий в православной 

культуре, традиции (любовь, 

вера, милосердие, 

прощение, покаяние, 

сострадание, 

ответственность, 

послушание, спасение), 

Заповедей Блаженства. 

На примере  милосердия 

и сострадания объяснять 

нравственный идеал 

православной культуры. 

Выражать 

первоначальный опыт 

осмысления и 

нравственной оценки 

поступков, поведения 

(своих и других людей) с 

позиций православной 

этики, понимания 

милосердия и 

сострадания 

в православной культуре. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения 

https://nsportal.ru/nac 

Православие в 

России (5 ч) 

Крещение Руси. 

Святые 

равноапостольные 

княгиня Ольга и 

князь Владимир 

Креститель. 

Объяснять значение 

слов (терминов и 

понятий) с опорой на 

учебный текст. 

Осуществлять поиск 

необходимой информации 

https://nsportal.ru/nac 

 



 

  Развитие 

православной 

культуры, 

распространение 

христианства на 

Руси. Святая Русь. 

Русские святые. 

Православие в 

русской культуре, в 

современной 

России 

для выполнения заданий. 

Рассказывать, как 

христианство пришло на 

Русь, о Крещении Руси 

равноапостольным князем 

Владимиром, почему Русь 

называют Святой, 

о русских святых, житиях 

святых. 

Соотносить содержание 

текста с иллюстративным 

рядом. 

Использовать речевые 

средства, навыки 

смыслового чтения 

учебных текстов, 

участвовать в беседе. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Уметь рассказывать о 

праздновании Крещения 

Руси, Дней славянской 

письменности и культуры. 

Уметь использовать 

электронные формы 

учебника (ЭФУ) 

 

Православный 

храм и другие 

святыни (3 ч) 

Православный 

храм — его 

устройство и 

убранство. 

Алтарь, Царские 

врата, иконостас, 

притвор. Нормы 

поведения в 

православном 

храме. Миряне и 

священнослужители 

. Богослужение в 

храме. Таинства 

Церкви. 

Монастыри, 

монашество 

Объяснять значение 

слов (терминов и 

понятий) с опорой на 

учебный текст. 

Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения заданий. 

Соотносить содержание 

текста с иллюстративным 

рядом. 

Рассказывать о назначении и 

устройстве право- славного 

храма (собственно храм, 

притвор, алтарь, иконы, 

иконостас), нормах 

поведения в храме, общения 

с мирянами и 

священнослужителями, 

богослужениях в храмах, 

Таинствах, о монашестве и 

монастырях в православной 

традиции. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

https://nsportal.ru/nac 

 



 

   Использование электронных 
форм учебника (ЭФУ) 

 

Символиче 

ский язык 

православн 

ой 

культуры: 

христианск 

ое 

искусство 

(иконы, 

фрески, 

церковное 

пение, 

прикладное 

искусство), 

православн 

ый 

календарь. 

Праздники (6 

ч) 

Христианская 

символика. 

Крест Христов. 

Православная 

художественная 

культура. 

Православная 

икона, виды 

икон. Церковное 

пение. 

Церковное 

прикладное 

искусство. 

Православный 

календарь. 

Праздники и посты 

в право- славном 

календаре. 

Двунадесятые 

праздники. 

Воскресение 

Христово (Пасха). 

Рождество Христово. 

Праздники святым 

Объяснять значение слов 

(терминов и понятий) с 

опорой на учебный текст. 

Распознавать 

христианскую символику, 

объяснять своими словами 

её смысл и значение в 

православной культуре. 

Рассказывать о 

художественной культуре 

в право- славной 

традиции, о церковном 

пении, иконописи, 

особенностях икон в 

сравнении с картинами. 

Называть православные 

праздники, объяснять их 

значение (не менее трёх, 

включая Воскресение 

Христово и Рождество 

Христово), о 

православных постах, 

назначении поста в жизни 

православных христиан. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Использование электронных 

форм учебника (ЭФУ. 

Православные праздники: 

«Воскресение Христово 

(Пасха)», «Рождество 

Христово», «День славянской 

письменности и культуры», 

«День семьи, любви и 

верности 

https://infourok.ru/pre 

Христианская 

семья и её 

ценности (3 ч) 

Семья в 

православной 

традиции — Малая 

Церковь. Таинство 

Венчания. Любовь в 

отношениях 

родителей, членов 

семьи. Взаимное 

прощение и 

терпение членов 

семьи. 

Семейные традиции, 

праздники. Образцы 

право- славной 

Объяснять значение 

слов (терминов и 

понятий) с опорой на 

учебный текст. 

Рассказывать о 

традициях заключения 

брака, о том, что такое 

православная семья, 

Таинство Венчания, о 

взаимоотношениях в 

православной семье на 

примерах житий 

святых, литературных 

произведений. 

https://infourok.ru/pre 

 



 

  семьи, отношений в 

семье 

Размышлять и рассуждать 

на морально-этические 

темы. 

Раскрывать основное 

содержание норм 

отношений в православной 

в семье, обязанностей и 

ответственности членов 

семьи, отношении детей и 

родителей. 

Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения заданий. 

Применять навыки 

осознанного построения 

речевых высказываний в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения 

Праздник «День семьи, 

любви и верности» 

 

Любовь и 

уважение к 

Отечеству. 

Патриотизм 

многонационал 

ьного и 

многоконфесси 

онального 

народа России. 

(2 ч) 

Служение человека 

обществу, Родине. 

Патриотизм 

многонационального 

и 

многоконфессиональ 

ного народа России. 

Война справедливая 

— оборонительная. 

Святые защитники 

Отечества 

Закреплять и 

систематизировать 

представления о 

духовных традициях 

многонационального на- 

рода России, духовном 

мире человека, религии, 

религиях народов 

России, их значении в 

жизни человека, семьи, 

общества. 

Проводить соотношение 

между религией и 

Отечеством, объяснять 

отношение православных 

христиан к Отечеству, 

защите Родины, 

патриотизму. 

Отвечать на вопросы, 

соотносить 

определения с 

понятиями, делать 

выводы. 

Использовать основные 

понятия темы в устной и 

письменной речи. 
Проверять себя и 

https://infourok.ru/pre 

acionalnogo_naroda- 

 



 

 
 

 

«ОСНОВЫ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ». 34 ч 

 

Тема Основное содержание Характеристика 

основных видов 

деятельности 
обучающихся 

ЦОР 

Россия — наша 

Родина (1 ч) 

Россия — 

многонациональное 

государство. Духовный 

мир человека. 

Внутренний мир 

человека. Культурные 

традиции и их значение 

для человека и 

общества: религиозные 

культуры и морально- 

этические нормы. 

Вечные ценности: 

добро, честь, 

справедливость, 

милосердие. Семейные 

традиции и ценности 

Ориентироваться 

в  тексте 

учебника, 

разбираться в 

условных 

обозначениях 

учебника и 

применять 

систему условных 

обозначений при 

выполнении 

заданий. 

Размышлять о 

роли духовных 

традиций в жизни 

народов России, о 

культурных 

традициях и их 

значении в жизни 

человека, семьи, 

общества. 

Использовать 

ключевые 

понятия урока в 

устной и 

письменной речи 

при анализе и 

оценке фактов и 

явлений 

действительности 

. 

Комментировать 

иллюстративный 

ряд учебника, 

электронного 

приложения, 

рабочей тетради; 

соотносить текст с 

иллюстрациями. 

Показывать 

границы 

Российской 

Федерации на 

https://nsportal.ru/nach 

alnaya- 

shkola/raznoe/2013/01/ 

27/kurs-orkse-urok-1- 

rossiya-nasha-rodina 

  самостоятельно оценивать 
свои достижения 

 

 



 

  карте. 

Анализировать 

учебный и 

художественные 

тексты, соотносить 

пословицы и 

поговорки с темой 
урока 

 

Культура и 

рели- гия. 

Введение в ис- 

ламскую 

духовную 

традицию (3 ч) 

Роль религии в 

культуре. Мировые 

религии и их 

влияние на духовное 

развитие 

человечества. 

Ислам как мировая 

религия. 

Возникновение 

ислама. Аравийский 

полуостров — 

родина ислама. 

Суровые 

природноклиматиче 

ские условия жизни 

арабов. 

Особенности жизни 

арабов-язычников. 

Начальные 

представления о Боге в 

исламской традиции. 

Начальные 

представления о 

главных святынях 

исламской религии 

(Коран, Кааба, Чёрный 

камень Каабы, Мекка). 

Пророк Мухаммад — 

основатель ислама 

Определять 

понятия: ислам, 

мусульмане, 

исламская 

религия; 

пересказывать 

историю 

происхождения 

ислама, его 

основателя — 

пророка 

Мухаммада; 

описывать 

главный храм 

мусульман — Каабу в 

Мекке; главную 

книгу мусульман — 

Коран, святые места 

мусульман. 

Осуществлять 

словарную и 

графическую 

работу при 

освоении новой 

лексики. 

Работать с 

физической 

настенной картой 

мира, показывать 

на карте 

Аравийский 

полуостров. 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации в 

тексте учебника и 

в электронном 

приложении к 

учебнику. 

Выполнять 

задания из 

учебника и 

рабочей тетради. 

https://nsportal.ru/nach 

alnaya- 

shkola/raznoe/2013/06/ 

19/prezentatsiya- 

osnovy-islamskoy- 

kultury 



 

  Составлять 

вопросы по 

прочитанному 

тексту, оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Анализировать 

иллюстративный ряд 

учебника, его 

электронной формы 

и рабочей тетради 

 

Пророк 

Мухаммад 

— образец 

человека и 

учитель 

нравственно 

сти 

в исламской 

традиции (2 ч) 

Пророк Мухаммад 
— основатель 

ислама, образец 

человека и учитель 

нравственности в 

исламской традиции. 

Детство и юность 

пророка Мухаммада. 

Родители и 

родственники 

Мухаммада. 

Мусульманское 

предание о чудесном 

событии в жизни 

Мухаммада: встрече 

с ангелами, которые 

очисти- ли его 

сердце, встреча с 

христианским 

монахом, 

предсказавшим 

пророчество 

Мухаммада. 

Первые посланники 

Аллаха. Передача 

ангелом Джибрилом 

Мухаммаду 

откровения Аллаха. 

Начало пророчества 

Мухаммада. 

Призывы 

Мухаммада к новой 

вере. 

Чудесное 

путешествие пророка 

с ангелом 

Джибрилом на 

крылатом животном 
— Аль- Бураке на 

Прогнозировать 

результаты 

работы на уроке. 

Находить  в 

тексте учебника 

ключевые 

понятия темы: 

посланник, 

пророк, 

основатель 

ислама; 

использовать их в 

устных и 

письменных 

ответах. 

Описывать жизнь 

пророка 

Мухаммада, 

святыню ислама 

— Купол Скалы. 

Рассказывать о 

деятельности 

пророка 

Мухаммада по 

фактам из 

учебника, 

электронного 

приложения и 

рабочей тетради. 

Выявлять главные 

события из 

повествования; 

составлять план 

текста учебника; 

корректировать 

формулировки плана 

текста. 

Характеризовать 

личностные 

https://nsportal.ru/nach 

alnaya- 

shkola/mezhdistsiplinar 

noe- 

obobshchenie/2013/02/ 

04/prezentatsiya-po- 

kursu-orkse-prorok 



 

 гору Синай и в 

Иерусалим. Встреча 

Мухаммада с 

Аллахом. Наказ 

Аллаха, который он 

передал для людей 

через пророка 

Мухаммада. 

Информация о 

пророках в других 

религиозных 

культурах народов 

России 

качества 

человека. 

Работать в группе 

и представлять 

результаты 

коллективной 

работы. 

Комментировать 

иллюстративный 

ряд, соотносить 

текст с 

иллюстративным 

рядом учебника, 

электронного 

приложения и 

рабочей тетради. 

Отвечать на 

учебные вопросы 

разных типов; 

строить связные 

высказывания, 

используя 

ключевые 

понятия урока. 

Самостоятельно 

осуществлять поиск 

новой информации, 

составлять 

сообщение на 

заданную тему. 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения 

 

Коран и Сунна 

(2 ч) 

Коран — главная 

священная книга 

мусульман. 

Структура Корана: 

суры (главы) и аяты 

(наименьшие части 

— стихи). 

Общая 

характеристика со- 

держания Корана. 

Традиции обращения 

с Кораном и его 

чтения, предметы 

декоративноприклад 

ного искусства, 

связанные с ними: 

место хранения 

Корана, подставки 

Прогнозировать 

результаты 

работы на уроке. 

Читать текст, 

находить в нём 

незнакомые 

слова, выяснять 

их значение. 

Давать 

определения 

понятий: Коран, 

сура, аят, Сунна, 

хадисы. 

Формулировать 

своё мнение о их 

значении в жизни 

мусульман; 

устанавливать 

https://nsportal.ru/nach 

alnaya- 

shkola/orkse/2017/07/1 

1/prezentatsiya-k- 

uroku-oik-koran-i- 

sunna 



 

 для священных 

книг, пеналы для 

письменных 

принадлежностей, 

чехлы для Корана 

и др. 

Сунна — вторая 

после Кора- на 

священная книга 

мусульман — 

священное 

предание о пророке, 

его жизни, 

поступках, 

нравственных 

качествах и 

внешнем виде. 

Хадисы — 

высказывания 

пророка и его 

сподвижников, 

записанные в 

Сунне. Хадисы как 

источник знаний о 

религиозных 

обрядах, истории 

ислама, притч и 

пословиц мусульман. 

Нравоучительный 

характер хадисов. 

Традиции изучения 

и обращения к 

Сунне, её хадисам. 

Священные книги 

других религиозных 

культур народов России 

связь между 

религиозной 

(исламской) 

культурой и 

поведением 

людей; выявлять 

ценностный смысл 

в хадисах, аятах; 

объяснять 

практические 

ситуации в 

повседневной 

жизни, соотносить 

собственные 

поступки с поучи- 

тельными 

историями  о 

жизни пророка 

Мухаммада. 

Работать в группе 

и представлять 

результаты 

коллективной 

работы. 

Рассматривать и 

комментировать 

иллюстративный 

ряд учебника, 

электронного 

приложения и 

рабочей тетради. 

Выполнять 

практические 

задания, оценивать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной зада- 

чей 

 

Во что верят 

мусульмане 

(вера в 

Аллаха, 

в ангелов, 

вера 

в пророков и 

посланников, 

в 

Божественные 

Писания, 

в Судный 

день, 
в 

Основы 

мусульманского 

вероучения (вера в 

Аллаха, 

вера в ангелов, вера в 

Божьи 

писания, вера в 

пророков и 

посланников, вера в 

Судный 

день, вера в 

предопределение). 

Вера мусульман в 

то, 

Прогнозировать 

результаты 

работы на уроке. 

Читать материалы 

учебника вслух и 

про себя. 

Изучать ключевые 

понятия урока, 

использовать 

их в устной и 

письменной речи, 

применять их при 

анализе и оценке 

фактов 

https://nsportal.ru/nach 

alnaya- 

shkola/orkse/2017/07/1 

6/prezentatsiya-k- 

uroku-oik-no8-vera-v- 

allaha-dlya-4-klassa 



 

предопределен 

ие) 

(4 ч) 

что Аллах — творец 

Вселен- 

ной и человека, что 

Аллах 

один и един, что 

Аллах вездесущ, 

всемогущ и вечен, он 
 

творит всё самое 

лучшее. Качества, 

которыми наделяют 

Бога мусульмане. 

99 прекрасных имён 

Аллаха. 

Вера в ангелов, 

послушных 

слуг Бога. Ангелы — 

бесплотные существа, 

подчиняющиеся 

Аллаху, 

выполняющие его 

поручения.   Джинны 

и шайтаны. 

Божественные 

Писания, 

ниспосланные Богом 

для разных народов: 

Тора — для 

иудеев, Евангелие — 

для христиан, Коран 

— для мусульман, 

Трипитака — для 

буддистов. 

Отношение ислама 

к Божественным 

Писаниям 

других религий, 

основанное 

на уважении и 

признании. 

Посланники Аллаха 

(Адам — первый 

посланник, 

Мухаммад — 

последний 

посланник; 

Ибрахим, Муса, 

Иса), их роль в 

жизни мусульман. 

Вера в Судный день 

и судьбу. 
Основные вопросы, 

действительности. 

Пересказывать 

прочитанное, 

составлять  рассказ 

с введением в него 

новых фактов; 

соотносить про- 

читанное с личным 

жизненным 

опытом. 

Рассказывать о 

том, как вера 

(иман) влияет на 

по- 

ступки людей, об 

отношении ислама 

к Божественным 

Писаниям других 

религий. 
 

Рассуждать о 

возможности и 

необходимости 

соблюдения 

нравственных норм 

жизни (доброта, 

милосердие, 

совесть). 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

Составлять план 

текста по 

ключевым словам, 

со- 

относить текст с 

иллюстрацией; 

осуществлять по- 

иск необходимой 

информации для 

выполнения 

заданий. 

Читать, 

анализировать и 

интерпретировать 

художественный 

текст. 

Работать в группе 

и представлять 

результаты 

коллективной 

 

 



 

 связанные  с  верой 

в Судный день и 

судьбу: что ждёт 

людей в Судный 

день и как нужно 

жить мусульманину, 

чтобы оказаться в 

раю. 

Представления о 

рае и аде у 

мусульман. 

Сходство 

представлений о 

земной и загробной 

жизни в разных 

религиозных 

культурах: 

православии, 

буддизме и 

иудаизме. 

Информация о 

сходных 

представлениях, 

понятиях, 

существующих в 

других религиозных 

культурах народов 

России 

работы. 

Оценивать 

результаты 

собственной работы 

 

Пять столпов 

исламской 

веры 

Обязанности 

мусульман (5 

ч) 

Обязанности 

мусульман. Столпы 

ислама: 

свидетельство 

веры (шахада), 

молитва (на- 

маз), пост (ураза), 

обязательная 

милостыня (закят), 

паломничество в 

Мекку (хадж). 

Свидетельство веры 

(шахада) 

и его роль в жизни 

мусульманина. 

Традиции 

произнесения 

шахады. Молитва — 

главная 

форма поклонения 

Аллаху. 

Главная цель намаза 
— напоминание об 

Прогнозировать 

результаты работы 

на уроке. 

Изучать ключевые 

понятия урока: 

столпы веры 

в исламе, шахада, 

намаз, ураза, закят, 

хадж; пятничные 

молитвы, муэдзин, 

имам, мечеть, 

минарет, 

правила  поведения 

в мечети, омовение; 

воздержание, 

Рамадан, Ураза- 

байрам; 

пожертвование, 

садака, подаяние. 

Рассказывать о 

том, что такое 

молитва, пост для 

верующего, что 

https://nsportal.ru/nach 

alnaya-shkola/stsenarii- 

prazdnikov/2014/04/19 

/vypusknoy-vecher-v- 

4-klasse 



 

 Аллахе и стремление 

приблизиться к нему. 

Пять обязательных 

молитв: 

утренняя, 

полуденная, после- 

полуденная, 

вечерняя, полу- 

ночная. Время 

произнесения 

молитвы, призыв 

муэдзина 

к молитве. 

Подготовка к 

молитве. Омовение и 

его роль в 

жизни мусульманина. 

Мечеть 

и минарет, их роль в 

объединении 

мусульман. Правила 

поведения в мечети. 

Пост  в  месяц 

Рамадан и его 

роль в воспитании и 

самовоспитании 

мусульманина. Пост 

(ураза) — 

воздержание от еды 

и питья в светлое 

время суток; от 

дурных поступков; 

от лжи, клеветы, 

брани, сплетен. 

Праздник Ураза- 

байрам, 

завершающий пост. 

Пожертвование во 

имя Аллаха — 

обязательная 

милостыня (закят), 

очищающая 

имущество му 

сульманина. Закят 

ещё одно 

свидетельство 

истинной веры 

мусульманина. 

Отношение в 

исламе к богатству. 

Распре- деление 

средств от закята. 

такое обязательная 

милостыня, 

кому такая помощь 

направлена. 

Описывать 

различные явления 

исламской духов- 

ной традиции и 

культуры. 

Участвовать в 

беседе, 

дискутировать, 

аргументировано 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Перечислять 

религиозные 

обязанности 

мусульман. 

Соотносить 

содержание текста 

с иллюстративным 

рядом учебника, 

электронного 

приложения и 

рабочей тетради. 

Составлять рассказ 

об истории 

мечетей. 

Рассказывать о 

правилах 

поведения в 

мечети. 

Называть правила, 

соблюдаемые 

мусульманами во 

время поста. 

Работать в группе 

и представлять 

результаты 

коллективной 

работы. 

Анализировать и 

интерпретировать 

прочитанный 

текст 

 



 

 Осуждение в исламе 

нищенствования. 

Паломничество в 

Мекку 

(хадж) — 

обязанность и 

заветная мечта 

мусульманина. 

Обряд и правила 

проведения хаджа. 

Значение Мекки для 

мусульман. Кааба. 

Праздник 

Курбанбайрам, 

завершающий хадж. 

Информация о 

сходных явлениях и 

понятиях, 

существующих в 

других религиозных 

культурах народов 

России 

  

Творческие 

работы 

учащихся. 

Доработка 

творческих 

работ учащихся 

при участии 

взрослых и 

друзей (2 ч) 

Содержание 

деятельности 

определяется 

выбранными 

учащимися темами и 

выбранными учителем 

организационными 

формами и жанрами 

(проект, сочинение и т. 

д.), форматом итогового 

мероприятия 

Обобщать и 

систематизировать 

знания; 

планировать и 

корректировать 

самостоятельную 

работу; работать в 

группе. 

Раскрывать 

смысловое 

содержание 

иллюстраций, 

связывать 

графическое и 

текстовое 

представление 

информации. 

Находить нужную 

информацию в 

печатных и 

электронных 

источниках, 

отбирать нужный 

материал в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

https://nsportal.ru/ap/li 

brary/drugoe/2013/08/0 

7/itogovye-tvorcheskie- 

proektnye-raboty-po- 

orkse-v-forme- 

prezentatsii 

История 
ислама в 

Принятие ислама 
народами России. 

Прогнозировать 
результаты работы 

https://infourok.ru/prez 
entaciya-po-orkise- 



 

России (1 ч) Изменения в жизни 

людей с принятием 

ислама. Изучение 

ислама в 

мусульманской школе 

на  уроке. 

Объяснять значение 

слов (терминов и 

понятий) с опорой 

на текст учебника. 

Осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

заданий. 

Иметь 

представление о 

принятии ислама 

народами России, о 

территориях 

компактного 

проживания 

мусульман России. 

Соотносить 

содержание текста 

с иллюстративным 

рядом. 

Использовать 

речевые средства, 

навыки смыслового 

чтения учебных 

текстов. 

Участвовать в 

беседе. 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

islam-klass- 

2383366.html 

Нравственные 

основы ислама 

(10 ч) 

Нравственный облик 

мусульманина. О 

дружбе и 

взаимопомощи. 

Умение творить 

добро и его роль в 

жизни человека. 

Биографии людей, 

посвящающих свою 

жизнь служению 

стране, людям, как 

пример сотворения 

добра. 

Дружба и 

взаимопомощь. 

Традиции крепкой 

дружбы. Хадисы о 

дружелюбии, 

взаимопомощи 

Прогнозировать 

результаты 

работы на уроке. 

Читать текст, 

находить в нём 

незнакомые слова 

и выражения, 

выяснять их 

значение. 

Изучать основные 

понятия урока: 

нравственные 

ценности, счастье, 

добрые 

отношения, 

любовь к Родине, 

защита Отечества; 

добро, доброе 

дело, 

 



 

 людей. Аяты Корана благотворительнос  
об отношении к ть; бескорыстие, 

людям. Обычай взаимопомощь, 

куначества, дружелюбие, 

побратимства. кунак, куначество, 

Пословицы и побратимство, 

поговорки о дружбе. побратимы; семья, 

Дружба и прочный 

взаимопомощь как семейный союз, 

обще- человеческие семейные 

ценности, их роль в обязанности, 

жизни мусульман, в счастье, согласие; 

выстраивании родительская 

прочного со- юза с любовь, 

народами России, родительский дом, 

исповедующими трудолюбие, труд 

православие, и учёба, 

буддизм и иудаизм. предостережение 

Семья в исламе, её от вредных 

значение для привычек; любовь 

мусульманина. и уважение к 

Любовь — главное родителям; 

объединяющее почтение к 

начало в семье старшим, к 

мусульманина: любому пожилому 

любовь родителей человеку; 

друг к другу, к гостеприимство, 

детям; любовь детей радушие, 

к родителям. хлебосольство, 

Качества человека, щедрость, 

необходимые для приветливость, 

создания прочной гостинцы, 

семьи. Обязанности застолье, 

членов семьи по традиции, обычаи; 

отношению друг к образование, 

другу. Семейные учение, медресе, 

обязанности мужа и мектеб, 

жены. Родительская библиотека, мулла. 

любовь. Выявлять 

Обязанности родите- нравственные 

лей по отношению к нормы, 

детям. От- ношение анализировать 

детей к родителям. жизненные 

Отношение ситуации, 

мусульман к выбирать 

старшим: нравственные 

постаревшим формы поведения, 

родителям, пожилым сопоставляя их с 

людям. Правила нормами 

поведения молодых религиозной 

в присутствии (исламской) 

старших. Почитание культуры; слушать 



 

 старших как 

общечеловеческая 

нравственная 

ценность. Традиции 
 

гостеприимства. 

Обычаи приёма 

гостей, про- ведения 

застолья. Запрет на 

спиртное. 

Одаривание 

подарками и 

угощениями гостя. 

Поведение гостя, его 

подарки детям хозяев 

дома, обычай 

приходить в гости не 

с пустыми руками. 

Информация о 

сходных явлениях и 

понятиях, 

существующих в 

других религиозных 

культурах народов 

России. 

«Золотое правило 

нравственности» в 

исламе 

собеседника и 

излагать своё 

мнение, 

участвовать в 

беседе. 

Соотносить 

содержание текста 

с иллюстративным 

рядом. 

Искать 

необходимую 

информацию, 

готовить со- 

общения по 

выбранной теме. 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения 

 

Наука, искус- 

ство — 

достижения 

исламской 

культуры. 

Мечеть (3 ч) 

Ценность  и польза 

образования. 

Отношение 

мусульман к 

образованию. Школы 

в мусульманской 

культуре. 

Мулла и его роль в 

обучении 

детей. Обучение в 

школах для 

мальчиков — мектеб. 

Обучение девочек 

дома. Высшие 

исламские школы — 

медресе. 

Бухара — древний 

центр 

знаний в 
 

мусульманской 

культуре. Медресе в 

России. 

Развитие научных 

Прогнозировать 

результаты работы 

на уроке. 

Читать текст, 

находить в нём 

незнакомые слова, 

выяснять их 

значение. 

Воспринимать на 

слух прочитанное. 

Описывать виды 

искусства в исламе, 

их особенности: 

декоративно- 

прикладное 

искусство, 

каллиграфия, 

орнаменты, 

геометрический 

узор, шамаилы; 

архитектура: 

мечети, минареты, 

мавзолеи, дворцы, 

медресе; декор, 

https://nsportal.ru/nach 

alnaya- 

shkola/orkse/2020/04/0 

3/prezentatsiya-k- 

kursu-osnovy- 

islamskoy-kultury- 

tema-islam-i-nauka 



 

 знаний в 
исламской культуре. 

Вклад 

мусульманских 

учёных 

в 

историю 

человечества: труды 

по математике, 

физике, медицине, 

астрономии, 

географии 

и другим наукам. 

«Дома мудрости» в 

истории ислама. 

Абу Али Ибн Сина, 

или Авиценна, — 

один из величайших 

учёных-медиков. 

Искусство  ислама, 

его своеобразие, 

обусловленное 

основами вероучения 

мусульман. 

Изречения Корана, 

благие 

пожелания добра и 

мира в 

произведениях 

искусства: 

архитектура 

(внутреннее 

убранство и внешнее 

украшение 

мечетей, минаретов, 

мавзолеев), арабские 

орнаменты, 

декоративно- 

прикладное 

искусство. 

Арабская вязь — 

«музыка 

для глаз». Искусство 

каллиграфии в 

исламской культуре. 

Шамаилы — 

картинки с 

изречениями из 

Корана, с 

изображениями 

мечетей. Необычные 

сочные сочетания 

изразцовые плитки 

и т. д. 

Обосновывать 

значение 

произведений 

искусства в 

жизни общества, 

ценность 

образования как 

личную 

потребность в 

самосовершенствов 

ании и 

саморазвитии. 

Выявлять роль 

искусства и науки 

в развитии 

исламской 

культуры. 

Описывать 

отдельные 

произведения 

исламского 

искусства. 

Рассказывать об 

одном из видных 

мусульманских 

ученых, об 

архитектуре 

исламского мира. 

Работать с 

иллюстративным 

материалом 

учебника. 

Систематизировать 

представленный в 

учебнике 

иллюстративный 

материал по видам 

исламского 

искусства. 

Уметь представлять 

доклады, 

сообщения, 

презентации о 

достижениях 

мусульман в 

развитии научных 

знаний из разных 

областей, 

используя раз- 

личный 

 



 

 цветов как 

воплощение идеи 

восхваления Аллаха 

и представления о 

рае. 

Архитектура 

исламского мира: 

мечети, минареты, 

мавзолеи, дворцы, 

медресе. Внутреннее 

украшение 

архитектурных 

памятников 

исламской культуры: 

мозаика, 

керамическая плитка, 

изразцы, 

орнаменты, искусно 

сделанные люстры, 

ажурные оконные 

решётки, ковры и пр. 

Исламские мотивы в 

декоративно- 

прикладном искусстве. 

Предметы домашнего 

быта — ковры, одежда, 

оружие, по- суда, 

украшения и другие 

произведения 

искусства, 

созданные в 

мусульманской 

культуре с древних 

времён. Информация о 

сходных явлениях и 

понятиях, 

существующих в 

других религиозных 

культурах народов 

России 

иллюстративный 

ряд (плакаты, 

макеты, 

отдельные слайды, 

таблицы, графики, 

схемы и др.) 

 

Мусумальнское 

летоисчисление 

Праздники 

ислама (1 ч) 

Начало 

мусульманского 

лето- исчисления. 

Отличие 

мусульманского 

календаря от 

григорианского. 

Подвижность дат 

исламских 

праздников, об- 

условленная 

несовпадением 

Прогнозировать 

результаты 

работы на уроке. 

Читать текст, 

находить в нём 

незнакомые и 

непонятные слова 

и выражения, 

выяснять их 

значение. 

Воспринимать на 

слух 

https://nsportal.ru/nach 

alnaya- 

shkola/raznoe/2012/07/ 

12/musulmanskie- 

prazdniki 



 

 солнечного и 

лунного календарей. 

Главный праздник 

мусульман — 

Курбан-байрам 

(праздник 

жертвоприношения) 

, завершающий 

хадж 

(паломничество в 

Мекку). История 

праздника, его 

ритуалы, 

последовательность 

событий и др. 

Второй большой 

праздник мусульман 

— Ураза-байрам, 

завершающий пост в 

месяц Рамадан; его 

ритуальные со- 

бытия. 

Памятные даты 

мусульман: Лейлят 

аль-кадр (ночь ни- 

спослания Корана), 

Маулид (день 

рождения пророка 

Му- хаммада) и др. 

Народный весенний 

празд- ник плуга у 

тюркских наро- дов 

Поволжья — 

Сабантуй и его 

особенности. 

Праздник народов 

Кавказа и Средней 

Азии — Навруз 

(встреча весеннего 

равноден- ствия 21 

марта). 

Информация о 

сходных праздниках, 

событиях, явле- ниях и 

понятиях, существу- 

ющих в других 

религиозных 

культурах народов 

России 

прочитанное. 

Описывать 

праздники 

мусульман, 

особенности 

праздников в 

исламской 

религиозной 

культуре, ритуалы 

и традиции. 

Выявлять роль и 

значение 

праздников для 

мусульман — 

Курбан-байрам, 

Ураза-байрам, 

Сабантуй, Навруз, 

Маулид, Лейлят 

аль-кадр и др. 

Рассказывать о 

праздниках на 

основе проектных 

презентаций. 

Обосновывать 

нравственный смысл 

ритуальных 

действий, поведения 

верующих во время 

праздников 

 

Любовь и уваже- 

ние к Отечеству 

(1 ч) 

Этапы становления 
духовных традиций 

России. Любовь — 

Прогнозировать 
результаты работы 

на уроке. Читать 

https://nsportal.ru/nach 
alnaya- 

shkola/orkse/2020/05/0 
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«ОСНОВЫ БУДДИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ». 34 ч. 

 

Тема Основное 

содержание 

Характеристика основных 

видов деятельности 

обучающихся 

ЦОР 

Россия — 
наша Родина (1 

Россия — 
многонациональ- 

Ориентироваться в 
тексте учебника, 

https://nsportal.ru/nach 
alnaya- 

 основа человеческой 

жизни. Служение 

человека обществу, 

Родине. Патриотизм 

многона- 

ционального и 

многоконфес- 

сионального народа 

России. Духовное 

наследие и куль- 

турные традиции 

России. Любовь и 

уважение к Отече- 

ству — 

объединяющее нача- 

ло народов, 

проживающих в 

Российской 

Федерации. 

Внеурочная 

деятельность: по- 

сещение мемориальной 

или музейной 

экспозиции, по- 

свящённой защитникам 

От- ечества 

текст, находить в 

нём незнакомые и 

непо- нятные слова 

и выражения, 

выяснять их 

значение. 

Определять понятия: 

служение, 

патриотизм. 

Закреплять и 

систематизировать 

представления об 

основном 

содержании 

учебника, 

важнейших поня- 

тиях предмета; 

знания о духовных 

традициях мно- 

гонационального 

народа России, о 

духовном мире 

человека, о 

культурных 

традициях в жизни 

чело- века, семьи, 

общества;  о 

ценности любви в 

отно- шениях между 

людьми и по 

отношению  к 

Родине. Отвечать на 

учебные вопросы, 

соотносить опреде- 

ления с понятиями; 

делать выводы; 

правильно ис- 

пользовать основные 

понятия предмета в 

устной и письменной 

речи. Проверять себя 

и самостоятель- но 

оценивать свои 

достижения. 

8/prezentatsiya-lyubov- 

i-uvazhenie-k- 

otechestvu-orkse-4- 

klass 

 



 

ч) ное государство. 

Культурные 

традиции и вечные 

ценности. 

Духовный мир 

человека. Зна- 

чение духовности, 

нравствен- ности, 

морали для жизни 

и деятельности 

человека, се- мьи, 

общества. 

Культурное 

многообразие 

России 

разбираться в 

условных 

обозначениях 

учебника и применять 

систему условных 

обозначений при 

выполнении заданий. 

Осмыслять 

содержание 

прочитанного текста с 

по- мощью вопросов и 

пересказа. 

Отвечать устно и 

письменно на 

вопросы. 

Рассказывать о роли 

духовных традиций в 

жизни народов 

России, о культурных 

традициях и их зна- 

чении в жизни 

человека, семьи, 

общества. 

Обсуждать основные 

понятия урока: 

вечные цен- ности, 

духовный мир, 

морально-этические 

нормы, Родина, 

народ, Отечество, 

светский, символ, 

куль- турные 

традиции, этика. 

Использовать 

ключевые понятия 

урока в устной и 

письменной речи при 

анализе и оценке 

фактов и явлений 

действительности. 

Комментировать 

иллюстративный ряд 

учебника, 

электронного 

приложения, рабочей 

тетради; соот- носить 

текст с 

иллюстрациями. 

Показывать границы 

Российской 

Федерации на карте. 
Анализировать учебный и 

shkola/raznoe/2013/01/ 

27/kurs-orkse-urok-1- 

rossiya-nasha-rodina 



 

  художественные тексты, 

соотносить пословицы и 

поговорки с темой урока. 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 
достижения 

 

Культура и 

религия. 

Введение в 

буддийскую 

духовную 

традицию (2 ч) 

Культура и 

религия. Место 

религии в 

культуре. 

Миро- вые 

религии и их 

влияние на 

духовное 

развитие 

человече- ства. 

Буддизм как 

мировая 

религия. 

Возникновение 

буддизма. Будда 

Шакьямуни — 

основа- тель 

буддизма. 

Размышлять и 

рассуждать о 

необходимости соблю- 

дения нравственных 

норм жизни. 

Соотносить 

содержание 

художественного 

текста с учебным 

текстом. 

Готовить сообщение 

по материалу, 

представленно- му в 

таблице. 

Использовать 

ключевые понятия 

урока в устной и 

письменной речи. 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

Отвечать на вопросы. 

Рассказывать о 

возникновении буддизма 

https://nsportal.ru/nach 

alnaya- 

shkola/orkse/2014/09/1 

7/prezentatsiya-k- 

uroku-osnovy- 

religioznykh-kultur-i- 

svetskoy-etiki 

Основатель 

буддиз ма — 

Сиддхартха 

Гаутама. 

Будда и его 

учение (4 ч) 

Страницы 

жизни будущего 

Будды: детство 

стремление 

найти причины 

человеческих 

страданий и 

горя; «рожде- 

ние» человека 

Просветлённо- 

го. 

Буддийское 

предание о 

Будде 

Шакьямуни. 

Происхождение 

и рождение 

Будды. Детство 

и юность 

принца 

Рассказ учителя: 

будущий Будда — 

сын царя, жившего в 

Индии. Каким 

мальчиком был Сид- 

дхартха. Учебный 

диалог: «Какое 

будущее могло 

ожидать царского 

сына? Почему он 

ушёл из дома и стал 

странствовать?» 

Рассматривание 

репродук- ции 

картины Н. Рериха 

«Будда». Обсуждение 

во- просов: «Какая 

обстановка окружает 

Будду? Рас- полагает 

ли она к 

https://nsportal.ru/nach 

alnaya- 

shkola/orkse/2020/04/1 

3/urok-no26-kulturnye- 

traditsii-buddizma- 

legenda-o-budde 



 

 Сиддхартхи. 

Четыре 

встречи, 

изменившие 

жизнь 

Сиддхартхи 

Гаутамы. Уход 

Сиддхартхи из 

дворца Жизнь 

Сиддхартхи в 

аскезе. Дерево 

Бодхи и 

просветление 

Будды 

Шакьямуни. 

Четыре 

благородные 

истины буддизма и 

Восьмеричный 

путь избавления от 

страданий 

размышлению?» 

Прогнозировать 

содержание урока. 

Читать вслух и про 

себя. 

Осмыслять содержание 

прочитанного текста с 

по- мощью вопросов и 

пересказа. 

Отвечать устно и 

письменно  на 

вопросы. Размышлять 

и рассуждать о 

возможности и необ- 

ходимости соблюдения 

нравственных норм, об 

осо- знанном 

отношении к жизни. 

Приводить примеры 

нравственного 

поведения из личной 

жизни и 

произведений 

искусства. 

Применять навыки 

аудирования и 

осознанного 

построения речевых 

высказываний в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами. 

Прогнозировать 

содержание учебного 

текста. Пересказывать 

и анализировать 

прочитанное. 

Сочинять рассказ по 

иллюстрации. 

Соотносить этический 

смысл притчи с 

содержани- ем урока. 

Использовать 

ключевые понятия 

урока в собствен- ной 

устной и письменной 

речи. 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 
Отвечать на вопросы. 

 



 

  Рассказывать о 
возникновении буддизма 

 

Буддийский свя- 

щенный канон 

Трипитака (2 ч) 

Буддийский 

священный ка- 

нон. История 

возникновения 

Трипитаки. 

Составные 

части 

Трипитаки. 

Особенности 

печати, хране- 

ния и чтения 

буддийских 

книг в 

тибетской 

традиции. 

Буддийские 

монахи — 

знато- ки 

священного 

канона. Исто- 

рия появления 

«Ганджура». 

«Ганджур» 

на 

Прогнозировать 

содержание 

урока. Читать 

вслух и про 

себя. 

Осмыслять содержание 

прочитанного текста с 

по- мощью вопросов и 

пересказа. 

Отвечать устно и 

письменно на вопросы. 

Изучать составные 

части Трипитаки, 

правила её хранения и 

чтения, нравственные 

ценности буд- 

дийского священного 

канона. 

Размышлять и 

рассуждать о 

нравственной ценно- 

сти буддийского 

священного канона. 

Знать и называть 

священные тексты 

других рели- гиозных 

культур; читать 

учебные тексты и 

фраг- менты духовной 

литературы; готовить 

сообщения и 

подбирать к ним 

необходимый 

иллюстративный 

материал; применять 

навыки аудирования и 

осо- знанного 

построения речевых 

высказываний в со- 

ответствии с 

коммуникативными 

задачами. 

Конспектировать 

сообщения, заполнять 

таблицу; сопоставлять 

учебный текст и текст 

произведе- ния 

художественной 

литературы; использовать 

ключевые понятия урока 

https://nsportal.ru/nach 

alnaya- 

shkola/orkse/2020/01/1 

7/svyashchennye- 

knigi-religiy-mira- 

vedy-avesta-tripitaka 

 территории 

России. 

Отношение 

буддистов к кни- 

гам 

 



 

  в собственной устной и 

письменной речи; 

работать в группах 

(парах) и представлять 

результаты коллективной 

работы, оценивать 

результаты 
самостоятельной работы 

 

Буддийская 

картина мира 

(2 ч) 

Устройство 

мира в 

буддизме. Закон 

кармы. Роль 

осознания и 

раскаяния в 

очищении 

кармы. 

Колесо сансары и 

его изображение в 

буддийской 

традиции. 

Символические 

изображения 

добродетельной и 

грешной жизни 

«Бесконечный 

узел» — 

буддийский 

символ 

круговорота 

бытия. 

«Омрачения» ума 

и их 

символическое 

изображение в 

буддизме 

Прогнозировать 

содержание урока. 

Осмыслять 

содержание 

прочитанного текста с 

помощью вопросов, 

пересказа. Отвечать 

устно и письменно на 

вопросы. 

Рассказывать о законе 

причины и следствия 

в буддизме, 

рассуждать о 

необходимости 

осознанного 

отношения к 

собственным 

поступкам; соотносить 

учебный текст с 

иллюстративным 

материалом; 

анализировать 

иллюстративный 

материал и соот- 

носить его с 

содержанием урока. 

Соотносить про- 

читанное с личным 

жизненным и 

читательским опытом; 

использовать знания, 

полученные на дру- 

гих уроках, в контексте 

нового содержания; 

ис- пользовать 

ключевые понятия 

урока в собственной 

устной и письменной 

речи. 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения 

https://nsportal.ru/nach 

alnaya- 

shkola/orkse/2014/09/1 

7/prezentatsiya-k- 

uroku-osnovy- 

religioznykh-kultur-i- 

svetskoy-etiki 

Добро и зло. Добро и зло в Прогнозировать https://nsportal.ru/shko 



 

Принцип 

ненасилия (2 

ч) 

понимании буд- 

дистов. 

Учение Будды о 

добре и зле. 

Благие и 

неблагие деяния, 

их 

содержание урока. 

Читать вслух и про 

себя, воспринимать на 

слух 

прочитанное. 

Осмыслять содержание 

прочитанного текста с 

по- 

la/tekhnologiya/library/ 

2014/04/06/razrabotka- 

konspekta-uroka-dlya- 

4-klassa-po-osnovam- 

mirovykh 

 значение в 

жизни человека 

и 

общества. 

Понятие 

даяния 

(приношения 

дара) в буддиз- 

ме. 

Принцип 

ахимсы — 

нена- 

силия — 

основан на 

любви 

и доброте. 

Право на жизнь 

каждого живого 

существа. 

Закон кармы и 

ответствен- 

ность человека 

за свои де- 

яния. Насилие 

— причина 

страданий. 

Любовь, забота, 

помощь — 

основа счастья 

 

мощью вопросов, 

пересказа. 

Отвечать устно и 

письменно на вопросы. 

Рассказывать о добре и 

зле с религиозной и 

нрав- 

ственно-этической 

точек зрения. 

Размышлять и 

рассуждать о значении 

принципа 

ненасилия 

применительно к 

собственным отноше- 

ниям с людьми и ко 

всему живому, об 

уважитель- 

ном отношении к 

жизни. 

Соотносить 

собственное поведение 

с моральными 

нормами. Приводить 

примеры проявления 

челове- 

ком добра и зла по 

отношению к себе и 

окружаю- 

щему миру. 

Размышлять и 

рассуждать об 

ответственности за 

собственные поступки. 

Соотносить 

прочитанное с личным 

жизненным и 

читательским опытом. 

Анализировать 

иллюстративный 

материал и соот- 

носить его с текстом 

учебника; использовать 

 



 

  зна- 
ния, полученные на 

других уроках, в 

контексте 

нового содержания; 

развивать навыки 

смыслового чтения 

учебных текстов; 

представлять 

содержание учебного 

текста в форме 

таблицы; изучать 

ключе- вые понятия 

урока. 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения 

 

Человек в 

буддий- ской 

картине мира (1 

ч) 

Планета Земля 
— общий дом. 

Ценность 

жизни как 

обще- 

человеческая 

ценность. Осо- 

знание 

ценности 

жизни как 

основа 

буддийского 

отноше- ния к 

миру. Ценность 

рожде- ния 

человеком в 

буддийской 

традиции. 

Доброта  матерей 

и понятие об 

истинной любви в 

буддиз- ме 

Прогнозировать 

содержание урока. 

Читать вслух и про 

себя,    воспринимать 

на слух прочитанное. 

Осмыслять содержание 

прочитанного текста с 

по- мощью вопросов и 

пересказа. 

Отвечать устно и 

письменно на 

вопросы. Выявлять 

элементы 

общечеловеческих 

ценностей в 

религиозной и 

светской культурах. 

Размышлять и 

рассуждать о 

сопричастности ко 

всему живому, о 

ценности жизни. 

Использовать знания, 

полученные на других 

уро- ках, в контексте 

нового содержания. 

Соотносить прочитанное 

с личным жизненным и 

читательским опытом 

https://nsportal.ru/nach 

alnaya- 

shkola/orkse/2014/09/1 

7/prezentatsiya-k- 

uroku-osnovy- 

religioznykh-kultur-i- 

svetskoy-etiki 

Сострадание 

и милосердие (1 

ч) 

Обязанности 

человека по от- 

ношению к 

себе, близким, 

обществу, 

Прогнозировать 

содержание урока. 

Читать вслух и про 

себя, воспринимать 

на слух прочитанное. 

 



 

 государству. 

Понятие об 

активном 

состра- дании. 

Бодхисаттва — 

при- мер 

активного 

сострадания. 

Сострадание и 

милосердие в 

повседневной 

жизни будди- 

стов. 

Четыре 

безмерных 

пожела- ния 

Осмыслять содержание 

прочитанного текста с 

по- мощью вопросов и 

пересказа. 

Отвечать устно и 

письменно на 

вопросы. Выявлять 

элементы 

общечеловеческих 

ценностей в 

религиозной и 

светской культурах; 

размышлять и 

рассуждать на 

морально-этические 

темы. 

Использовать знания, 

полученные  на 

других уро- ках, в 

контексте нового 

содержания; читать и 

ана- лизировать 

учебный текст; 

соотносить понятия с 

определениями. 

Приводить примеры 

активного 

сострадания; соот- 

носить морально- 

нравственные 

проблемы с лич- ным 

жизненным и 

читательским опытом. 

Формулировать 

синонимическое 

определение по- 

нятий; соотносить 

иллюстративный 

материал с учебным 

текстом; использовать 

ключевые понятия 

урока в собственной 

устной и письменной 

речи. 

Работать в группах 

(парах) и 

представлять 

результаты 

коллективной работы; 

оценивать результаты 

самостоятельной 

работы. 

 



 

  Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 
достижения 

 

Отношение 

к природе (1 ч) 

Принцип 

взаимосвязи 

между 

окружающей 

средой и людьми в 

буддийском 

учении. 

Положение о 

равенстве всего 

живого. Бережное 

отношение к 

природе, запрет на 

убий- ство, защита 

живых существ. 

Забота о природе в 

повседнев- ной 

жизни буддистов. 

Свобо- да и 

нравственность 

Прогнозировать 

содержание урока. 

Читать вслух и про 

себя,    воспринимать 

на слух прочитанное. 

Осмыслять содержание 

прочитанного текста с 

по- мощью вопросов и 

пересказа. 

Отвечать устно и 

письменно на 

вопросы. 

Устанавливать 

смысловую связь 

понятий «свобо- да» и 

«нравственность». 

Выявлять элементы 

общечеловеческих 

ценностей в 

религиозной  и 

светской культурах; 

размышлять и 

рассуждать о равенстве 

всего живого, о 

бережном отношении к 

природе; приводить 

примеры береж- ного 

отношения к природе; 

использовать знания, 

полученные на других 

уроках, в контексте 

ново- го содержания; 

соотносить духовно- 

нравственные 

проблемы с реалиями 

жизни, личным 

жизненным и 

читательским опытом. 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации в тексте 

учебника и других 

источниках для 

выпол- нения 

учебных заданий; 

читать и 

анализировать 

учебный текст; 

https://nsportal.ru/nach 

alnaya- 

shkola/raznoe/2012/04/ 

04/konspekt-uroka-po- 

kursu-orkse-i- 

prezentatsiya 



 

  создавать 

иллюстративный 

матери- ал к уроку; 

соотносить 

иллюстративный 

материал с учебным 

текстом. 

Использовать ключевые 

понятия урока в 

собствен- ной устной и 

письменной речи; 

работать в группах 

(парах) и представлять 

результаты коллективной 

работы, оценивать 

результаты 

самостоятельной работы 

 

Буддийские 

учите- ли Будды 

и бодхи- саттвы 

(1 ч) 

Понятие 

духовного 

учителя в 

буддизме. 

Два основных 

направления в 

буддизме — 

махаяна и 

тхеравада. Гелуг 

— 

распространённ 

ая школа 

махаяны в 

России. 

Основатель 

школы гелуг — 

Чже Цонкапа. 

Свобода выбора 

духовного 

учителя в 

буддийской 

традиции. 

Взаимоотношения 

ученика и 

духовного учителя 

в буддизме 

Прогнозировать 

содержание урока. 

Читать вслух и про 

себя,    воспринимать 

на слух прочитанное. 

Осмыслять содержание 

прочитанного текста с 

по- мощью вопросов и 

пересказа. 

Отвечать устно и 

письменно на 

вопросы. Размышлять 

и рассуждать о роли 

духовного учите- ля в 

религиозной и 

повседневной жизни 

буддистов. 

Пересказывать 

прочитанное; 

применять навыки 

аудирования и 

осознанного 

построения речевых 

высказываний в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами. 

Составлять вопросы к 

прочитанному тексту. 

Соотносить 

иллюстративный 

материал с учебным 

текстом. 

Использовать 

ключевые понятия 

https://nsportal.ru/nach 

alnaya- 

shkola/orkse/2019/03/1 

9/buddiyskie-uchiteli 



 

  урока в собственной 

устной и письменной 

речи. 

Работать в группах 

(парах) и представлять 

результаты 

коллективной работы, 

оценивать результаты 

самостоятельной работы 

 

Семья в 

буддийской 

культуре и её 

ценности (1 ч) 

Значение семьи в 

жизни человека и 

общества. 

Семейные 

ценности в 

буддийской 

культуре. 

Обязанности 

детей и 

обязанности 

родителей в 

буддийской семье. 

Обязанности и 

взаимоотношения 

мужа и жены в 

буддийской 

традиции. 

Традиции 

гостеприимства в 

буддийской семье. 

Правила этикета в 

буддийской 

культуре 

Прогнозировать 

содержание урока. 

Читать вслух и про 

себя,    воспринимать 

на слух прочитанное. 

Осмыслять содержание 

прочитанного текста с 

по- мощью вопросов и 

пересказа. 

Отвечать устно и 

письменно на 

вопросы. Размышлять 

о значении семьи в 

жизни человека и 

общества. 

Выявлять элементы 

общечеловеческих 

ценностей в 

религиозной  и 

светской культурах; 

размышлять о 

значении семьи в 

собственной жизни, о 

своей роли и роли 

родителей в семье; 

соотносить 

моральнонравственные 

проблемы с личным 

жизненным и 

читательским опытом. 

Использовать знания, 

полученные на других 

уроках, в контексте 

нового содержания; 

применять навыки 

аудирования и 

осознанного 

построения речевых 

высказываний в 

соответствии с 

коммуни-кативными 

задачами; создавать 

иллюстративный 

https://nsportal.ru/nach 

alnaya- 

shkola/orkse/2014/10/0 

9/konspekt-uroka-po- 

orkse-modul-osnovy- 

mirovykh- 

religioznykh-kultur 



 

  материал к уроку; 

представлять учебную 

информацию в форме 

таблицы; развивать 

навыки смыслового 

чтения учебных 

текстов, построения 

рассуждений; 

формулировать 

синонимическое 

определение понятий; 

использовать 

ключевые понятия 

урока в собственной 

устной и письменной 

речи. 

Работать в группах 

(парах) и представлять 

резуль- таты 

коллективной работы, 

оценивать результаты 

самостоятельной работы 

 

Творческие 

работы 

учащихся (1 

ч) 

Подготовка 

творческих работ 

учащихся. Темы 

творческих работ: 

«Основные 

принципы 

буддийского 

учения», 

«Четыре 

благородные 

истины», 

«Будда и его 

мудрые 

изречения». 

«Буддийский 

священный канон 

Трипитака», «Что 

находится  в 

центре Круга 

сансары», «В чём 

смысл буддийской 

пословицы 

«Ищи 

учителя в другом 

человеке», 

«Художественные 
 

изображения 

Будды 

Шакьямуни», 

Повторять и закреплять 

знания, освоенные на 

уро- 

ках «Основы 

буддийской культуры». 

Использовать знания, 

полученные на других 

уро- 

ках, для выполнения 

учебных заданий; 

осущест- 

влять поиск 

необходимой 

информации в тексте 

учебника и других 

источниках для 

выполнения 

учебных заданий. 

Соотносить духовно- 

нравственные проблемы 

с реалиями жизни и 

личным опытом. 

Создавать личностно 

значимый творческий 

продукт; представлять 

результаты 

самостоятельной 

работы; оценивать 

индивидуальный 

образовательный 

 



 

 «Почему человек 

должен делать 

добро и 

избегать зла», 

«Как связаны 

наши мысли, 

слова, действия и 

как они влияют 

на нашу жизнь» 

результат; вносить в 

него соответствующие 

коррективы; 

организовывать и 

осуществлять 

сотрудничество со 

взрослыми и 

сверстниками 

 

Обобщающий 

урок (1 ч) 

Предварительн 

ые итоги из- 

учения курса 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики». 

Культура и 

религия. Будда 

Шакьямуни и его 

учение. 

Священные книги 

и их 

предназначение в 

культуре. 

Взаимосвязь 

деяний человека 

и кармы. 

Ценность 

человеческой 

жизни. 

Буддийский 

принцип 

ненасилия. Суть 

буддийского 

учения. Значение 

милосердия и 

сострадания в 

жизни буддистов. 

Отношение 

буддистов к при- 

роде. Обязанности 

детей и родителей 

в буддийской 

семье. Понятие 

медитации. 

Рассказ о 

буддизме по 

иллюстрациям 

Обобщать и 

систематизировать 

знания, освоенные на 

уроках «Основы 

буддийской культуры»; 

закреплять представления 

о содержании учебного 

проекта и способах его 

реализации. Использовать 

знания, полученные на 

других уроках, для 

выполнения учебных 

заданий; планировать, 

осуществлять и 

корректировать 

самостоятельную работу; 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации в тексте 

учебника и других 

источниках для 

выполнения учебных 

заданий; соотносить 

духовно-нравственные 

проблемы с реалиями 

жизни и личным 

жизненным и 

читательским опытом; 

работать в группе; 

представлять результаты 

коллективной или 

индивидуальной работы; 

оценивать свою 

деятельность; 

организовывать и 

осуществлять 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

 

Буддизм в 
России (1 ч) 

История 
развития 

Прогнозировать 
содержание урока. 

https://nsportal.ru/nach 
alnaya- 



 

 буддизма в 

России. 

Традиционно 

буддийские 

регионы в 

России. Санкт- 

Петербургский 

дацан 

Гунзэчойнэй — 

первый 

буддийский 

храм в Европе. 

Со- временное 

состояние 

буддизма в 

России. 

Буддийские 

общины на 

территории 

современной 

России. Традиции 

буддизма в 

установлении 

согласия между 

людьми и 

взаимопонимания 

Читать вслух и про 

себя,  воспринимать 

на слух прочитанное. 

Осмыслять 

содержание 

прочитанного текста с 

по- мощью вопросов и 

пересказа. Отвечать 

устно и письменно на 

вопросы. Размышлять 

и рассуждать о 

единстве 

многонационального 

народа России, о 

значении 

межконфессионально 

го диалога в 

современной России; 

применять навыки 

аудирования и 

осознанного по- 

строения речевых 

высказываний в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами. 

Конспектировать 

сообщение учителя; 

выявлять знакомую и 

незнакомую информацию 

в учебном тексте; 

пересказывать 

содержание урока по 

иллюстративному 

материалу; соотносить 

высказывание Будды с 

содержанием урока; 

использовать ключевые 

понятия урока в 

собственной устной и 

письменной речи. 

Работать в парах и 

представлять результаты 

пар- ной работы, 

оценивать результаты 

самостоятельной работы 

shkola/orkse/2014/09/1 

6/buddizm-v-rossii 

Путь духовного 

совершенствова 

ния (2 ч) 

Восемь 

принципов 

правильной 

жизни — 

основа 

Восьмеричного 

Прогнозировать 

содержание урока. 

Читать вслух и про 

себя, воспринимать 

на слух прочитанное. 

Осмыслять содержание 

https://infourok.ru/prez 

entaciya- 

duhovnonravstvennoe- 

vospitanie-mladshih- 

shkolnikov-v-kurse- 

orkse-klass- 



 

 благородного 

пути. Понятие 

Срединного 

пути в 

буддизме. 

Поучение Будды 

сыну. 

Символическое 

изображение 

этапов очищения 

ума. Сангха — 

община 

последователей 

Будды и его 

учения 

прочитанного текста с 

по- мощью вопросов и 

пересказа. 

Отвечать устно и 

письменно на 

вопросы. Размышлять 

и рассуждать о 

необходимости само- 

совершенствования, о 

нравственной 

направленно- сти 

буддийского учения и 

его основных 

принципах. 

Соотносить 

собственные 

представления о путях 

ду- ховного 

совершенствования с 

основными 

принципами 

Восьмеричного 

благородного пути. 

Соотносить 

морально- 

нравственные 

проблемы с личным 

жизненным и 

читательским опытом. 

Составлять план 

учебного текста; 

составлять рас- сказ по 

иллюстрации; 

использовать 

ключевые понятия 

урока в собственной 

устной и письменной 

речи. 

Работать в группах 

(парах) и представлять 

результаты групповой 

(парной) работы, 

оценивать результаты 

самостоятельной работы 

1099210.htm 

Буддийское 

учение о 

добродетеля 

х 

(2 ч) 

Пути 

совершенствова 

ния ума 

человека через 

щедрость, 

нравственность, 

терпение, 
усердие, 

Прогнозировать 

содержание урока. 

Читать вслух и про 

себя,  воспринимать 

на слух прочитанное. 

Осмыслять содержание 

прочитанного текста с 
по- мощью вопросов и 

https://nsportal.ru/nach 

alnaya- 

shkola/orkse/2014/09/1 

7/prezentatsiya-k- 

uroku-osnovy- 

religioznykh-kultur-i- 

svetskoy-etiki 



 

 медитацию и пересказа.  
му- дрость. Отвечать устно и 

Мандала — письменно на вопросы. 

буддийский Выявлять элементы 

сим- вол общечеловеческих 

круговорота ценностей в 

рождений и религиозной и светской 

смертей. культурах; размышлять 

Буддийский и рассуждать об 

путь следования осознанном отношении 

добродетелям. к себе и окружающему 

Активная миру, основанном на 

жизненная щедрости, 

позиция в нравственности и 

понимании терпении. Соотносить 

буддистов и её морально- 

проявления в нравственные проблемы 

повседневной с личным жизненным и 

жизни читательским опытом; 
 использовать знания, 
 полученные на других 
 уроках, для выполнения 
 учебных заданий; 
 выявлять знакомую и 
 незнакомую 
 информацию в учебном 
 тексте; анализировать и 
 интерпретировать 
 притчу в контексте 
 содержания урока. 
 Использовать ключевые 
 понятия урока в 
 собствен- ной устной и 
 письменной речи; 
 работать в группах 
 (парах) и представлять 
 результаты групповой 
 (пар- ной) работы, 
 оценивать результаты 
 самостоятельной 
 работы 

Буддийские Колесо учения» Прогнозировать https://nsportal.ru/nach 

символы (1 ч) и «три содержание урока. alnaya- 
 драгоценности» Читать вслух и про shkola/orkse/2014/09/1 
 буддизма. себя, воспринимать на 7/prezentatsiya-k- 
 Восемь слух прочитанное. uroku-osnovy- 
 благоприятных Осмыслять religioznykh-kultur-i- 
 символов. содержание svetskoy-etiki 
 Лотос как один прочитанного текста с  

 из основных помощью вопросов и  

 символов пересказа.  

 буддизма. Отвечать устно и  



 

 Ступа — письменно на  
символ Будды вопросы. Размышлять 

Шакьямуни и и рассуждать о роли 

его учения. символов в 

Животные- религиозной и 

символы в светской культурах; 

буддизме. устанавливать 

Символические аналогии; 

предметы и характеризовать 

ритуальная буддийские символы; 

одежда в применять навыки 

буддийской аудирования. 

духовной Использовать 

традиции полученные знания в 
 контексте нового 
 содержания; 
 соотносить 
 иллюстративный 
 материал с темой 
 урока, с содержанием 
 текста. 
 Интерпретировать 
 символические 
 изображения; 
 составлять рассказ с 
 введением в него 
 новых фактов; 
 представлять 
 информацию в 
 символической форме. 
 Соотносить полученные 
 на уроке знания с 
 личным жизненным и 
 читательским опытом; 
 использовать ключевые 
 понятия урока в 
 собственной устной и 
 письменной речи. 
 Работать в группах 
 (парах) и представлять 
 результаты групповой 
 (парной) работы, 
 оценивать результаты 
 самостоятельной 
 работы 

Буддийские Буддизм — Прогнозировать https://nsportal.ru/nach 

ритуалы и одна из содержание урока. alnaya- 

обряды (1 ч) традиционных Читать вслух и про shkola/orkse/2017/06/1 
 религий себя, воспринимать на 4/prezentatsiya- 
 населения слух прочитанное. religioznye-ritualy- 
 России. Осмыслять obychai-i-obryady-ch- 
 Связь содержание 2 



 

 буддийских 

ритуалов и 

обрядов с 

обычаями 

разных народов. 

Значение 

буддийских 

ритуалов и 

обрядов в 

повседневной 

жизни человека. 

Традиционные 

обряды и 

ритуалы 

буддистов 

прочитанного текста с 

помощью вопросов и 

пересказа. 

Отвечать устно и 

письменно на вопросы. 

Размышлять и 

рассуждать о роли 

обрядов и ритуалов в 

повседневной жизни; 

выявлять элементы 

общечеловеческих 

ценностей в обычаях 

разных народов. 

Соотносить учебную 

информацию с личным 

жизненным и 

читательским 

опытом; применять 

навыки аудирования и 

осознанного 

построения речевых 

высказываний в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами; читать и 

анализировать 

учебные тексты; 

использовать 

ключевые понятия 

урока в собственной 

устной и письменной 

речи. 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения 

 

Буддийские 

святы- ни (1 ч) 

Буддийский 

храм, 

изображения и 

статуи Будды, 

ступа и места, 

связанные с 

жизнью Будды, 

как буддийские 

святыни. 

Буддийские 

святыни в мире 

и в России. 

Паломничество к 

священным 

местам. Значение 

паломничества в 

Прогнозировать 

содержание урока. 

Читать вслух и про 

себя,    воспринимать 

на слух прочитанное. 

Осмыслять содержание 

прочитанного текста с 

по- мощью вопросов и 

пересказа. 

Отвечать устно и 

письменно на 

вопросы. Называть и 

характеризовать 

объекты, предметы, 

явления, которые 

почитаются как 

https://nsportal.ru/nach 

alnaya- 

shkola/orkse/2020/04/1 

7/prezentatsiya- 

svyatyni-osnovnyh- 

mirovyh-religiy 



 

 жизни буддистов. 

Бурятский лама 

Даша-Джоржо 

Итигэлов — 

символ 

безграничных 

духовных 

возможностей 

человека 

святыни в духовной 

буддийской культуре; 

размышлять и 

рассуждать о значении 

паломничества в 

жизни буддистов, о 

роли бурятского ламы 

Итигэлова в 

буддийской культуре. 

Соотносить новые 

знания с личным 

жизненным опытом; 

использовать знания, 

полученные  на 

других уроках, для 

выполнения заданий; 

применять навыки 

осознанного 

построения речевых 

высказываний в 

соответствии с 

коммуникативными 

за- дачами. 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации в учебном 

тексте; использовать 

ключевые понятия 

урока в собственной 

устной и письменной 

речи. 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения 

 

Буддийские 

священные 

сооружения (1 

ч) 

История 

возникновения 

ступ. 

Назначение и 

архитектурные 

особенности 

ступы. 

Символическое 

значение 

ступы. 

Буддийский 

монастырь — 

духовный 

центр для 

буддистов- 

мирян и 

монахов. 

Прогнозировать 

содержание урока. 

Читать вслух и про 

себя,    воспринимать 

на слух прочитанное. 

Осмыслять содержание 

прочитанного текста с 

по- мощью вопросов и 

пересказа. 

Отвечать устно и 

письменно на 

вопросы. Находить 

аналогии в разных 

религиозных 

культурах; 

размышлять и 

рассуждать о роли 

https://infourok.ru/prez 

entaciya-po-orkse-na- 

temusvyaschennie- 

sooruzheniya-islama- 

iudaizma-buddizma- 

klass-1816000.html 



 

 Назначение, 

архитектурные 

особенности и 

внутреннее 

убранство 

буддийского 

монастыря. 

Буддийское учение 

в повседневной 

жизни буддийских 

монахов. 

Священные 

сооружения 

православия, 

ислама, иудаизма 

священных 

сооружений в 

религиозной культуре, 

об эстетической 

ценности священных 

сооружений, о 

подвижничестве 

буддийских монахов. 

Называть и 

характеризовать 

буддийские 

священные 

сооружения. 

Соотносить учебную 

информацию с личным 

опытом; применять 

навыки аудирования; 

анализировать 

содержание понятий в 

контексте содержания 

урока; применять навыки 

осознанного построения 

речевых высказываний в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами; использовать 

ключевые понятия урока 

в собственной устной и 

письменной речи; 

работать в группах 

(парах) и представлять 

результаты групповой 

(парной) работы, 

оценивать результаты 

самостоятельной работы 

 

Буддийский 

храм (1 ч) 

Особенности 

буддийского 

храма. 

Назначение, 

архитектурные 

особенности, 

внутреннее 

устройство 

буддийского 

храма. 

Алтарь — главное 

место буддийского 

храма. Правила 

по- ведения в 

общественном 

месте 

Прогнозировать 

содержание урока. 

Читать вслух и про 

себя,    воспринимать 

на слух прочитанное. 

Осмыслять содержание 

прочитанного текста с 

по- мощью вопросов и 

пересказа. 

Отвечать устно и 

письменно на 

вопросы. Описывать 

архитектурные 

особенности и 

характеризовать 

назначение 

буддийского храма; 

https://nsportal.ru/nach 

alnaya- 

shkola/raznoe/2013/11/ 

07/metodicheskaya- 

razrabotka-i- 

prezentatsiya-k-uroku- 

voydem-v 



 

  характеризовать 

значение храма в 

системе ценностей 

буддизма. 

Размышлять и 

рассуждать об 

эстетической ценности 

храмовых сооружений; 

ориентироваться в 

своём поведении на 

правила поведения в 

общественных местах; 

различать священные 

сооружения разных 

религиозных 

традиций. Соотносить 

учебную информацию 

с личным опытом; 

применять навыки 

аудирования и 

осознанно- го 

построения речевых 

высказываний в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами. 

Анализировать 

содержание понятий в 

контексте содержания 

урока; составлять план 

текста, пере- сказывать 

текст по плану, 

включать в текст 

комментарий 

соответствующих 

иллюстраций к тексту 

урока; использовать 

ключевые понятия 

урока в собственной 

устной и письменной 

речи. 

Работать в группах 

(парах) и представлять 

результаты групповой 

работы, оценивать 

результаты 

самостоятельной работы 

 

Буддийский 

календарь (1 ч) 

Летоисчисление 

по лунному 

календарю. 

Буддийский 

календарь и его 

Прогнозировать 

содержание урока. 

Читать вслух и про 

себя, воспринимать 

на слух прочитанное. 

https://nsportal.ru/nach 

alnaya- 

shkola/okruzhayushchi 

i- 

mir/2013/03/21/prazdn 



 

 отличие от 

григорианского. 

Особенности 

буддийского 

календаря. 

Животные — 

символы 

двенадцатилетн 

его цикла. 

Место лунного 

календаря в жизни 

современных 

буддистов 

Осмыслять содержание 

прочитанного текста с 

по- мощью вопросов и 

пересказа. 

Отвечать устно и 

письменно на 

вопросы. 

Характеризовать 

особенности 

буддийского кален- 

даря; особенности 

лунно-солнечной 

календарной системы; 

сравнивать 

буддийский и 

григорианский 

календари; 

рассказывать о 

символике и 

назначении 

буддийского 

календаря. 

Применять навыки 

аудирования и 

осознанного по- 

строения речевых 

высказываний в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами; выявлять 

известную и 

неизвестную 

информацию в 

учебном тексте; 

использовать 

известную 

информацию в 

контексте нового 

учебного содержания; 

использовать ключе- 

вые понятия урока в 

собственной устной и 

письменной речи. 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения 

iki-v-buddizme 

Буддийские 

праздники (1 

ч) 

Светские и 

религиозные 

праздники. 

Смысл и 

значение 

Прогнозировать 

содержание урока. 

Читать вслух и про 

себя, воспринимать на 

слух 

https://nsportal.ru/nach 

alnaya- 

shkola/okruzhayushchi 

i- 

mir/2013/03/21/prazdn 



 

 светских и 

религиозных 

праздников. 

Значение 

праздников в 

буддийской 

культуре. 

Основные 

буддийские 

праздники. 

История, смысл 

и значение 

праздника 

Весак,  обычаи 

и 

традиции. 

Традиции 

празднования 

Нового года у 

буддистов в Рос- 

сии. 

Главные 

праздники 

христиан, 

мусульман, 

иудеев 

прочитанное. 

Осмыслять содержание 

прочитанного текста с 

по- 

мощью вопросов и 

пересказа. 

Отвечать устно и 

письменно на вопросы. 

Размышлять и 

рассуждать об 

объединяющей роли 

духовных традиций на 

основе общих 

ценностей; 

выявлять аналогии в 

религиозных и 

светской 

культурах; использовать 

известные знания о 

буддийских обычаях и 

традициях в контексте 

нового 

содержания. 

Формулировать 

определение понятия; 

осуществлять поиск 

новой информации в 

тексте; отбирать 

иллюстративный 

материал, 

необходимый для 

выполнения задачи, с 

последующим 

комментарием; 

применять навыки 

осознанного 

построения речевых 

высказываний в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами; использовать 

ключевые понятия 

урока в собственной 

устной и письменной 

речи. Работать в 

группах (парах) и 

представлять результаты 

групповой (парной) 

работы, оценивать 

результаты 

самостоятельной 

работы; организовывать 

iki-v-buddizme 



 

  и осуществлять 

сотрудничество со 

взрослыми и 

сверстниками 

 

Искусство в 

буддийской 

культуре (1 ч) 

Художественна 

я ценность 

предметов и 

явлений 

буддийской 

духовной 

культуры. 

Скульптура и 

живопись. 

Каноны 

скульптурных 

изображений 

Будды 

Шакьямуни. 

Требования к 

буддийским 

художникам. 

Чже Цонкапа о 

предназначении 

искусства. 

Декоративно- 

прикладное 

искусство в 

буддийской куль- 

туре 

Прогнозировать 

содержание урока. 

Читать вслух и про 

себя, воспринимать на 

слух прочитанное. 

Осмыслять 

содержание 

прочитанного текста с 

по- мощью вопросов и 

пересказа. Отвечать 

устно и письменно на 

вопросы. 

Размышлять и 

рассуждать о духовно- 

нравствен- ной и 

эстетической ценности 

предметов и явлений 

буддийской духовной 

культуры; соотносить 

новые знания с личным 

жизненным и учебным 

опытом. Использовать 

знания, полученные на 

других уроках, в 

контексте нового 

содержания; применять 

навыки аудирования и 

осознанного построения 

речевых высказываний в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами; подбирать в 

учебнике 

иллюстративный 

материал к собственному 

со- общению; 

использовать ключевые 

понятия  урока в  устной 

и письменной речи; 

работать в группах 

(парах) и представлять 

результаты групповой 

(парной) работы, 

оценивать результаты 

самостоятельной работы 

https://nsportal.ru/nach 

alnaya- 

shkola/orkse/2014/12/0 

7/prezentatsiya-k- 

uroku-po-orkse- 

iskusstvo-v- 

religioznoy-kulture 

Любовь и 
уважение к 

Этапы 
становления 

Прогнозировать 
содержание урока. 

https://nsportal.ru/nach 
alnaya- 



 

Отечеству (1 ч) духовных 

традиций 

России. 

Любовь — 

основа 

человеческой 

жизни. 

Служение 

человека 

обществу, Родине. 

Патриотизм 

многонационально 

го и 

многоконфессиона 

льного народа 

России. Темы 

творческих работ: 

«Диалог культур 

во имя 

гражданского мира 

и согласия» 

(народное 

творчество, стихи, 

песни, кухня 

народов России и 

т. д.) 

Читать вслух и про 

себя, воспринимать на 

слух прочитанное. 

Осмыслять 

содержание 

прочитанного текста с 

по- мощью вопросов и 

пересказа. Отвечать 

устно и письменно на 

вопросы. 

Закреплять и 

систематизировать 

представление об 

основном содержании 

учебника, важнейших 

понятиях курса; о 

духовных традициях 

многона- ционального 

народа России, о 

духовном мире 

человека, о 

культурных 

традициях и их 

значении в жизни 

человека, семьи, 

общества; о ценности 

любви в отношениях 

между людьми и по 

отношению к Родине; 

о ключевых понятиях 

урока: служение, 

патриотизм. 

Размышлять и рассуждать 

о собственной 

причастности к 

многонациональному 

народу России, её 

истории, об 

ответственности каждого 

за общее благополучие 

Родины; использовать 

знания, полученные на 

других уроках, для 

выполнения учебных 

заданий; отвечать на 

учебные вопросы, 

соотносить определения с 

понятиями; использовать 

основные понятия  курса 

в устной и письменной 

речи; организовывать и 

осуществлять 

shkola/orkse/2020/05/0 

8/prezentatsiya- 

lyubov-i-uvazhenie-k- 

otechestvu-orkse-4- 

klass 



 

  сотрудничество со 

взрослыми и 
сверстниками 

 

 

«ОСНОВЫ ИУДЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ». 34 Ч. 

 

Тема Основное 

содержание 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 
обучающихся 

ЦОР 

Россия — 

наша 

Родина (1 

ч) 

Россия  — 

многонацион 

аль- ное 

государство. 

Духовный 

мир 

человека. 

Культурные 

традиции и 

вечные 

ценности. 

Семейные 

ценности. 

Внеурочная 

деятельность: 

экскурсия в 
 

исторический 

или 

краеведческий 

музей 

Прогнозир 

овать 

результаты 

работы на 

уроке. 

Читать 

материал 

урока 

вслух и 

про себя. 

Применять 

систему 

условных 

обозначений 

при вы- 

полнении 

заданий. 

Размышлять о 

роли духовных 

традиций 

народов 

России, о 

духовном мире 

человека, о 

культурных 

традициях  и 

их значении в 

жизни 

человека, 

семьи, 

общества. 

Использовать 

ключевые 

понятия урока 

в собствен- ной 

устной и 

письменной 

речи, 

применять их 

при анализе и 

оценке явлений 

и фактов 

https://nsportal.ru/nachalnaya- 

shkola/raznoe/2013/01/27/kurs- 

orkse-urok-1-rossiya-nasha-rodina 



 

  действительнос 

ти. 

Комментироват 

ь 

иллюстративны 

й ряд, 

соотносить 

текст с 

иллюстрациям 

и. 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения 

 

Введение 

в 

иудейску 

ю 

духовную 

традицию 

. 

Культура 

и религия 

(2 ч) 

Представление 

о Боге в 

иудейской 

традиции. 

Иудаизм — 

национальная 

религия 

еврейского 

народа. 

Религия. 

Религии 

политеистическ 

ие и 

монотеистическ 

ие. Культура 

Прогнозироват 

ь содержание 

курса. 

Ориентировать 

ся в учебнике, 

применять 

систему 

условных 

обозначений. 

Выделять тему 

и идею текста, 

формулировать 

во- просы к 

тексту и 

отвечать на 

них. 

Использовать 

новые 

лексические 

единицы в 

устной и 

письменной 

речи. 

Анализировать 

художественный 

текст с помощью 

вопросов и 

заданий к нему 

https://nsportal.ru/nachalnaya- 

shkola/istoriya/2014/04/07/prezentat 

siya-k-uroku-orkse-iudaizm 

Тора 

— 

глав 

ная 

книг 

а 

иуда 

изма 

. 
Сущ 

Тора и книги 
Торы. 

Содержание 

Торы. 

Заповеди. 

Правила 

написания, 

хранения и 

чтения 

Торы. 

Пр 
огн 

ози 

ров 

ать 

сод 

ерж 

ани 

е 

уро 

http://www.myshared.ru/slide/12440 
9/ 

http://www.myshared.ru/slide/12440


 

ност 

ь 

Тор 

ы. 

«Золотое 

правило 

Гилеля» 

(2 ч) 

Праздник 

Симхат 

Тора. 

Значение Торы 

в религиозной и 

бытовой жизни 

иудеев. Золотое 

правило Гилеля 

— 

общечеловеческ 

ий 

нравственный 

закон 

ка. 

Чит 

ать 

и 

пон 

има 

ть 

про 

чит 

анн 

ое. 

Рассказывать о 

традициях 

почитания 

Торы в 

иудаизме; о 

значении Торы 

в  религиозной 

и бытовой 

жизни иудеев; о 

значении 

«золотого 

правила 

нравственности 

» в жизни 

общества и 

человека. 

Размышлять и 

рассуждать о 

возможности и 

необ- 

ходимости 

соблюдения 

нравственных 

норм жизни. 

Соотносить 

прочитанное с 

личным 

опытом. 

Анализировать 

значение 

«золотого 

правила 

нравственност 

и» в жизни 

общества и в 

собственной 

жизни. 

Работать в 

группе и 

представлять 

результат 

 



 

  коллективной 

работы. 

Комментироват 

ь 

иллюстративны 

й ряд, 

соотносить 

текст с 

иллюстрациям 

и. 

Участвовать в 

обсуждении; 

аргументироват 

ь свою точку 

зрения; 

составлять 

небольшой 

текст- 

рассуждение на 

заданную тему. 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать 

результаты 

учебной работы 

 

Письме 

нная и 

Устная 

Тора. 

Классичес 

кие 

тексты 

иудаизма 

(1 ч) 

Тора и 
Танах. 

Устная Тора 

— традиция 

передачи 

знаний от 

учителя к 

ученику. 

Талмуд: Мишна 

и Гемара. 

Традиции 

изучения и 

толкования 

Торы. Изучение 

Торы и Талмуда 

— одна из 

главных 

обязанностей 

иудея 

Прогноз 

ировать 

содержа 

ние 

урока. 

Читать 

и 

понимат 

ь 

прочита 

нное. 

Высказывать 

собственное 

отношение к 

знанию и 

учению. 

Использовать 

новые 

лексические 

единицы в 

устной и 

письменной 

речи. 

Выборочно 

пересказывать 

текст. 
Находить 

https://nsportal.ru/nachalnaya- 

shkola/raznoe/2012/10/26/orkse- 

urok-po-modulyu-osnovy- 

iudeyskoy-kultury 



 

  необходимую 

информацию в 
учебнике 

 

Патриар 

хи 

еврейско 

го 

народа: 

от 

Авраама 

до 

Моше. 

Дарован 

ие Торы 

на горе 

Синай 

(4 ч) 

Патриархи 

еврейского 

народа: 

Авраам, 

Ицхак и 

Яаков. 

Эпоха 

патриархов. 

Завет Авраама 

с Богом. 

Жертвоприно 

шение 

Авраама. 

История 

Эсава и 

Яакова. Яаков 

— Исраэль. 

Двенадцать 

колен Из- 

раилевых. 

История 

Йосефа и его 

братьев. 

Йосеф в 

Египте. 

Переселение 

двенадцати 

колен 

Израилевых в 

Египет. Рож- 

дение и 

спасение 

Моше. 

Явление 

Моше 

неопалимой 

купины. 

Десять 

казней еги- 

петских. 

Исход евреев 

из Египта и 

переход через 

Красное море. 

История 

праздника 

Песах. 

Скитания 

иудеев в 

Прогнозировать 

содержание 

урока. 

Читать и 

понимать 

прочитанное. 

Рассказывать 

фрагменты из 

истории 

патриархов 

еврейского 

народа. 

Рассказывать об 

истории Ис- 

хода, основных 

понятиях, 

связанных с 

историей 

Исхода; о роли 

Моше в истории 

Исхода,  о 

Песахе 

как главном 

иудейском 

религиозном 

празднике; об 

истории 

Исхода, 

основных 

понятиях, 

связанных 

с историей 

Исхода; о роли 

Моше в истории 

Исхо- 

да, о Песахе как 

главном 

иудейском 

религиозном 

празднике. 

Анализировать 

значение в 

жизни человека 

семейных 

ценностей, 

прощения, 

добрых и 

злых поступков. 

Описывать 

https://nsportal.ru/nachalnaya- 

shkola/orkse/2015/05/18/prezentatsi 

ya-osnovy-religioznyh-kultur-i- 

svetskoy-etiki-modul 



 

 пустыне. 

События 

дарования 

Торы. 

Создание 

золотого 
 

тельца. 

Десять 

заповедей и 

Скрижа- 

ли Завета. 

Возобновлени 

е За- 

вета иудеев с 

Богом. Строи- 

тельство 

Ковчега 

Завета и 

Мишкана, 

избрание 

коэнов. Моше 

— пророк и 

законоучитель 

. Со- рок лет в 

пустыне. 

Обретение 

Эрец Исраэль 

историю 

патриархов 

еврейского 

народа; 

объяснять 

смысл Завета, 

заключённого 

через Авраама с 

Богом. 

Использовать 

новые 

лексические 

единицы в 

устной 

и письменной 

речи. 

Работать в 

группе и 

представлять 

результаты 

коллективной 

работы. 

Комментироват 

ь 

иллюстративны 

й ряд. 

Читать, 

анализировать и 

интерпретирова 

ть 

художественный 

текст; 

формулировать 

вопросы к про- 

читанному 

тексту. 

Проверять себя 

и 

самостоятельно 

оценивать 

результаты 

учебной работы 

 

Пророки и Пророки в Пр https://nsportal.ru/nachalnaya- 

праведник иудейской огн shkola/orkse/2021/03/14/prezentatsii 

и в традиции. ози -k-kursu-orkse-osnovy-religioznyh- 

иудейской Эпоха ров kultur-i-svetskoy-0 

культуре пророков. ать  

(2 ч) Пророчества сод  

 Шмуэля, ерж  

 Малахи, ани  

 Ишаяу, е  



 

 Ирмияу, 

Хавакука. 

Почитание 

пророка 

Элияу. 

Пророчество 

о приходе 

Машиаха и 

вера в приход 

Маши- аха. 

Праведники 

в иудейской 

традиции. 

Легенда о 

тридцати 

шести 

праведниках. 

Хасидизм и 

центральная 

роль цадика в 

учении 

хасидизма. 

Семь заповедей 

сыновей Ноаха. 

Праведники 

народов мира 

уро 

ка. 

Чит 

ать 

и 

пон 

има 

ть 

про 

чит 

анн 

ое. 

Рассказывать 

об иудейских 

пророках, о 

содержании их 

пророчеств; о 

пророчестве о 

приходе 

Машиаха и его 

значении в 

иудейской 

религиозной 

традиции; об 

истории Ноя и 

Всемирного 

потопа; о 

понятии 

«праведник» в 

иудейской 

традиции. 

Осмыслять 

духовно- 

нравственные 

проблемы и 

обсуждать их, 

рассуждать на 

этические 

темы, 

соотносить 

нравственные 

проблемы с 

личным 

опытом. Делать 

этические 

выводы из 

полученной 

информа- ции. 

Совершенствов 

ать навыки 

понимания и 

интерпретации 

 



 

  прочитанного. 

Составлять 

устный рассказ- 

описание; 

выразитель- но 

читать 

художественный 

текст; 

анализировать 

художественный 

текст с помощью 

вопросов к нему. 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать 

результаты 
учебной работы 

 

Храм в 

жизни 

иудеев (1 

ч) 

Царь Давид и 

объединение 

Царства 

Израиля. 

Царь 

Соломон и 

строительств 

о Первого 

Иерусалимск 

ого  Храма. 

Символы 

иудаизма: 

Маген Давид 

и Менора. 

Назначение 

Иерусалимск 

ого  Храма. 

За- хват 

Иерусалима 

вавилонянам 

и  и 

разрушение 

Первого 

Храма. 

Строительств 

о Второго 

Храма. 

Борьба 

иудеев с 

римлянами, 

падение 

Иерусалима 

и разрушение 

Второго 

Храма. 

Прогноз 

ировать 

содержа 

ние 

урока. 

Читать 

и 

понимат 

ь 

прочита 

нное. 

Рассказывать 

об истории 

строительства 

и разрушения 

Иерусалимског 

о Храма; о 

назначении 

Храма и 

храмовых 

ритуалах; о 

том, как 

память  о 

Храме 

сохраняется в 

иудейской 

традиции. 

Анализировать 

высказывания 

нравственного 

со- держания и 

соотносить их 

с личным 

опытом. 
Соотносить 

https://infourok.ru/prezentaciya-po- 

orkse-na-temusvyaschennie- 

sooruzheniya-islama-iudaizma- 

buddizma-klass-1816000.html 



 

 Стена Плача 
— святыня 

иудаизма. 

Скорбь о 

разрушении и 

вера в 

восстановление 

Иерусалимского 

Храма 

иллюстративны 

й ряд с 

текстовой ин- 

формацией. 

Комментироват 

ь 

иллюстративны 

й ряд. 

Участвовать в 

обсуждении, 

аргументироват 

ь свою точку 

зрения. 

Использовать 

новые 

лексические 

единицы в 

собственной 

устной и 

письменной 

речи. 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать 

результаты 

учебной работы 

 

Назначени 

е синагоги 

и её 

устройств 

о (1 ч) 

Синагога — 

центр 

религиоз- 

ной жизни 

иудеев. 

История 

возникновен 

ия синагог. 

Отличие 

синагоги от 

Храма. 

Правила 

устройства и 

внутреннего 

убранства 

синагоги. 

Раввин — 

религиозный 

руководител 

ь общины. 

Значение 

синагоги в 

жизни 

еврейской 

общины. 
Синагоги как 

Пр 

огн 

ози 

ров 

ать 

сод 

ерж 

ани 

е 

уро 

ка. 

Чит 

ать 

и 

пон 

има 

ть 

про 

чит 

анн 

ое. 

Рассказывать 

об истории 

возникновения 

синагог; о 
правилах их 

https://nsportal.ru/nachalnaya- 

shkola/orkse/2019/02/24/sinagoga 



 

 памятники 

архитектуры 

. 

Внеурочная 

деятельность: 

посещение 

синагоги (или 

виртуальная 

экскурсия 

«Синагоги в 

разных странах 

и городах 

России») 

устройства; о 

роли и 

функциях 

раввинов  в 

жизни 

еврейской 

общины;  о 

правилах по- 

ведения  в 

синагоге. 

Составлять 

памятку о 

правилах 

поведения в 

синагоге и 

священных 

сооружениях 

других 

религий. 

Соотносить 

иллюстративн 

ый ряд  с 

текстовой ин- 

формацией. 

Комментирова 

ть 

иллюстративн 

ый ряд; 

извлекать 

информацию 

из  текста 

учебника и 

материалов 

электронного 

приложения; 

осуществлять 

самостоятельн 

ый поиск в 

указанных 

источниках 

информации. 

Систематизироват 

ь иллюстративный 

материал. 

Составлять 

аннотацию к 

презентации 

иллюстративного 

материала 

 

Суббота 

(Шабат) 

в 

Суббота 
(Шабат) в 

системе 

Прогнозировать 
содержание 

урока. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po- 

orkse-shabbat-5082152.html 



 

иудейско 

й 

традици 

и. 

Субботн 

ий 

ритуал 

(1 ч) 

иудейских 

религиозных 

праздников. 

Ритуалы 

встречи 

Субботы и 

субботней 

трапезы. 

Субботний 

запрет на 

работу. 

Ритуалы 

проводов 

Субботы 

Читать и 

понимать 

прочитанное. 

Рассказывать о 

том, что 

Суббота в 

иудейской 

традиции — 

праздник, а 

соблюдение 

Субботы — 

заповедь; о 

ритуалах 

встречи, 

проведения и 

проводов 

Субботы. 

Использовать 

знакомые 

лексические 

единицы в новом 

контексте. 

Соотносить 

иллюстративный 

ряд с текстовой 

ин- 

формацией. 

Комментироват 

ь 

иллюстративны 

й ряд. 

Работать в 

группе и 

представлять 

результаты 

коллективной 

работы. 

Выборочно 

пересказывать 

текст. 

Приводить 

примеры, 

иллюстрирующ 

ие и 

раскрывающие 

смысл 

прочитанного. 

Выразительно 

читать 

художественны 

й текст. 
Проверять себя 

 



 

  и 

самостоятельно 

оценивать 

результаты 

учебной работы 

 

Молитвы 

и 

благослове 

ния в 

иудаиз ме 

(1 ч) 

Тфила и 

главные 

иудейские 

молитвы: 

«Шма» и 

«Амида». 

Традиционн 

ые 
 

благословени 

я, правила 

благословени 

й. Личная и 

общественна 

я молитвы. 

Главные 

общественны 

е молитвы: 

«Шахарит», 

«Минха» и 

«Маарив». 

Првило 

аминьяна. 

Кавана — 

заповедь и 

обязательная 

составляющая 

молитвы 

Пр 

огн 

ози 

ров 

ать 

сод 

ерж 

ани 

е 

уро 

ка. 

Чит 

ать 

и 

пон 

има 

ть 

про 

чит 

анн 

ое. 

Рассказывать 

об основных 

иудейских 

молитвах, 

правилах 

молитвы в 

иудейской 

традиции; о 

том, что такое 

благословение. 

Объяснять, в 

чём  разница 

между 

благословение 

м   в 

религиозной 

традиции  и в 

быту; какой 

смысл 

вкладывают в 

молитву 

верующие 

люди. 

Объяснять 

значение слов с 

https://nsportal.ru/nachalnaya- 

shkola/raznoe/2014/02/05/prezentats 

iya-k-kursu-orkse-modul-osnovy- 

mirovykh-religioznykh 



 

  помощью 

словаря и 

учебника. 

Использовать 

новые 

лексические 

единицы в 

собственной 

устной и 

письменной 

речи. 

Работать в 

группе и 

представлять 

результаты 

коллективной 

работы. 

Выборочно 

пересказывать 

текст. 

Соотносить 

иллюстративны 

й ряд  с 

текстовой ин- 

формацией; 

комментироват 

ь 

иллюстративны 

й ряд. 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать 

результаты 

учебной работы 

 

Добро и 

зло (1 ч) 

Сотворение 

мира, дерево 

по- знания 

добра и зла, 

грехопадение 

Адама и Евы. 

Каин и Авель; 

запрет на 

смешение льна 

и шерсти. Душа 

животная и 

божественная. 

Борьба доброго 

и злого начал в 

пред- ставлении 

иудаизма. 

Свобода воли и 

свобода выбора. 

Пр 

огн 

ози 

ров 

ать 

сод 

ерж 

ани 

е 

уро 

ка. 

Чит 

ать 

и 

пон 

има 

ть 
про 

https://nsportal.ru/nachalnaya- 

shkola/raznoe/2012/11/11/omrk- 

dobro-i-zlo 



 

 Прин- цип 

личной 

ответственност 

и человека за 

свои поступки. 

Тора и заповеди 

как источ- ник 

добра 

чит 

анн 

ое. 

Рассказывать о 

понимании 

добра и зла в 

иудейской 

традиции; об 

ответственност 

и и свободе 

выбора в 

системе 

ценностей 

иудейской 

культуры. 

Размышлять и 

рассуждать на 

морально- 

этические 

темы. 

Определять и 

анализировать, 

как проявляют 

себя в мире 

добро и зло. 

Соотносить 

духовно- 

нравственные 

проблемы с 

лич- ным 

опытом. 

Соотносить 

иллюстративны 

й ряд с 

текстовой ин- 

формацией. 

Комментироват 

ь 

иллюстративны 

й ряд. 

Составлять 

устный рассказ- 

описание; 

участвовать в 

обсуждении; 

аргументировать 

свою точку 

зрения. Проверять 

себя и 

самостоятельно 

оценивать ре- 

зультаты учебной 

 



 

  работы  

Творчески 

е работы 

учащихся 

(2 ч) 

Содержание 

деятельности 

определяется 

выбранными 

учащимися 

темами и вы- 

бранными 

учителем 

органи- 

зационными 

формами. Под- 

готовка к 

выполнению 

одного из 

заданий 

(творческий или 

учебно- 

исследователь 

ский проект). 

Презентации 

результатов 

работы и их 

обсуждение 

Прогноз 

ировать 

содержа 

ние 

урока. 

Читать 

и 

понимат 

ь 

прочита 

нное. 

Актуализирова 

ть  и 

закреплять 

материал, 

изучен- ный на 

уроках 

«Основы 

иудейской 

культуры». 

Обобщать и 

систематизиро 

вать знания. 

Планировать и 

корректироват 

ь 

самостоятельн 

ую работу. 

Работать в 

группе, 

представлять 

результаты 

кол- лективной 

или 

индивидуальн 

ой работы. 

Оценивать свою 

деятельность. 

Извлекать 

информацию 

из 

предоставленн 

ых ис- 

точников, 

систематизиро 

вать и 

воспроизводит 

ь 

информацию. 

Применять 

навыки 

 



 

  построения 

высказываний в 

со-  ответствии 

с 

коммуникатив 

ными 

задачами. 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать ре- 

зультаты учебной 

работы 

 

Иудаизм в 

России (1 

ч) 

Иудаизм на 

территории 

Рос- сии с 

древнейших 

времён до 

XVII в. 

Еврейские 

общины. 

Хасидизм: 

зарождение и 

раз- витие. 

Иудаизм на 

террито- рии 

России XVIII 

— начала 

XXI в. 

Великая 

Отечественна 

я война в 

судьбе 

еврейского 

населения 

СССР. 

Возрождение 

иудаизма   в 

современной 

Рос- сии. 

Иудаизм  — 

одна из 

традиционны 

х 

религий 

народов России. 

Внеурочная 

деятельность: 

посещение 

музея или 

мемориала, 

посвящённого 

Великой 

Пр 

огн 

ози 

ров 

ать 

сод 

ерж 

ани 

е 

уро 

ка. 

Чит 

ать 

и 

пон 

има 

ть 

про 

чит 

анн 

ое. 

Рассказывать о 

распространен 

ии иудаизма на 

территории 

Древней  Руси, 

Российской 

империи;   о 

Катастрофе 

еврейского 

народа   во 

время Второй 

мировой    и 

Великой 

Отечественной 

войн;    о 

межконфессион 

альном диалоге 

в современной 

России. 

https://nsportal.ru/nachalnaya- 

shkola/orkse/2019/02/24/iudaizm-v- 

rossii 



 

 Отечественной 

войне 

Участвовать в 

обсуждении; 

аргументироват 

ь свою точку 

зрения. 

Обобщать и 

систематизиров 

ать полученные 

ранее знания. 

Применят 

ь навыки 

смысловог 

о чтения. 

Выделять 

ключевую 

информац 

ию из 

текста. 

Обсуждать и 

интерпретировать 

высказывания на 

морально- 

нравственные 

темы; приводить 

приме- ры, 

иллюстрирующие 

собственную 

точку зрения. 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать 

результаты 

учебной работы 

 

Основные 

принци 

пы 

иудаизма 

(2 ч) 

Соблюдение 

заповедей — 

осно- ва 

иудаизма. 

Заповеди 

Торы. Десять 

заповедей и 

их смысл. 

Толкование 

заповедей 

Торы  в 

Мишне и 

Талмуде. 

Гала- ха — 

религиозное 

законодатель 

ство.  Моше 

Маймонид  и 

тринадцать 

Пр 

огн 

ози 

ров 

ать 

сод 

ерж 

ани 

е 

уро 

ка. 

Чит 

ать 

и 

пон 

има 

ть 

про 

чит 

https://nsportal.ru/nachalnaya- 

shkola/istoriya/2014/04/07/prezentat 

siya-k-uroku-orkse-iudaizm 



 

 принципов 

иудейской 

веры. 

Изменения в 

понимании сути 

иудаизма в XIX 

—XX вв. 

Ортодоксальное 

, 

консервативное 

и 

реформистское 

на- правления в 

современном 

иудаизме 

анн 

ое. 

Рассказывать, 

что 

подразумеваетс 

я под 

богоизбранност 

ью еврейского 

народа;   что 

такое Галаха; 

какие 

толкования 

сути 

иудейского 

закона  были 

предложены 

еврейскими 

мудрецами;  о 

великих 

иудейских 

законоучителях 

: Гилеле, 

Акиве и Май- 

мониде;  о 

содержании 

тринадцати 

принципов 

Май-монида; о 

современных 

направлениях в 

иудаизме. 

Объяснять 

значение слов с 

помощью 

словаря и 

учебника. 

Анализировать 

содержание 

Десяти 

заповедей с ре- 

лигиозной  и 

нравственно- 

этической 

точки зрения. 

Размышлять  и 

рассуждать на 

морально- 

этические 

темы. 

Использовать в 

устной и 

письменной 

 



 

  речи освоен- 

ные 

лексические 

единицы. 

Совершенствов 

ать навыки 

смыслового 

чтения 

учебных 

текстов. 

Осознавать 

необходимость 

соблюдения 

нравствен- ных 

норм жизни. 

Соотносить 

морально- 

нравственные 

проблемы с 

личным 

опытом. 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать 

результаты 

учебной работы 

 

Милосерд 

ие, забота 

о слабых, 

взаимопом 

ощь (1 ч) 

Традиции 

милосердия и 

благотворите 

льности в 

иудаизме. 

Цдака и 

законы 

цдаки. 

Благотворит 

ельность и 

взаимопомо 

щь в жизни 

еврейской 

общины. 

Благотворитель 

ные еврейские 

общества и 

организации в 

прошлом и в 

современной 

России 

Прогноз 

ировать 

содержа 

ние 

урока. 

Читать 

и 

понимат 

ь 

прочита 

нное. 

Рассказывать о 

традициях и 

правилах 

благотворител 

ьности в 

иудаизме. 

Размышлять и 

рассуждать на 

морально- 

этические 

темы. 

Осмыслять 

ценности 

милосердия, 

благотворительно 

https://nsportal.ru/nachalnaya- 

shkola/orkse/2014/06/01/prezentatsi 

ya-k-uroku-miloserdie-zabota-o- 

slabykhvzaimopomoshch4 



 

  сти и 

взаимопомощи, их 

значение во 

взаимоотношения 

х людей и место в 

собственной 

жизни; понятия 

богатства и 

бедности в 

трактовке 

иудаизма; давать 

нравственную 

оценку этих 

понятий; 

применять их к 

анализу фактов 

реальной жизни. 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать ре- 

зультаты учебной 

работы 

 

Традиции 

иудаизма в 

повседнев 

ной жизни 

евреев (1 

ч) 

Законы 

кашрута, 

кошерные  и 

некошерные 

продукты, 

пра-  вила 

забоя скота, 

запрет    на 

смешивание 

молочной  и 

мяс-   ной 

пищи. 

Правила 

внешнего вида 

для 

религиозных 

евреев. 

Особенности 

костюма 

религиозного 

еврея 

Пр 

огн 

ози 

ров 

ать 

сод 

ерж 

ани 

е 

уро 

ка. 

Чит 

ать 

и 

пон 

има 

ть 

про 

чит 

анн 

ое. 

Рассказывать о 

том, как 

верующие 

следуют 

традициям и 

соблюдают 

заповеди в 

повседневной 

жизни; о 

https://nsportal.ru/nachalnaya- 

shkola/orkse/2020/12/27/prezentatsi 

ya-prazdniki-i-povsednevnost-v- 

iudaizme 



 

  законах 

кашрута,  о 

правилах, 

которым 

должен 

соответствовать 

внешний вид 

верующего 

еврея. 

Обобщать и 

систематизиров 

ать изученный 

материал. 

Извлекать 

информацию 

из текста и 

материалов 

электронного 

приложения. 

Анализировать 

и 

интерпретирова 

ть основную 

идею 

иносказательно 

го  текста 

(притчи). 

Участвовать в 

обсуждении, 

аргументироват 

ь соб- ственную 

точку зрения. 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать резуль- 

таты учебной 

работы 

 

Совершен 

нолетие в 

иудаизме. 

Ответстве 

нное 

принятие 

заповедей 

(1 ч) 

Обряды 

жизненного 

цикла в 

иудаизме: 

бритмила, 

опшер- ниш, 

бармицва и бат- 

мицва. Значение 

бар-мицвы и 

батмицвы в 

жизни 

религиозных 

евреев. Права и 

обязанности 

совершеннолетн 

Пр 

огн 

ози 

ров 

ать 

сод 

ерж 

ани 

е 

уро 

ка. 

Чит 

ать 

и 

пон 

https://infourok.ru/prezentaciya- 

iudaizm-klass-2537595.html 



 

 его человека. има  
Правила ть 

проведения про 

церемо- нии чит 

бармицвы и бат- анн 

мицвы. Гиюр — ое. 

церемония Рассказывать о 

принятия традициях, 

иудаизма связанных с 
 совершением 
 обрядов 
 жизненного 
 цикла 
 верующего 
 еврея; 
 о значении 
 религиозных 
 обрядов в 
 жизни 
 верующих; о 
 значении 
 понятия 
 совершеннолет 
 ия с точки 
 зрения 
 иудейской 
 религиозной 
 традиции; об 
 ответственност 
 и человека. 
 Размышлять и 
 рассуждать на 
 морально- 
 этические 
 темы. 
 Использовать 
 знакомые 
 лексические 
 единицы на 
 новом 
 содержательно 
 м и 
 мировоззренчес 
 ком уровне. 
 Соотносить 
 духовно- 
 нравственные 
 проблемы с 
 личным 
 опытом. 
 Участвовать в 
 обсуждении; 



 

  аргументироват 

ь собственную 

точку зрения. 

Соотносить 

иллюстративный 

ряд с текстовой 

ин- формацией; 

комментировать 

иллюстративный 

ряд 

 

Еврейский 

дом — 

еврейский 

мир: 

знакомств 

о с исто 

рией и 

традицией 

(1 ч) 

Дом и семья в 

жизни человека. 

Понятие 

«шломбаит» в 

иудейской 

традиции. 

Ответственност 

ь всех членов 

семьи за 

благополучие и 

гармонию в 

доме. Правила 

устройства дома 

в иудаизме, 

предметы, 

которые 

должны быть в 

еврейском доме 

Пр 

огн 

ози 

ров 

ать 

сод 

ерж 

ани 

е 

уро 

ка. 

Чит 

ать 

и 

пон 

има 

ть 

про 

чит 

анн 

ое. 

Рассказывать о 

значении дома 

в иудейской 

традиции;  об 

устройстве 

традиционного 

еврейского 

дома;    о 

понятиях 

«шломбаит» 

(мир дома) и 

«тикунолам» 

(исправление 

мира). 

Размышлять и 

рассуждать на 

морально- 

этические 

темы. 

Соотносить 

духовно- 

https://nsportal.ru/nachalnaya- 

shkola/istoriya/2014/04/07/prezentat 

siya-k-uroku-orkse-iudaizm 



 

  нравственные 

проблемы с 

личным 

опытом. 

Делать выводы 

о ценности 

дома и семьи в 

жизни каждого 

человека. 

Работать в 

группе и 

представлять 

результаты 

коллективной 

работы. 

Извлекать 

информацию 

из  текста; 

составлять 

небольшой 

текст- 

рассуждение 

на заданную 

тему. 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать 

результаты 

учебной работы 

 

Еврейский 

календарь 

(1 ч) 

Особенности 

еврейского 

календаря и 

его отличия 

от 

григорианско 

го. 

Летоисчисле 

ние по 

еврейскому 

календарю. 

Месяцы 

еврейского 

кален- даря 

Пр 

огн 

ози 

ров 

ать 

сод 

ерж 

ани 

е 

уро 

ка. 

Чит 

ать 

и 

пон 

има 

ть 

про 

чит 

анн 

ое. 

Рассказывать 

об 

https://nsportal.ru/nachalnaya- 

shkola/orkse/2015/02/10/razrabotka- 

uroka-evreyskiy-kalendar 



 

  особенностях 

летоисчислени 

я по 

еврейскому 

календарю; об 

отличиях 

еврейского 

календаря от 

григорианского 

; об 

особенностях 

лунно- 

солнечной 

календарной 

системы; о 

месяцах  и 

днях недели 

еврейского 

календаря. 

Совершенствов 

ать навыки 

использования 

речевых 

средств, 

смыслового 

чтения 

учебных 

текстов. 

Соотносить 

содержание 

текста с 

иллюстративны 

м рядом. 

Участвовать в 

беседе. 

Работать с 

графическими 

изображениям 

и. Применять 

математически 

е навыки на 

материале 

предмета. 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать ре- 

зультаты учебной 

работы 

 

Еврейские 

праздники 

: их 

история и 

Главные 

иудейские 

праздни- ки: 
Роша-Шана, 

Пр 

огн 

ози 
ров 

https://nsportal.ru/nachalnaya- 

shkola/orkse/2020/12/27/prezentatsi 

ya-prazdniki-i-povsednev 



 

традиции 

(2 ч) 

Йом Кипур, 

Суккот, 

Ханука, Ту 

бишват, Пурим, 

Песах, Шавуот. 

История 

возникновения 

праздников и 

традиции 

празднования 

ать 

сод 

ерж 

ани 

е 

уро 

ка. 

Чит 

ать 

и 

пон 

има 

ть 

про 

чит 

анн 

ое. 

Рассказывать 

об истории 

возникновения 

иудейских 

религиозных 

праздников и 

традициях 

празднования. 

Размышлять о 

значении 

религиозных 

праздников в 

жизни 

верующих; о 

том,  каким 

образом 

праздники 

служат 

сплочению 

людей. 

Применять и 

совершенствов 

ать навыки 

использования 

речевых 

средств, 

смыслового 

чтения 

учебных 

текстов, 

построения 

рассуждений. 

Соотносить 

духовно- 

нравственные 

 



 

  проблемы с 

личным 

опытом. 

Работать в 

группе и 

представлять 

результаты 

коллективной 

работы. 

Готовить 

информационн 

ый доклад, 

оформлять его 

в соответствии 

с 

требованиями, 

проводить 

презентацию. 

Выразительно 

читать и 

анализировать 

художественн 

ый текст. 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать 

результаты 

учебной работы 

 

Ценности 

семейной 

жизни в 

иудейской 

традиции. 

Праматер 

и 

еврейског 

о народа 

(2 ч) 

Патриархи и 

праматери. 

Сара, Ривка, 

Лея и 

Рахель. 

Пещера 

Махпела — 

гробница 

патриархов и 

праматерей. 

Могила 

Рахели. 

Традиции 

уважения к 

женщине в 

иудаизме, 

роль 

женщины в 

еврейской 

семье и 

общине. 

Заповедь о 

почитании 

родителей, 

Пр 

огн 

ози 

ров 

ать 

сод 

ерж 

ани 

е 

уро 

ка. 

Чит 

ать 

и 

пон 

има 

ть 

про 

чит 

анн 

ое. 

Рассказывать 

о праматерях 

еврейского 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/lib 

rary/2014/01/31/osnovy-iudeyskoy- 

kultury 

 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya- 

shkola/orkse/2018/12/16/prezentatsi 

ya-k-uroku-iudaizm-legenda-o- 

proishozhdenii-evreyskogo 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2014/01/31/osnovy-iudeyskoy-kultury
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2014/01/31/osnovy-iudeyskoy-kultury
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2014/01/31/osnovy-iudeyskoy-kultury


 

 взаимоотнош 

ения 

родителей и 

детей в 

иудейской 

традиции. 

Обряды и 

ритуалы 

свадебного 

цикла в 

иудаизме. 

Правила 

супружеской 

жизни. 

Обязанности 

членов семьи 

народа;  о 

праведности и 

о благочестии в 

еврейской 

традиции; о 

том, почему 

праматери 

почитаются 

иудеями 

наравне  с 

праотцами; о 

традициях 

заключения 

брака, 

воспитания 

детей, 

взаимоотношен 

ий членов 

семьи  в 

иудаизме; о 

семейных 

ценностях. 

Соотносить 

духовно- 

нравственные 

проблемы с 

личным 

опытом. 

Работать в 

группе и 

представлять 

результаты 

коллективной 

работы. 

Соотносить 

содержание 

текста с 

иллюстративным 

рядом. 

Участвовать в 

беседе. 

Составлять 

небольшой 

текст- 

повествование 

(устно и 

письменно). 

Понимать 

основную идею 

иносказательно 

го текста 

(притчи); 

 



 

  участвовать в 

обсуждении; 

аргументироват 

ь собственную 

точку зрения; 

составлять 

небольшой 

текст- 

рассуждение на 

заданную тему. 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать 

результаты 

учебной работы 

 

Любовь 

и 

уважени 

е к 

Отечеств 

у 

(1 ч) 

Этапы 

становления 

духовных 

традиций 

России. 

Любовь — 

основа 

человеческой 

жизни. 

Служение 

человека 

обществу, 

Родине. 

Патриотизм 

многонациона 

льного и 

многоконфесс 

ионального 

народа 

России. 

Консультация 

учителя, как 

готовиться к 

урокам 33, 34. 

Темы 

творческих 

работ: 

«Диалог 

культур во 

имя 

гражданского 

мира и 

согласия» 

(народное 

творчество, 

стихи, песни, 

кухня 

Прогнозировать 

содержание 

урока. 

Читать и 

понимать 

прочитанное. 

Закреплять и 

систематизирова 

ть 

представление 

об 

основном 

содержании 

учебника, о 

важнейших 

понятиях курса; 

о духовных 

традициях 

многонациональ 

ного народа 

России, о 

духовном мире 

человека, 

о культурных 

традициях и их 

значении в 

жизни человека, 

семьи, общества; 

о ценности 

любви в 

отношениях 

между людьми и 

по отношению к 

Родине; о 

ключевых 

понятиях урока: 

служение, 

https://nsportal.ru/nachalnaya- 

shkola/orkse/2015/04/19/lyubov-i- 

uvazhenie-k-otechestvu 



 

 народов 

России и т. д.) 

патриотизм. 

Отвечать на 

учебные 

вопросы, 

соотносить 

определения с 

понятиями; 

делать выводы; 

адекватно 

использовать 

основные 

понятия курса в 

устной и 

письменной 

речи. 

Объяснять 

значение слов с 

помощью 

словаря и 

учебника. 

Проверять себя 

и 

самостоятельно 

оценивать 

результаты 

учебной работы 

 

Творчески 

е работы 

учащихся 

(2 ч) 

Содержание 

деятельности 

опре- деляется 

выбранными 

учащи- мися 

темами и 

выбранными 

учителем 

организационн 

ыми формами. 

Подготовка к 

выполнению 

одного из 

заданий 

(творческий 

или учебно- 

исследова- 

тельский 

проект). 

Презентации 

результатов 

работы и их 

обсуждение 

Прогноз 

ировать 

содержа 

ние 

урока. 

Читать 

и 

понимат 

ь 

прочита 

нное. 

Актуализирова 

ть  и 

закреплять 

материал, 

изучен- ный на 

уроках 

«Основы 

иудейской 

культуры». 

Обобщать и 

систематизиро 

вать знания. 

Планировать и 

корректироват 

 



 

  ь 

самостоятельн 

ую работу. 

Работать в 

группе, 

представлять 

результаты 

коллективной 

или 

индивидуальн 

ой работы. 

Оценивать свою 

деятельность. 

Извлекать 

информацию 

из 

предоставленн 

ых 

источников, 

систематизиро 

вать и 

воспроизводит 

ь 

информацию. 

Применять 

навыки 

построения 

высказываний в 

соответствии с 

коммуникатив 

ными 

задачами. 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать 

результаты 

учебной работы 

 

 

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР НАРОДОВ РОССИИ» 34 ч 

 

Тема Основное содержание Характеристика 

основных видов 

деятельности 
обучающихся 

ЦОР 

Россия — Россия — Пользоваться https://nsportal.ru/nachaln 

наша Родина многонациональ- ное условными aya- 

(1 ч) государство. обозначениями shkola/raznoe/2013/01/27/ 
 Духовный мир учебника. Вести kurs-orkse-urok-1-rossiya- 
 человека. Культурные учебный, nasha-rodina 
 традиции и вечные межкультурный  

 ценности. Семейные диалог.  

 ценности 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 

 

Культура и 

религия. 

Возникновен 

ие религий. 

Мировые 

религии 

и иудаизм. 

Основатели 

религий 

мира (4 ч) 

Понятие религии. 

Первобытные 

верования. 

Древние 

религии. 

Национальные 

и 

мировые религии. 

Традиционные 

религии России. 

Понятие культуры. 

Материальная и 

духовная культура. 

Взаимосвязь 

культуры и 

религии. Влияние 

религии на 

культуру. 

Первые 

религии. 

Многобожие. 

Появление 

иудаизма как 

первой религии, 

основанной 

на вере в Единого 

Бога. 

Возникновение 

христианства. 

Основы учения 

Иисуса Христа. 

Возникновение 

ислама. 

Возникновение 

буддизма. 

Основные истины 

буддизма 

Понимать значение 

понятий: ритуал, 

материальная 

культура и духовная 

культура, пантеон, 

Завет, вера в Единого 

Бога, иудаизм, 

христианство, 

ислам, буддизм. 

Прогнозировать 

содержание урока. 

Читать и 

воспринимать 

прочитанное, 

осмысливать 

содержание 

прочитанного текста. 

Рассказывать об 

основных религиях, 

распространённых на 

территории России; о 

взаимосвязи и 

взаимовлиянии 

культуры, истории и 

религии, о пред- 

посылках 

возникновения и 

нравственных 

основах 

религий; о первых 

религиях, об истории 

возникновения 

иудаизма, 

христианства, ислама 

и буддизма. 

Работать с картой. 

Различать 

https://nsportal.ru/shkola/r 

aznoe/library/2017/08/16/v 

ozniknovenie-religiy 



 

  традиционные и 

нетрадиционные 

религии. 

Сопоставлять 

особенности 

мировых и 

национальных 

религий. 

Определять 

религиозные основы 

отдельных явлений 

культуры. 

Выявлять в них 

общность и 

различие, приводить 

примеры. 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения 

 

Священные 

книги 

христианства, 

ислама, 

иудаизма и 

буддизма (2 ч) 

Что такое 
священные книги. 

Священная книга 

буддизма  — 

Трипитака (Три 

корзины 

мудрости). 

Священные книги 

иудаизма и 

христиан- ства. 

Священная книга 

ислама — Коран. 

Священные книги 

как обязательная 

часть любой религии 

Понимать значение 

понятий: Трипитака, 

Библия, Ветхий 

Завет, Новый Завет, 

Евангелие, Коран. 

Прогнозировать 

содержание урока. 

Читать и 

воспринимать 

прочитанное, 

осмысливать 

содержание 

прочитанного 

текста. 

Рассказывать  о 

священных книгах 

буддизма, иудаизма, 

христианства, 

ислама. 

Определять сходство 

этических 

постулатов 

священных книг 

религий мира. 

Совершенствовать 

умения  в  области 

коммуникации, 

чтения и понимания 

прочитанного, 

ответов на учебные 

вопросы     разных 

https://nsportal.ru/nachaln 

aya- 

shkola/orkse/2019/03/28/p 

rezentatsiya-k-uroku- 

orkse-svyashchennye- 

knigi-religiy-mira 



 

  типов, построения 

связного 

высказывания. 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения 

 

Хранители 

предания в 

религиях 

мира (2 ч) 

Необходимость 

хранителя предания 

для любой религии. 

Жрецы. Раввины в 

иудаизме. 

Христианские 

священнослужители 

. Мусульманская 

община. Буддийская 

община 

Понимать значение 

понятий: жрец, 

раввин, епископ, 

священник, имам, 

лама. 

Прогнозировать 

содержание урока. 

Читать  и 

воспринимать 

прочитанное, 

осмысливать 

содержание 

прочитанного 

текста. 

Рассказывать о том, 

когда появились 

хранители предания; кто 

такие жрецы; какую 

роль в иуда- изме 

играют раввины; об 

иерархии христианской 

церкви; об 

организации 

мусульманской 

общины; о буддистской 

сангхе и ламах 

https://infourok.ru/prezent 

aciya-k-uroku-orkse- 

hraniteli-predaniya-v- 

religiyah-mira- 

2116215.html 

Добро и зло (2 

ч) 

Представление о 
происхождении 

добра и зла в разных 

религиях. Понятия 

греха и раскаяния в 

разных религиях. 

Сходство и различия 

представлений о 

добре и зле в разных 

религиях 

Понимать значение 
понятий: добро, зло, 

грех, раскаяние, 

воздаяние  — в 

контексте 

религиозных 

традиций мира. 

Прогнозировать 

содержание урока. 

Читать и 

воспринимать 

прочитанное, 

осмысливать 

содержание 

прочитанного 

текста. 

Рассказывать о 

причинах появления 

зла и возможностях 

https://infourok.ru/prezent 
aciya-po-orkse-osnovi- 

mirovih-religioznih-kultur- 

dobro-i-zlo-1990865.html 



 

  его преодоления в 

контексте традиций 

буддизма, 

христианства, 

ислама и иудаизма. 

Соотносить понятия 

добра и зла с личным 

опытом, опытом 

других людей. 

Устанавливать связи 

полученных знаний 

со знаниями по 

литературному 

чтению   и 

окружающему миру. 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать содержание 

прочитанного текста 

 

Человек в 

религиозн 

ых 

традициях 

народов 

России 

(2 ч) 

Действия 

верующего чело- 

века для общения с 

Богом. 

Христианские 

таинства. 

Соблюдение 

религиозных пред- 

писаний в иудаизме. 

Формы служения 

Богу, предписанные 

в Коране. Традиции 

буддизма. Молитва в 

разных религиозных 

традициях 

Понимать значение 

понятий: молитва, 

таинство, намаз, 

мантра. 

Прогнозировать 

содержание урока. 

Читать и 

воспринимать 

прочитанное, 

осмысливать 

содержание 

прочитанного 

текста. 

Рассказывать об 

основных действиях 

верующего человека 

в религиозных 

традициях мира, о 

том, что делает 

верующий человек 

для общения с 

Богом, что такое 

молитва, таинство, 

намаз, мантра. 

Приводить примеры 

религиозного 

поведения людей из 

личного опыта и 

опыта других 

людей, из 

литературных 

источников. 
Выражать 

https://nsportal.ru/nachaln 

aya- 

shkola/orkse/2019/12/15/c 

helovek-v-religioznyh- 

traditsiyah-mira 



 

  позитивное 

ценностное 

отношение к по- 

ведению 

религиозных людей. 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать результаты 

учебной работы 

 

Священные 

сооружения (2 

ч.) 

Предназначение 

священных 

сооружений. 

Необходимость 

священных 

сооружений для 

любой религии. 

Священные здания 

иудаизма. 

Христианские храмы. 

Мечети. Буддийские 

священные 

сооружения 

Понимать значение 

понятий: синагога, 

церковь, мечеть, 

ступа, пагода. 

Прогнозировать 

содержание урока. 

Читать и 

воспринимать 

прочитанное, 

осмысливать 

содержание 

прочитанного 

текста. 

Рассказывать о 

назначении  и 

устройстве 

синагоги, 

христианской 

церкви, мечети, 

ступы и пагоды. 

Выявлять общность 

и различия в 

устройстве и на- 

значении 

священных 

сооружений. 

Осознавать при 

нахождении в 

священных 

сооружениях 

необходимость 

соблюдения правил 

поведения, принятых в 

соответствующей 

религиозной общине. 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать ре- зультаты 

учебной работы 

https://nsportal.ru/nachaln 

aya- 

shkola/raznoe/2012/04/25/ 

prezentatsiya- 

svyashchennye- 

sooruzheniya 

Искусство в 

религиозной 

культуре (2 ч) 

Связь искусства и 
религии. Искусство 

Понимать роль 
искусства в 

религиозных 

культурах. 

https://nsportal.ru/nachaln 
aya- 

shkola/orkse/2018/11/20/o 

rkse-iskusstvo-v- 



 

  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 

литературному 

чтению  и 

окружающему миру, 

для осмысления 

взаимосвязи 

светского  и 

религиозного 

искусства. 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать результаты 

учебной работы 

religioznoy-kulture-4-klass 

Творческие 

работы 

учащихся (2 ч) 

Содержание 

деятельности 

определяется 

выбранными 

учащимися 

темами и 

выбранными 

учителем 

организационным 

и формами и 

жанрами (проект, 

сочинение и т. д.), 

форматом 

итогового 

мероприятия. 

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, 

 



 

 Подготовка к 

выполнению 

праздничного 

проекта. 

Выполнение одного 

из заданий в рамках 

работы над 

праздничным 

проектом. 

Презентации 

результатов ра- боты 

и их обсуждение 

осмысливать 

содержание 

прочитанного 

текста. 

Обобщать и 

систематизировать 

знания; планировать 

и корректировать 

самостоятельную 

работу. 

Работать в группе. 

Представлять 

результаты 

коллективной или 

индивидуальной 

работы; оценивать свою 

деятельность. 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать результаты 

учебной работы 

 

Религиозная 

культура 

народов 

России (2 ч) 

Выбор веры князем 

Владимиром. 

Православное 

христианство в 

истории России. 

Другие 

христианские 

конфессии в России. 

Ислам в России. 

Иудеи в истории 

России. 

Распространение 

буддизма в России 

Рассказывать     об 

основных    этапах 

возникновения    и 

развития 

православия      и 

других религий  в 

России, о том, как и 

почему  на    Руси 

выбрали 

христианскую   веру, 

какую роль сыграло 

православие      в 

истории   России, 

какую  роль   в 

истории    России 

сыграли  люди, 

исповедовавшие 

ислам, буддизм, 

иудаизм, 

католическую  и 

протестантскую 

веру. 

Прогнозировать 

содержание урока. 

Читать и 

воспринимать 

прочитанное, 

осмысливать 

содержание 

прочитанного 

текста. 

https://nsportal.ru/nachaln 

aya- 

shkola/orkse/2015/08/12/p 

rezentatsiya-k-uroku- 

orkse-osnovnye-religii- 

rossii 



 

  Работать в группе и 

представлять 

результаты 

коллективной 

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 результаты 

учебной работы 

 

Религиозные 

ритуалы. 

Обычаи и 

обряды. (4 ч) 

Понятие ритуала. 

Возникновение 

обрядов. Виды 

религиозных 

обрядов. Основные 

обряды христианства. 

Основные обряды в 

исламе. Основные 

обряды иудаизма. 

Основные обряды 

буддизма. Что такое 

паломничество. 

Паломничество в 

традиционных 

религиях России 

Понимать  значение 

понятия «обряды», 

паломничество, 

реликвии, мощи. 

Рассказывать      о 

религиозных ритуалах 

в религиях  мира, о 

том, что такое обряды 

(ритуалы)  и  как они 

возникли;      какими 

бывают обряды  в 

христианстве,  исламе, 

буддизме и  иудаизме; 

о  паломничестве в 

христианстве,  исламе, 

иудаизме,   буддизме. 

Прогнозировать 

содержание урока. 

Читать и 

воспринимать 

прочитанное, 

осмысливать 

содержание 

прочитанного 

текста. 

Осознавать: 

важность 

толерантного 

отношения  к 

обычаям и обрядам 

различных 

религиозных куль- 

тур; этический 

https://nsportal.ru/nachaln 

aya- 

shkola/orkse/2017/06/14/p 

rezentatsiya-religioznye- 

ritualy-obychai-i-obryady 



 

  смысл паломничеств 

и святынь в 

религиозных 

традициях. 

Совершенствовать 

умения  в  области 

коммуникации, 

чтения и понимания 

прочитанного, 

ответов на учебные 

вопросы      разных 

типов,   построения 

связного 

высказывания. 

Комментировать 

иллюстративный ряд, 

соотносить текст с 

иллюстрациями. 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать результаты 

учебной работы 

 

Праздники и 

календари (2 

ч) 

Что такое 
паломничество. 

Паломничество в 

христианстве. 

Паломничество в 

исламе. 

Паломничество в 

иудаизме. 

Паломничество в 

буддизме 

Понимать значение 

понятий: 

паломничество, 

реликвии, мощи. 

Рассказывать о 

паломничестве в 

христианстве, ис- 

ламе, иудаизме, 

буддизме. 

Прогнозировать 

содержание урока. 

Читать и 

воспринимать 

прочитанное, 

осмысливать 

содержание 

прочитанного 

текста. 

Осознавать 

этический смысл 

паломничеств и 

святынь в 

религиозных 

традициях. 

Комментировать 

иллюстративный ряд, 

соотносить текст с 

иллюстрациями 

Проверять себя и 

самостоятельно 

https://infourok.ru/material 
.html?mid=44599 



 

  оценивать результаты 

учебной работы. 

Читать и 

воспринимать 

прочитанное, 

осмысливать 

содержание 

прочитанного 

текста. 

Рассказывать о 

главных праздниках 

иудеев, христиан, 

мусульман, 

буддистов. 

Осознавать 

важность 

толерантного 

отношения к 

праздникам и 

обычаям различных 

религиозных 

культур. 

Работать в группе и 

представлять 

результаты 

коллективной 

работы. 

Комментировать 

иллюстративный ряд, 

соотносить текст с 

иллюстрациями. 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать результаты 

учебной работы 

 

Религия и 

мораль. 

Нравственны 

е заповеди в 

христианстве, 

исламе, 

буддизме и 

иудаизме (2 ч) 

Принцип ценности 

человеческой 

жизни как 

основополагающи 

й принцип всех 

религий. 

Заповеди иудаизма и 

христианства. 

Нравственное учение 

ислама. Учение о 

поведении человека в 

буддизме 

Рассказывать о 

нравственных 

заповедях иудаизма и 

христианства, о 

нравственном учении 

ислама, о буддийском 

учении, о поведении 

человека. 

Прогнозировать 

содержание урока. 

Читать и 

воспринимать 

прочитанное, 

осмысливать 

содержание 

прочитанного 

текста. 

https://nsportal.ru/nachaln 

aya- 

shkola/orkse/2020/04/30/p 

rezentatsiya-nravstvennye- 

zapovedi-osnovnyh- 

mirovyh-religiy 



 

  Объяснять, что 

общее в учениях 

традиционных 

религий. 

Развивать 

ценностное 

отношение к 

собственным 

поступкам. 

Использовать знания, 

полученные на уроках 

по литературному 

чтению и 

окружающему миру, 

для осмысления 

нравственного 

содержания религий. 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать результаты 

учебной работы 

 

Милосердие, 

забота о 

слабых, 

взаимопомощь 

(1 ч) 

Милосердие в 

различных 

религиях. Учение 

Христа о 

милосердии. 

Благотворительна 

я деятельность 

христианской 

церкви. 

Формы выражения 

милосер- дия в 

исламе. 

Сострадание к 

живым существам 

как основа буддизма. 

Социальные про- 

блемы общества и 

отношение к ним в 

религиозных тради- 

циях. 

Объяснять 

нравственный 

смысл 

милостыни. 

Прогнозировать 

содержание 

урока. 

Читать и 

воспринимать 

прочитанное, 

осмысливать 

содержание 

прочитанного 

текста. 

Рассказывать   о 

традициях 

милосердия   в 

иудаизме, 

христианстве, 

исламе и буддизме, о 

том, как разные 

религии  учат 

состраданию, 

милосердию   и 

помощи людям. 

Понимать 

необходимость 

проявления 

милосердия в 

собственном 

поведении. 

https://nsportal.ru/nachaln 

aya- 

shkola/orkse/2014/06/01/p 

rezentatsiya-k-uroku- 

miloserdie-zabota-o- 

slabykhvzaimopomoshch4 



 

  Комментировать 

иллюстративный ряд, 

соотносить текст с 

иллюстрациями. 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать результаты 

учебной работы 

 

Семья и 

семейные 

ценности (1 ч) 

Роль семьи в 

жизни человека и 

общества. Семья 

как Малая 

Церковь, школа 

любви  в 

христианстве. 

Брак как 

обязанность 

человека в 

исламе. 

Назначение семьи в 

буддизме. 

Уважительное 

отношение к 

родителям — часть 

любого религиозного 

вероучения 

Рассказывать о том, 

как традиционные 

религии России 

относятся к семье. 

Прогнозировать 

содержание урока. 

Читать и 

воспринимать 

прочитанное, 

осмысливать 

содержание 

прочитанного 

текста. 

Понимать 

необходимость 

ответственного 

отношения к 

семейным 

ценностям. 

Использовать знания, 

полученные на уроках 

по литературному 

чтению и 

окружающему миру, 

для осмысления 

ценности семьи в 

светской и 

религиозной традиции. 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать результаты 

учебной работы 

https://nsportal.ru/nachaln 

aya-shkola/vospitatelnaya- 

rabota/2015/05/17/prezent 

atsiya-k-uroku-orkse-na- 

temu-semya 

Долг, свобода, 

ответственнос 

ть, труд (1 ч) 

Понимание долга, 
свободы, 

ответственности, 

труда в разных 

религиях 

Понимать значение 
понятий: долг, 

свобода, 

ответственность, 

труд — в контексте 

традиционных 

религий. 

Прогнозировать 

содержание урока. 

Читать и 

воспринимать 

прочитанное, 

https://nsportal.ru/nachaln 
aya- 

shkola/orkse/2020/05/08/p 

rezentatsiya-dolg-svoboda- 

otvetstvennost-trud-orkse- 

4-klass 



 

  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 результаты 

учебной работы 

 

Любовь и 

уважение к 

Отечеству (1 

ч) 

Этапы 

становления 

духовных 

традиций России. 

Любовь — основа 

человеческой 

жизни. Служение 

человека 

обществу, Родине. 

Патриотизм 

многонационального 

и 

многоконфессиональ- 

ного народа России. 

Консультация 

учителя, как 

готовиться к урокам 

33, 34. Творческие 

работы (дома с 

родителями или 

законными 

представителями) на 

тему «Диалог куль- 

тур во имя 

гражданского мира и 

согласия» (народное 

творчество, стихи, 

песни, кухня 

народов России и т. 

д.) 

Рассказывать об 

исторических этапах 

становления 

духовных традиций в 

России. 

Прогнозировать 

содержание урока. 

Читать и 

воспринимать 

прочитанное, 

осмысливать 

содержание 

прочитанного 

текста. 

Объяснять значение 

духовных традиций 

народов России, 

важность их 

изучения и 

сохранения. 

Сопоставлять 

понятия «духовная 

традиция», 

«патриотизм», 

«Отечество», 

«служение». 

Размышлять  о 

духовном мире 

человека, о 

культурных 

https://infourok.ru/material 
.html?mid=41107 
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МОДУЛЬ «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» (34 Ч) 

 

Тема Основное 

содержание 

Характеристика основных 

видов деятельности 

обучающихся 

ЦОР 

Россия — 
наша Родина 

Россия — 
многонационал 

Использовать 
ключевые понятия 

https://nsportal.ru/nac 
halnaya- 

  традициях и их 

значении в жизни 

человека, семьи, 

общества. 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать результаты 

учебной работы 

 

Обобщающий 

урок. 

Подведение 

итогов (1 ч) 

Содержание 

деятельности 

опре- деляется 

выбранными 

учащи-  мися 

темами и 

выбранными 

учителем 

организационным 

и  формами и 

жанрами (проект, 

сочинение, беседа 

в классе и т. д.), 

форматом 

итогового 

мероприятия. 

Презентации 

результатов работы 

и их обсуждение 

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 

индивидуальной 

работы; оценивать свою 

деятельность. 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать результаты 

учебной работы 

 

 



 

(1 ч) ь- ное 
государство. 

Культурные 

традиции. 

Культурное 

многообразие 

России. 

Народы и 

религии в 

России. 

учебной темы в 

устной и письменной 

речи, применять их 

при анализе и оценке 

явлений и фактов 

действительности. 

Рассказывать о роли 

культурных традиций 

в жиз- ни народов 

России, о значении 

культурных тради- 

ций в жизни человека, 

семьи, народа, 

общества. Проверять 

себя  и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

Приводить примеры 

единения народов 

России (на- пример, 

праздники). 

shkola/raznoe/2013/01 
/27/kurs-orkse-urok-1- 

rossiya-nasha-rodina 

Этика и её 

значение в 

жизни 

человека. 

Нормы 

морали. 

Нравственн 

ые 

ценности, 

идеалы, 

принципы. 

(8 ч) 

Этика в 
отношениях 

людей в 

обществе. 

Добро и зло как 

основные 

категории 

этики. Культура 

и религия. 

Нормы морали. 

«Золотое 

правило 

этики». 

Нравственные 

ценности, 

идеалы, 

принципы в 

культуре 

народов 

России. 

Использовать 

основные   понятия 

темы в  устной и 

письменной речи, 

рассматривать 

иллюстративный 

материал, соотносить 

текст     с 

иллюстрациями. 

Составлять небольшой 

текст-рассуждение  на 

темы добра и зла, 

моральных ценностей, 

идеалов. 

Высказывать суждения 

оценочного характера 

о значении 

нравственности в 

жизни человека, 

семьи, народа, 

общества, государства. 

Рассуждать о 

возможности и 

необходимости 

соблюдения 

нравственных норм в 

жизни человека, 

общества, раскрывать 

понимание «золотого 

правила этики». 

https://infourok.ru/uro 

kkonspekt-osnovnie- 

principi-i-normi- 

morali-3403584.html 



 

  Размышлять и 

рассуждать на 

морально-этические 

темы. 

Проверять себя  и 

самостоятельно 

оценивать  свои 

достижения. 

 

Государство и 

мораль 

гражданина. 

Основной 

Закон 

(Конституция) 

в 

государстве 

как 

источник 

российской 

гражданской 

этики (1 ч) 

Нравственный 

долг и 

ответственност 

ь человека в 

обществе. 

Мораль  в 

культуре на- 

родов России. 

Государство и 

мораль 

гражданина. 

Основ- 

ной Закон 

(Конституция) 

в 

России как 

источник 

обще- 

принятых норм 

гражданкой 

этики  в 

российском 

обществе. 

Читать и понимать 

учебный текст, 

объяснять значение 

слов (терминов и 

понятий) с опорой на 

текст 

учебника. 

Выражать понимание 

нравственного долга и 

ответственности 

человека в российском 

обществе, 

государстве. 

Рассказывать о 

российской 

гражданской этике как 

общепринятых в 

российском обществе 

нормах морали, 

отношений и 

поведения людей, 

основанных 

на конституционных 

правах, свободах, 

обязанностях 

человека. 

Раскрывать основное 

содержание норм 

российской 

гражданской этики 

(справедливость, 

ответственность, 

ценность и 

достоинство 

человеческой 

жизни, 

взаимоуважение, 

уважение к старшим, 

к 

труду, свобода совести, 

свобода 

вероисповедания, 

забота о природе, 

историческом и 

https://infourok.ru/pre 

zentaciya-orkse-4- 

klass-gosudarstvo-i- 

moral-grazhdanina- 

6027649.html 



 

  культурном на- 

следии и др.). 

Использовать систему 

условных обозначений 

при 

выполнении заданий. 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

 

Образцы 

нрав- 

ственности в 

куль- 

туре Отечества, 

народов 

России. 

Природа и 

человек 

(8 ч) 

Образцы 

нравственности 

в 

культуре 
 

Отечества, 

народов России. 

Справедливость, 

дружба, труд, 

помощь 

нуждающимся, 

служение 

своему 

народу, 

России. 
 

Народные 

сказки, 

пословицы, 

поговорки о 

нравственности. 

Отношение к 

природе как 

нравственная 

категория. 

Рассуждать о 

необходимости 

соблюдения 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 

бережного отношения к 

природе и личной 

ответственности за это 

каждого человека. 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения заданий. 

Составлять небольшой 

текст-рассуждение на 

тему 

«Образцы 

нравственного 

поведения в культуре 

Отечества». 

Использовать знания, 

полученные на уроках 

по 

литературному чтению 

и окружающему миру, 

для 
осмысления примеров 

https://multiurok.ru/fil 

es/urok-s- 

priezientatsiiei-po- 

kursu-ork-i-se-po- 

tiemi.html 



 

  нравственного 

поведения 

людей в истории и 

культуре Отечества. 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

 

Праздники 

как 

одна из форм 

исторической 

памяти 

(2 ч) 

Народные, 
 

государственные 

праздники в 

России. 

Нравственное 

значение 

праздника, 

значение 

праздников для 

укрепления 

единства 

народа, 

 

сохранения 

исторической 

памяти. 

Объяснять значение 

праздников как одной 

из форм 

исторической памяти 

народа, общества, их 

значение для 

укрепления единства 

народа, общества. 

Рассказывать о 

российских 

праздниках 

(государственные, 

народные, 

религиозные, 

семейные), 
 

День народного 

единства, День 

защитников Отечества 

и др., о праздниках в 

своём регионе, 

местности 

проживания. 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения заданий. 

Использовать речевые 

средства, навыки 

смыслового чтения 

учебных текстов, 

участвовать в беседе. 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

https://infourok.ru/pre 

zentaciya-semeynie- 

prazdniki-kak-odna- 

iz-form-istoricheskoy- 

pamyati- 

1566981.html 

Семейные Семья как Объяснять значение https://nsportal.ru/nac 

ценности. ценность. слов (терминов и halnaya-shkola/vospi 

Этика Семейные понятий) с  

семейных ценности в опорой на учебный  

отношений России. Этика текст.  

(1 ч) семейных Раскрывать основное  

 отношений. содержание понимания  



 

 Традиционные 

семейные 

ценности 

народов России. 

семьи, отношений в 

семье на основе 

взаимной любви и 

уважения, любовь и 

забота родителей о 

детях; 

любовь и забота детей 

о нуждающихся в 

помощи 

родителях; уважение 

старших. 

Рассказывать о 

семейных традициях 

народов Рос- 

сии, приводить 

примеры. 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения заданий. 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

 

Трудовая 

мораль. 

Нравственные 

традиции 

предпринимате 

льства (3 ч) 

Труд как 

ценность. 

Уважение труда, 

трудящихся 

людей в 

культуре 

народов Рос- 

сии. 

Нравственные 

традиции 

предпринимател 

ьства в  Рос- 

сии, 

благотворитель 

ность. 

Анализировать 

прочитанное с точки 

зрения полученных 

ранее знаний. 

Рассказывать о 

трудовой морали, 

нравственных 

традициях трудовой 

деятельности, 

предпринимательства в 

России, приводить 

примеры. 

Объяснять значение 

слов (терминов и 

понятий) с 

опорой на учебный 

текст. Высказывать 

суждения оценочного 

характера о 

трудолюбии, честном 

труде, об уважении к 

труду, к трудящимся 

людям, результатам 

труда (своего и 

других людей). 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

https://multiurok.ru/in 

dex.php/files/prezenta 

tsiia-trudovaia-moral- 

4-klass.html 



 

  достижения.  

Что значит 

быть 

нравствен 

ным 

в наше время. 

Методы 

нравственног 

о 

самосовершен 

ствования (6 

ч) 

Нравственност 

ь общества и 

нравственность 

личности, 

человека. 

Нравственные 

требования в 

наше время. 

Воспитание 

нравственной 

культуры  в 

обществе и 

самовоспитани 

е человека. 

Нравственный 

выбор. 

Нравственное 

самосовершенс 

твование. 

Выражать своими 

словами понятия 

урока. Приводить 

примеры 

нравственных 

поступков, оценивать 

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 

современной жизни». 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

https://infourok.ru/pre 

zentaciya-po-orkse- 

na-temu-chto-znachit- 

bit-nravstvennim- 

954018.html 

Этикет (2 ч) Понятие 

этикета. Этика 

и этикет в 

отношениях к 

старшим, 

учителям, в 

коллективе, 

дома и в 

школе, в 

разных 

жизненных 

ситуациях. 

Речевой 

этикет. 

Размышлять и 

рассуждать на темы 

правил поведения в 

обществе. 

Различать 

нравственные  нормы 

и правила этикета, 

приводить примеры. 

Объяснять 

взаимосвязь этики и 

этикета, 

целесообразность 

правил этикета. 

Рассказывать о 

правилах  этикета в 

разных жизненных 

ситуациях, приводить 

примеры, 

использовать 

народные пословицы 

и поговорки. 

Обосновывать 

необходимость 

соблюдения правил 

этикета в разных 

ситуациях. 

Осуществлять поиск 

необходимой 

https://nsportal.ru/nac 

halnaya- 

shkola/orkse/2021/11/ 

11/prezentatsiya- 

etika-i-etiket-urok- 

orkse-4-klass 



 

  информации   для 

выполнения заданий. 

Применять  навыки 

осознанного 

построения речевых 

высказываний   в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами. 

Проверять себя  и 

самостоятельно 

оценивать  свои 

достижения. 

 

Любовь и 

уважение к 

Отечеству. 

Патриотизм 

много- 

национально 

го 

и 

многоконфес 

си- 

онального 

народа 

России (2 ч) 

Служение 

человека 

обществу, 

Родине, 

Отечеству в 

культуре 

народов 

России. 

Патриотизм 

многонационал 

ьного и 

многоконфесси 

онального 

народа России. 

Закреплять      и 

систематизировать 

представления    о 

российской  светской 

этике,   духовно- 

нравственной культуре 

многонационального 

народа России, их 

значении  в   жизни 

человека,     семьи, 

российского общества. 

Сопоставлять  понятия 

«патриотизм», 

«Отечество», 

«многонациональный 

народ России», 

«служение», 

соотносить 

определения с 

понятиями, делать вы- 

воды. 

Использовать 

основные  понятия 

темы в устной и 

письменной речи. 

Проверять себя  и 

самостоятельно 

оценивать  свои 

достижения. 

https://infourok.ru/pre 

zentaciya_k_uroku_po 

_orkse_na_temu_lyub 

ov_k_rodine_i_patriot 

izm mnogonacional 

nogo_naroda- 

172420.htm 

 

Книги, учебники, пособия 

1. Великие сокровища мировых религий. — М., 2010. 
2. Гусейнов А. А. Великие пророки и мыслители: Нрав- ственные учения 

от Моисея до наших дней. — М., 2009. 
3. Дмитриева Н. А., Виноградова Н. А. Искусство Древне- го мира. — 

М.: Детская литература, 1989. 
4. Зеленков М. Ю. Мировые религии: история и современ- ность: Учеб. 

пособие. — М.: Юридический институт МИИТа, 2003. 
5. Лайне  С.  В.  Основные  религии  России: Учеб. пособие для 



 

школьников. — М., 2007. 
6. Любимов Л. К. Искусство Древнего мира. — М., Про- свещение, 

1980. 
7. Пучков П. И., Казьмина О. Е. Религии современного мира: Учеб. 

пособие. — М., 1997. 
8. Религиоведение: Учеб. пособие и учеб. словарь-минимум по 

религиоведению / Под ред. И. Н. Яблокова. — М.: Гарда- рики, 2000. 

Интернет-источники 

1. http://azbyka.ru/tserkov/duhovnaya_zhizn/sem_tserkovnyh_ tainstv/ 
2. http://relig.info/ 
3. http://relig-library.pstu.ru/modules.php?name=r-33 
4. http://www.abc-people.com/typework/art/doc-1.htm 
5. http://www.krugosvet.ru/ 
6. http://www.religio.ru/news/index.html 
7. http://www.visaginart.narod.ru/ 
8. http://www.worldreligion.ru/ 

9. Журнал «Вестник образования России»: http://www. vestniknews.ru 
10. Российский портал открытого образования: http://www. 

openet.edu.ru 
11. Учительская газета: http://www.ug.ru 

12. Федеральный портал «Российское образование»: http:// www.edu.ru 
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Примерная рабочая программа по технологии на уровне начального общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования, а также Примерной программы 

воспитания с учётом концепции или историко-культурного стандарта при наличии. 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» предназначена для обучающихся 1- 

4-х классов и составлена в соответствии с нормативными документами: 

● Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

(редакция от 30.12.2021 г. с изм. и доп. вступ. в силу с 01.01.2022 г.); 

● приказ Минпросвещения от 31.05.2021 №286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

● ФГОС НОО (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 31.05.2021 г. 
№286); 

● Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р); 

● Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России под ред. А.Я. 

Данилюка, А.М. Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009; 

● Распоряжения Департамента общего образования Томской области от 28.09.2018 г. № 832-р 
«Об утверждении Концепции развития физико-математического и естественнонаучного 

образования Томской области на 2019-2025 годы»; 

● Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 03 июня 2017г. № 1155-р); 

● Примерная ООП НОО, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 15 сентября 2022 г. № 6/22 

● Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 (действуют с 01.01.2021, срок 

действия ограничен 01.01.2027); 

● Санитарные правила и нормы 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 г. № 2 (действуют с 01.03.2021, срок действия ограничен 01.03.2027); 

● примерная рабочая программа начального общего образования «Технология», одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол 3/21 от 27.09.2021 г.; 
● рабочая программа воспитания МАОУ Школа «Эврика-развитие» г. Томска 

● ООП НОО МАОУ Школа «Эврика-развитие» 

и на основе авторской программы Т.М. Геронимус «Технология». 
Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, формирование у них 

функциональной грамотности на базе освоения культурологических и конструкторско- 

технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания, в рамках 

исторически меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, 

представленных в содержании учебного предмета. 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо решение 

системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и воспитательных. 
Образовательные задачи курса: 

● 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 

технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

● формирование элементарных знаний и представлений о различных 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 

полученных 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. 
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, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой 

саморегуляции, активности и инициативности; 

● воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной деятельности, 

мотивации 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. 
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 инженерно- 

художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные традиции 

Родной язык – использование важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных 

текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности. 

Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе – 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 

формирования познавательных способностей школьников, стремления активно знакомиться с 

историей материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительного 

отношения к ним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у обучающихся 

социально-значимых практических умений и опыта преобразовательной творческой деятельности 

как предпосылки для успешной социализации личности младшего школьника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, которая 

направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, 

умения искать и использовать информацию. 

В учебном плане на изучение технологии в каждом классе начальной школы отводится по 1 

часу в неделю. Всего - 135 часов. В 1 классе - 33 часа (1 час в неделю, 33 учебные недели), во 2, 3 

и 4 классах - по 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 
 

I. Содержание 

учебного предмета «Технология» 



 

1 класс 

Технологии, профессии и производства 

Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота и разнообразие 

природных форм, их передача в изделиях из различных материалов. Наблюдения природы и 

фантазия мастера – условия создания изделия. Бережное отношение к природе. Общее понятие об 

изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его 

организация в зависимости от вида работы. Рациональное размещение на рабочем месте материалов 

и инструментов; поддержание порядка во время работы; уборка по окончании работы Рациональное 

и безопасное использование и хранение инструментов. Профессии родных и знакомых. Профессии, 

связанные с изучаемыми материалами и производствами. Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

Технологии ручной обработки материалов 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. Использование 

конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. Основные технологические 

операции ручной обработки материалов: разметка деталей, выделение деталей, формообразование 

деталей, сборка изделия, отделка изделия или его деталей. Общее представление. Способы разметки 

деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему инструменту без 

откладывания размеров) с опорой на рисунки, графическую инструкцию, простейшую схему. 

Чтение условных графических изображений (называние операций, способов и приёмов работы, 

последовательности изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной разметки. 

Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы 

соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и др. Приёмы 

и правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимости от их 

свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, 

стека, шаблон и др.), их правильное, рациональное и безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы изготовления изделий 

доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, отрыванием), 

придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы обработки 

бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, склеивание и др. Резание 

бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения ножниц. Картон. 

Виды природных материалов (плоские - листья 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). 

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 

Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, текстиль и 

др.) и способы их создания. Общее представление о конструкции изделия; детали и части изделия, 

их взаимное расположение в общей конструкции. Способы соединения деталей в изделиях из 

разных материалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление изделий по 

образцу, рисунку. Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия 

и результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в зависимости от 

желаемого/необходимого результата; выбор способа работы в зависимости от требуемого 

результата/ замысла. 

Информационно-коммуникативные технологии 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. Информация. Виды 

информации. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 
Познавательные универсальные учебные действия: 

● ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

● воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); 



 

● анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и 
второстепенные составляющие конструкции; 

● сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их устройстве. 
Работа с информацией: 

● воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), 
использовать её в работе; 

● понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схема, 

рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

● участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать на 
вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к одноклассникам, 
внимание к мнению другого; 

● строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию изученных 

тем). 
Регулятивные универсальные учебные действия: 

● принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 

● действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графическую 

инструкцию учебника, принимать участие в коллективном построении простого плана 

действий; 

● понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в процессе 

анализа и оценки выполненных работ; 

● организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, 

поддерживать на нём порядок в течение урока, производить необходимую уборку по 

окончании работы; 

● выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям. 
Совместная деятельность: 

● проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым видам 
сотрудничества; 

● принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе 

изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

2 класс 

Технологии, профессии и производства 

Рукотворный мир – результат труда человека. Элементарные представления об основном принципе 

создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, эстетическая 

выразительность. Средства художественной выразительности (композиция, цвет, тон и др.). 

Изготовление изделий с учётом данного принципа. Общее представление о технологическом 

процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Изготовление изделий из различных 

материалов с соблюдением этапов технологического процесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их 

технологических процессов. Мастера и их профессии; правила мастера. Культурные традиции. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

Технологии ручной обработки материалов 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. Исследование и 

сравнение элементарных физических, механических и технологических свойств различных 

материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов в 

процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки (угольника, циркуля). 

Формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона и плотных видов бумаги и 

др.), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение деталей изделия. Использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от вида и назначения изделия 



 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, схема. Чертёжные 

инструменты – линейка (угольник, циркуль). Их функциональное назначение, конструкция. 

Приёмы безопасной работы колющими (циркуль) инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия разреза, сгиба, 

выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. Построение прямоугольника 

от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. Использование 

измерений, вычислений и построений для решения практических задач. Сгибание и складывание 

тонкого картона и плотных видов бумаги – биговка Подвижное соединение деталей на проволоку, 

толстую нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и продольное 

направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (полученные на основе 

натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые материалы (общее 

представление), его строение и основные свойства. Строчка прямого стежка и её варианты 

(перевивы, наборы) и/или строчка косого стежка и её варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка). 

Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). Технологическая последовательность 

изготовления несложного швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка 

деталей, сшивание деталей). Использование дополнительных материалов (например, проволока, 

пряжа, бусины и др.). 

Конструирование и моделирование 

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 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. Поиск информации. 

Интернет как источник информации. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 
Познавательные универсальные учебные действия: 

● ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

● выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или письменной; 

● выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом указанных 
критериев; 

● строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической работе; 

● воспроизводить порядок действий при решении учебной/ практической задачи; 

● осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме. 
Работа с информацией: 

● получать информацию из учебника и других дидактических материалов, использовать её в 
работе; 

● понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертёж, эскиз, рисунок, 

схема) и строить работу в соответствии с ней. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

● выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы 
одноклассников, высказывать своё мнение; отвечать на вопросы; проявлять уважительное 

отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

● делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя; о 

выполненной работе, созданном изделии. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 

● понимать и принимать учебную задачу; 

● организовывать свою деятельность; 

● понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 

● прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 
планировать работу; 

● выполнять действия контроля и оценки; 

● воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться учитывать их в работе. 



 

Совместная деятельность: 

● выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления изделий, 
осуществлять взаимопомощь; 

● выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу; договариваться, 

выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к чужому мнению. 
 

3 класс 

Технологии, профессии и производства 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. 

Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разнообразие предметов 

рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства. 

Современные производства и профессии, связанные с обработкой материалов, аналогичных 

используемым на уроках технологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, размеров, материала 

и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония в предметном ансамбле; 

гармония предметной и окружающей среды (общее представление). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни современного 

человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения природных законов – 

жёсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как устойчивая геометрическая форма 

и др.). 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и идей для 

технологий будущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества; распределение работы, выполнение социальных ролей (руководитель/лидер и 

подчинённый). 

Технологии ручной обработки материалов 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов. 

Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных видах изделий; 

сравнительный анализ технологий при использовании того или иного материала (например, 

аппликация из бумаги и ткани, коллаж и др.). Выбор материалов по их декоративно- 

художественным и технологическим свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и др.); называние и 

выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор материалов и инструментов; экономная разметка материалов; обработка с целью получения 

деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений 

и изменений). 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 изменений в 

схему, чертёж, эскиз. Выполнение измерений, расчётов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение отверстий шилом 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетканых материалов 

для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого стежка (крестик, стебельчатая 

и др.) и/или петельной строчки для соединения деталей изделия и отделки. Пришивание пуговиц 

(с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление швейных изделий из нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в одном 

изделии. 

Конструирование и моделирование 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов. 

«Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно- 



 

художественным). Способы подвижного и неподвижного соединения деталей набора 

«Конструктор», их использование в изделиях; жёсткость и устойчивость конструкции 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических устройств, 

бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций (отдельных узлов, 

соединений) с учётом дополнительных условий (требований). Использование измерений и 

построений для решения практических задач. Решение задач на мысленную трансформацию 

трёхмерной конструкции в развёртку (и наоборот). 

Информационно-коммуникативные технологии 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой 

человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. Источники 

информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, 

персональный компьютер и др. Современный информационный мир. Персональный компьютер 

(ПК) и его назначение. Правила пользования ПК для сохранения здоровья Назначение основных 

устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступной 

информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, Интернет, видео, DVD). Работа 

с текстовым редактором Microsoft Word или другим. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 
Познавательные универсальные учебные действия: 

● ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на 
вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

● осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

● выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также 

графически представленной в схеме, таблице; 
● определять способы доработки конструкций с учётом предложенных условий; 

● классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку 
(используемый 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; 

● использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

● 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 универсальные учебные действия: 

● 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 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в развитии 

технического прогресса. Изобретение и использование синтетических материалов с 

определёнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как 

универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и др.). 

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и др.). 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь, и деятельность людей. Влияние современных 

технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду, способы её защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. Бережное и 

уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий с учётом 

традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и др.). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или собственного 

замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). Коллективные, 

групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, изучаемого в течение 

учебного года. Использование комбинированных техник создания конструкций по заданным 

условиям в выполнении учебных проектов. 

Технологии ручной обработки материалов 

Синтетические материалы – ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства Создание 

синтетических материалов с заданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. Внесение 

дополнений и изменений в условные графические изображения в соответствии с 

дополнительными/изменёнными требованиями к изделию. Технология обработки бумаги и картона. 

Подбор материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Определение 

оптимальных способов разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки 

Комбинирование разных материалов в одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью чертёжных 

инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о видах тканей 

(натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей использования. Дизайн 

одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Подбор текстильных материалов в 

соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей по готовым 

лекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного стежка и её варианты 

(«тамбур» и др.), её назначение (соединение и отделка деталей) и/или строчки петлеобразного и 

крестообразного стежков (соединительные и отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и 

отделки изделий. Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. Общее 

знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их обработки в 

сравнении с освоенными материалами. 

Комбинированное использование разных материалов. 

Конструирование и моделирование 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и др.). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов 

«Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск оптимальных и 

доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на всех этапах 

аналитического и технологического процесса при выполнении индивидуальных творческих и 

коллективных проектных работ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота. Инструменты 

и детали для создания робота. Конструирование робота. Составление алгоритма 



 

действий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование конструкции робота. 

Презентация роботы. 

Информационно-коммуникативные технологии 

Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информации. 

Электронные   и   медиа ресурсы  в художественно-конструкторской, проектной, предметной 

преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. Поиск 

дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ, использование рисунков 

из ресурса компьютера в оформлении изделий и др.  Создание презентаций в программе Power 

Point или другой. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 
Познавательные универсальные учебные действия: 

● ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на 
вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

● анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

● конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных 

обозначений и по заданным условиям; 

● выстраивать последовательность практических действий и технологических операций; 

подбирать материал и инструменты; выполнять экономную разметку; сборку, отделку 

изделия; 
● решать простые задачи на преобразование конструкции; 

● выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 

● соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в действии, 
вносить необходимые дополнения и изменения; 

● классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку 

(используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

● выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов/изделий с 

учётом указанных критериев; 

● анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и 

второстепенные составляющие конструкции. 
Работа с информацией: 

● находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными 
источниками, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

● на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов 

работы; 

● использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме, выполнять действия 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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

● 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 универсальные учебные действия: 

● понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно- 
познавательной деятельности; 

● планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и выполнять её в 

соответствии с планом; 



 

● на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их результатами 
прогнозировать практические 

● «шаги» для получения необходимого результата; 

● выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; процесса и результата деятельности, 
при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

● проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 
Совместная деятельность: 

● организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять роли, 

выполнять функции руководителя или подчинённого, осуществлять продуктивное 
сотрудничество, взаимопомощь; 

● проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы; в 

доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения; 

● в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложения и 

пожелания; выслушивать и принимать к сведению мнение одноклассников, их советы и 

пожелания; с уважением относиться к разной оценке своих достижений. 
 

 

 
Личностные результаты 

II. Планируемые результаты 

освоения учебного предмета «Технология» 

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

сформированы следующие личностные новообразования: 

● первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

● осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 

сосуществования 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 природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной 

культуры; 

● проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к 

творческому труду, работе на результат; способность к различным видам практической 

преобразующей деятельности; 

● проявление устойчивых волевых качеств и способность к саморегуляции: организованность, 

аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными проблемами; 

● готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; 

проявление толерантности и доброжелательности 

Метапредметные результаты 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие универсальные 

учебные действия: 
Познавательные учебные действия: 

● ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 
изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; 

● осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
● сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

● делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) 
по изучаемой тематике; 

● использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой 

деятельности; 



 

● комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 
соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

● понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов 

природы, доступного исторического и современного опыта технологической деятельности. 
Работа с информацией: 

● осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других 
доступных источниках, анализировать 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, работать с моделями; 

● 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; 

● следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках. 
Коммуникативные учебные действия: 

● вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 
дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; 
выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

● создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно- 

прикладного искусства народов России; 

● строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

● объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 
Регулятивные учебные действия: 

● рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и 
наведение порядка, уборка после работы); 

● выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

● планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

● устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 
результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

● выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

● проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 
Совместная деятельность 

● организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: 
обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и 
подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

● проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при 

необходимости помощь; 

● понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять 

аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

Предметные результаты 
К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

● правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее 
место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

● применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем; 

● действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной разметки 
(разметка на изнаночной стороне материала; экономия материала при разметке); 

● определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного 

труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их в 

практической работе; 



 

● определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, 
природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, отрывание, 

сминание, резание, лепка и пр.); 

● выполнять доступные технологические приёмы ручной обработки материалов при 

изготовлении изделий; 

● ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка деталей, 

выделение деталей, сборка изделия; 

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

способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помощью клея, ниток и др.; 
● оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

● понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», «материал», 
«инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»; 

● выполнять задания с опорой на готовый план; 

● обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 
инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда; 

● рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя); 

анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные 

детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения; способы 

изготовления; 

● распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий картон, 

текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и др.); 

● называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, стека, 

булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 
● различать материалы и инструменты по их назначению; 

● называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 
резание, сборка, отделка; 

● качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: экономно 

выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему 

инструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами по линиям разметки; 

придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, 

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

эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого 

стежка; 
● использовать для сушки плоских изделий пресс; 

● с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 
инструкционную карту, образец, шаблон; 

● различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

● понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать и 
моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

● осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под 

руководством учителя; 

● выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

● понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», «эскиз», 
«линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», «технологические 

операции», «способы обработки» и использовать их в практической деятельности; 
● выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

● распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, равновесие); наблюдать 

гармонию предметов и окружающей среды; называть характерные особенности изученных 

видов декоративно-прикладного искусства; 

● выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в 

своей предметно-творческой деятельности; 

● самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать 

порядок во время работы, убирать рабочее место; 



 

● анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или инструкции, 
самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную 

(технологическую) карту; 

● самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать свойства 

новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и др.); 

● читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и надреза, 

линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

● выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного прямого 

угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на простейший 

чертёж (эскиз); чертить окружность с помощью циркуля; 
● выполнять биговку; 

● выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической формы 
и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

● оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

● понимать смысл понятия «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 неподвижное соединения известными способами; 

● конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему 

чертежу или эскизу; 
● решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

● применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 
конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности; 

● делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

● выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

● понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт; 

● называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

● понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», 
«искусственный материал»; 

● выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного 
искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного); 

● узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и 

распространённые в крае ремёсла; 

● называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.); 

● читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль); 
● узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

● безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

● выполнять рицовку; 

● выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; 

● решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции в 

соответствии с новыми/дополненными требованиями; использовать комбинированные 

техники при изготовлении изделий в соответствии с технической или декоративно- 

художественной задачей; 

● понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в 

технических объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций; 

использовать их при решении простейших конструкторских задач; 

● конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов «Конструктор» по 

заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

● изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 



 

● выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 
конструкции; 

● называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся); 

● понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации; 
● выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

● использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных технологий 

для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, творческих и проектных 

заданий; 

● выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на 

основе полученных знаний и умений 

● выбирать верное решение математической задачи. 
К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 

● формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; о творчестве 
и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в рамках 

изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

● на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости от 

вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

● самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел; при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

● понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

● выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов 

(например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр.), комбинировать 

различные способы в зависимости и от поставленной задачи; оформлять изделия и соединять 

детали освоенными ручными строчками; 

● выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие виды 

технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и 

выполнять по ней работу; 

● решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции 

изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением 

функционального назначения изделия; 

● на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-конструкторские 

задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

● создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета 

шрифта, выравнивание абзаца); 
● работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power Point; 

● решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументированно 

представлять продукт проектной деятельности; 

● осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; предлагать идеи 

для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться; участвовать 

в распределении ролей, координировать собственную работу в общем процессе. 



 

III. Тематическое планирование 

с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета «Технология» 

 

1 класс (33 часа) 

Тема, раздел курса, 

примерное 
количество часов 

Предметное содержание Характеристика деятельности обучающихся Электронные 

образовательные ресурсы 

Природная 

мастерская (7) 

Рукотворный и природный мир 

города. На земле, на воде и в 

воздухе. Природа и творчество. 

Семена и фантазии. Что такое 

композиция? Композиция из 

листьев. Что такое орнамент? 

Орнамент из листьев. 

Природные материалы. Как их 

соединить? 

Слушать, понимать и выполнять предлагаемое задание. 
Наблюдать предметы окружающего мира, связи человека с природой и 

предметным миром. 

Сравнивать и классифицировать предметы по их происхождению 

(природное или рукотворное). 

Осмысливать бережное отношение к природе, окружающему 

материальному пространству. 

Наблюдать технические объекты окружающего мира. 

Называть функциональное назначение транспортных средств. 

Называть известные природные материалы. 

Узнавать листья в композициях из листьев различных растений, семена в 

композициях из семян. 

Анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель, отделять 

известное от неизвестного 

Открывать новые знания и практические умения через пробные 

упражнения. 
Изготавливать изделие с опорой на рисунки и подписи к ним. 

https://resh.edu.ru/subject/8/1/ 

https://education.yandex.ru/ 

https://www.yaklass.ru/ 

Пластилиновая 

мастерская (4) 

Материалы для лепки. Что 

может пластилин? В 

мастерского кондитера. Как 

работает мастер? В море. Какие 

цвета и формы у морских 

обитателей? Аквариум. 

Наблюдать и называть свойства пластилина. 
Сравнивать свойства пластилина, выделять основное – пластичность. 

Анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель, отделять 

известное от неизвестного. 

Отбирать пластилин по цвету, придавать деталям нужную форму. 
Изготавливать изделия с опорой на рисунки и подписи к ним. 

Осваивать умение работать в группе – изготавливать детали композиции 

и объединять их в единую композицию. 

Придумывать и предлагать свои варианты деталей рыбок, водорослей 

по форме, цвету. 
Осваивать умение помогать друг другу в совместной работе. 

https://resh.edu.ru/subject/8/1/ 

https://education.yandex.ru/ 

https://www.yaklass.ru/ 

Бумажная 

мастерская (16) 

Мастерская Деда Мороза и 

Снегурочки. Наши проекты. 

Скоро Новый год! Бумага. 
Какие у неё есть секреты? 

Запоминать правила техники безопасности работы с ножницами. 

Осваивать умение работать в группе – изготавливать детали композиции 

и объединять их в единую композицию. 

Наблюдать и называть свойства разных образцов бумаги, картона. 

https://resh.edu.ru/subject/8/1/ 

https://education.yandex.ru/ 

https://resh.edu.ru/subject/8/1/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/8/1/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/8/1/
https://education.yandex.ru/


 

 

 Бумага и картон. Какие секреты 

у картона? Оригами. Как 

сгибать и складывать бумагу? 

Обитатели пруда. Какие 

секреты у оригами? Животные 

зоопарка. Одна основа, а 

сколько фигурок? Ножницы. 

Что ты о них знаешь? Шаблон. 

Для чего он нужен? Наша 

армия родная. Бабочки. Как 

изготовить их из листа бумаги? 

Весенний праздник 8 марта. 

Как сделать подарок-портрет? 

Орнамент в полосе. Для чего 

нужен орнамент? Образы 

весны. Какие краски у весны? 

Настроение весны. Что такое 

колорит? Праздники и 

традиции весны. Какие они? 

Открывать новое знание и практическое умение через пробные 

упражнения (придание формы деталям путём складывания и сгибания, 

резание бумаги ножницами, вытягивание и накручивание бумажных 

деталей). 

Осмысливать необходимость бережного отношения к окружающему 

природному и материальному пространству. 

Изготавливать изделие с опорой на рисунки и план. 
Осуществлять контроль по шаблону. Соотносить профессии людей и 

инструменты, с которыми они работают. 

Исследовать конструктивные особенности ножниц. 

Осознавать необходимость уважительного отношения к военным, 

ветеранам войн. 

сравнивать конструктивные особенности схожих изделий и технологии их 

изготовления. 

Исследовать и сравнивать приёмы резания ножницами по разным 

линиям. 

Осознавать необходимость уважительного и бережного отношения к 

природе и культуре своего народа. 

https://www.yaklass.ru/ 

Текстильная 

мастерская (6) 

Мир тканей. Для чего нужны 

ткани? Игла-труженица. Что 

умеет игла? Вышивка. Для чего 

она нужна? Прямая строчка и 

перевивы. Для чего они 

нужны? Прямая строчка и 

перевивы. Для чего они 

нужны? 

Наблюдать и сравнивать иглы, булавки и другие приспособления по 

внешнему виду и их назначению. 

Открывать новое знание и практическое умение через пробные 

упражнения (отмеривание нитки для шитья, заправка нитки в иглу, 

приёмы выполнения строчки прямого стежка). 

Выполнять строчку по размеченной основе. 

Осуществлять контроль по точкам развёртки. 

Организовывать рабочее место для работы с текстилем. 

Анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель. 

Использовать освоенные знания и умения для решения предложенных 

задач. 

https://resh.edu.ru/subject/8/1/ 

https://education.yandex.ru/ 

https://www.yaklass.ru/ 

 

2 класс (34 часов) 
Тема, раздел курса, 

примерное 

количество часов 

Предметное содержание Характеристика деятельности обучающихся Электронные 

образовательные ресурсы 

Художественная 

мастерская (10) 

Что ты уже знаешь? Зачем 

художнику знать о тоне, форме 

Узнавать и называть материалы, инструменты и приёмы обработки 

материалов, изученные в 1 классе. 
Наблюдать, сравнивать и называть различные материалы, 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

 
https://education.yandex.ru/ 

https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/8/1/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/8/2/
https://education.yandex.ru/


 

 

 и размере? Какова роль цвета в 

композиции? Какие бывают 

цветочные композиции? Как 

увидеть белое изображение на 

белом фоне? Что такое 

симметрия? Как получить 

симметричные детали? Можно 

ли сгибать картон? Как? Как 

плоское превратить в 

объемное? Как согнуть картон 

по кривой линии? 

инструменты, технологические операции, средства художественной 

выразительности. 

Применять ранее освоенное для выполнения практического задания. 

Сравнивать конструктивные особенности схожих изделий и технологии 

их изготовления. 

Открывать новые знания и умения, решать конструкторско- 

технологические задачи через пробные упражнения (влияние тона 

деталей и их сочетаний на общий вид композиции). 

Делать выводы о наблюдаемых явлениях. 
Оценивать результат своей деятельности (качество изделия: точность 

разметки и вырезания деталей, аккуратность наклеивания, общая 

эстетичность; оригинальность: выбор цвета, иной формы, композиции). 

Обсуждать и оценивать результаты труда одноклассников; 

Искать дополнительную информацию в книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете (с помощью взрослых). 

Бережно относиться к окружающей природе. 

Открывать новые знания и умения, решать конструкторско- 

технологические задачи через пробные упражнения (понятие 

«симметрия», ось симметрии, проверка симметричности деталей 

складыванием). 

 

https://www.yaklass.ru/ 

Чертёжная 

мастерская (7) 

Что такое технологические 

операции и способы? Что такое 

линейка и что она умеет? Что 

такое чертеж и как его 

прочитать? Как изготовить 

несколько одинаковых 

прямоугольников? Можно ли 

разметить прямоугольник по 

угольнику? Можно ли без 

шаблона разметить круг? 

Мастерская Деда Мороза и 

Снегурочки. 

Использовать ранее приобретённые знания и умения в практической 

работе (разметка по шаблону, резание ножницами, складывание, 

наклеивание бумажных деталей). 

Анализировать образцы изделий по памятке, составлять план 

предстоящей практической работы и работать по составленному плану. 

Оценивать результат своей деятельности (качество изделия: точность 

разметки и вырезания деталей, аккуратность наклеивания, общая 

эстетичность; оригинальность: выбор цвета, иной формы). 

Осваивать умение работать линейкой (измерять отрезки, проводить 

прямые линии, проводить линию через две точки, строить отрезки 

заданной длины). 

Открывать новые знания и умения, решать конструкторско- 

технологические задачи через наблюдения, сравнения, рассуждения, 

пробные упражнения (понятие «чертёж», линии чертежа – контурная, 

выносная, линия сгиба, как читать чертёж, как выполнять разметку детали 

по её чертежу, угольник, приёмы работы угольником, циркуль, приёмы 

работы циркулем, понятия «круг», «окружность», «дуга», «радиус»). 
Осваивать умение читать чертежи и выполнять по ним разметку деталей. 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

https://education.yandex.ru/ 

https://www.yaklass.ru/ 

Конструкторская Какой секрет у подвижных Сравнивать конструктивные особенности схожих изделий и технологии 

их изготовления. 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/8/2/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/8/2/


 

 

мастерская (10) игрушек? Как из неподвижной 

игрушки сделать подвижную? 

Еще один способ сделать 

игрушку подвижной. Что 

заставляет вращаться винт- 

пропеллер? Можно ли 

соединить детали без 

соединительных материалов? 

День защитника Отечества. 

Изменяется ли вооружение в 

армии? Как машины помогают 

человеку? Поздравляем женщин 

и девочек. Что интересного в 

работе архитектора? 

Классифицировать изделия и машины (по конструкции, назначению, 

функциям). 

Открывать новые знания и умения, решать конструкторско- 

технологические задачи через наблюдения, сравнения, рассуждения, 

пробные упражнения, испытания (виды и способы соединения деталей 

разных изделий, приёмы работы шилом, доступные шарнирные 

механизмы, соединительные материалы, понятие «щелевой замок», 

понятие «макет машины»). 

Составлять план предстоящей практической работы и работать по 

составленному плану. 

Оценивать результат своей деятельности (качество изделия: точность 

разметки и вырезания деталей, аккуратность наклеивания, общая 

эстетичность; оригинальность: выбор цвета, иной формы). 

Уважительно относиться к людям разного труда и результатам их труда, к 

защитникам Родины, к близким и пожилым людям, к соседям и др. 

https://education.yandex.ru/ 

https://www.yaklass.ru/ 

Рукодельная 

мастерская (7) 

Какие бывают ткани? Какие 

бывают нитки. Как они 

используются? Что такое 

натуральные ткани? Каковы их 

свойства? Строчка косого 

стежка. Есть ли у неё «дочки»? 

Как ткань превращается в 

изделие? Лекало. 

Анализировать образцы изделий по памятке. 
Организовывать рабочее место для работы с текстилем (рационально 

размещать материалы и инструменты). 

Осуществлять контроль по шаблонам и лекалам. 

Наблюдать и сравнивать ткань, трикотажное полотно, нетканые 

материалы (по строению и материалам основ), нитки, пряжу, вышивки, 

образцы тканей натурального происхождения, конструктивные 

особенности изделий, технологические последовательности изготовления 

изделий из ткани и других материалов. 

Классифицировать изучаемые материалы (нетканые, ткани, трикотажное 

полотно) по способу изготовления, нитям основ; нитки по назначению и 

происхождению, изучаемые материалы по сырью, из которого они 

изготовлены. 

Открывать новые знания и умения, решать конструкторско- 

технологические задачи через наблюдения, обсуждения исследование 

(ткани и трикотаж, нетканые полотна, натуральные ткани, виды ниток и 

их назначение, лекало, разметка по лекалу, способы соединения деталей 

из ткани, строчка косого стежка и её варианты). 

Составлять план предстоящей практической работы и работать по 

составленному плану. 

Оценивать результат своей деятельности (качество изделия: точность 

разметки и вырезания деталей, аккуратность наклеивания, общая 

эстетичность; оригинальность: выбор цвета, иной формы). 
Проверять изделие в действии; 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

https://education.yandex.ru/ 

https://www.yaklass.ru/ 

https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/8/2/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/


 

 

  Корректировать при необходимости его конструкцию, технологию 

изготовления. 

Обобщать (называть) то новое, что освоено. 
Искать дополнительную информацию в книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете (с помощью взрослых). 

Уважительно относиться к труду мастеров; 

Осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, искать ответы в 

учебнике. 

Учиться использовать освоенные знания и умения для решения 

предложенных задач 

 

 

3 класс (34 часов) 

Тема, раздел курса, 

примерное 
количество часов 

Предметное содержание Характеристика деятельности обучающихся Электронные 

образовательные ресурсы 

Информационная 

мастерская (3) 

Вспомним и обсудим! 

Знакомимся с компьютером. 

Компьютер - твой помощник. 

Сравнить творческие процессы в видах деятельности разных мастеров. 

Вспомнить и применить знания и умения о технологиях обработки 

природных материалов. 

Анализировать образцы изделий с опорой на памятку. 

Организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных 

особенностей изделия. 

Планировать практическую работу и работать по составленному плану. 

Отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой 

выбор. 

Обобщать (называть) то новое, что освоено. 
Оценивать результаты своей работы и работы одноклассников. 

https://resh.edu.ru/subject/8/3/ 

https://education.yandex.ru/ 

https://www.yaklass.ru/ 

Мастерская 

скульптора (3) 

Как работает скульптор? 

Скульптура разных времён и 

народов. Статуэтки. Рельеф и 

его виды. Как придать 

поверхности фактуру и объём? 

Наблюдать и сравнивать различные рельефы, скульптуры по сюжетам, 

назначению, материалам, технологии изготовления изделий из 

одинаковых материалов. 

Отделять известное от неизвестного. 
Открывать новые знания и умения, решать конструкторско- 

технологические задачи через наблюдения и рассуждения, пробные 

упражнения. 

Изготавливать изделия с опорой на рисунки, инструкции, схемы. 

Проверять изделия в действии, корректировать конструкцию и 

технологию изготовления. 

Искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, 

журналах, интернете. 
Знакомиться с профессиями, уважительно относиться к труду мастеров. 

https://resh.edu.ru/subject/8/3/ 

https://education.yandex.ru/ 

https://www.yaklass.ru/ 
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https://education.yandex.ru/
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Мастерская 

рукодельницы 

(10) 

Вышивка и вышивание. 

Строчка петельного стежка. 

Пришивание пуговиц. Подарок 

малышам «Волшебное дерево» 

История швейной машины. 

Секреты швейной машины. 

Футляры. Подвеска. 

Наблюдать и сравнивать приёмы выполнения строчки «болгарский 

крест», «крестик» и строчки косого стежка, приёмы выполнения строчки 

петельного стежка и её вариантов. 

Знать назначение изученных строчек, способы пришивания разных видов 

пуговиц. 

Отделять известное от неизвестного. 

Открывать новые знания и умения, решать конструкторско- 

технологические задачи через пробные упражнения. 

Искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях 

журналов, интернете. 

Анализировать образцы изделий с опорой на памятку. 

Организовать рабочие место в зависимости от конструктивных 

особенностей изделия. 

Планировать практическую работу и работать по составленному плану. 

Отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой 

выбор. 

Обобщать то новое, что освоено. 

Оценивать результат своей работы и работы одноклассников. 
Изготавливать изделия с опорой на рисунки, схемы. 

https://resh.edu.ru/subject/8/3/ 

https://education.yandex.ru/ 

https://www.yaklass.ru/ 

Мастерская 

инженеров - 

конструкторов, 

строителей, 

декораторов(13) 

Строительство и украшение 

дома. Объём и объёмные 

формы. Развёртка. Подарочные 

упаковки. Декорирование 

(украшение) готовых форм. 

Конструирование из сложных 

развёрток. Модели и 

конструкции. Парад военной 

техники. Наша родная армия. 

Художник-декоратор. 

Филигрань и квиллинг. 

Изонить. Художественные 

техники из креповой бумаги. 

Наблюдать и сравнивать плоские и объемные геометрические фигуры, 

конструктивные особенности объемных геометрических фигур и деталей 

изделий, размеры коробок и их крышек, конструктивные особенности 

узлов макета машины. 

Наблюдать и обсуждать конструктивные особенности деталей наборов 

типа «конструктор» и изделий, изготовленных из этих деталей. 

Отделять известное от неизвестного. 

Открывать новые знания и умения, решать конструкторско- 

технологические задачи через пробные упражнения. 

Находить и соотносить пары-развертки и их чертежи. 

Упражняться в чтении чертежей разверток. 
Обсуждать последовательность изготовления макетов и моделей из 

деталей наборов типа «конструктор». 

Планировать практическую работу и работать по составленному плану. 
Изготавливать изделие по чертежам, рисункам и схемам. 

Подбирать технологию изготовления сложной конструкции. 

Проверять изделие в действии, корректировать конструкцию и 

технологию изготовления. 

Искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях 

журналов, интернете. 

https://resh.edu.ru/subject/8/3/ 

https://education.yandex.ru/ 

https://www.yaklass.ru/ 

Мастерская Может ли игрушка быть Анализировать образцы изделия с опорой на памятку. https://resh.edu.ru/subject/8/3/ 

https://resh.edu.ru/subject/8/3/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/8/3/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/8/3/


 

 

кукольника (5) полезной. Театральные куклы- 

марионетки. Игрушка из носка. 

Игрушка-неваляшка 

Организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных 

особенностей изделия. 

Изготавливать изделие с опорой на чертежи, рисунки и схемы. 

Наблюдать и сравнивать народные и современные игрушки, 

театральные куклы, их место изготовления, назначение, конструктивно- 

художественные особенности, материалы и технологии изготовления. 

Обобщать то новое, что освоено. 
Оценивать результат своей работы и работы одноклассников. 

Наблюдать и сравнивать конструктивные особенности и технологии 

изготовления кукол из носков и перчаток, кукол-неваляшек. 

Отделять известное от неизвестного. 
Открывать новые знания и умения, решать конструкторско- 

технологические задачи через пробные упражнения. 

Изготавливать изделие с опорой на чертежи, рисунки и схемы. 

Проверять изделия в действии, корректировать конструкцию и 

технологию изготовления. 

Искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях 

журналов, интернете. 

Обсуждать и оценивать свои знания, искать ответы в учебнике и других 

источниках информации. 

 

https://education.yandex.ru/ 

https://www.yaklass.ru/ 

 

4 класс (34 часов) 

Тема, раздел курса, 

примерное 
количество часов 

Предметное содержание Характеристика деятельности обучающихся Электронные 

образовательные ресурсы 

Информационная 

мастерская (4) 

Вспомним и обсудим! 

Информация. Интернет. 

Создание текста на компьютере. 

Создание презентаций. 

Программа Рower Point. 

Анализировать графические изображения по вопросам к ним. 

Наблюдать и сравнивать художественно-конструкторские особенности 

различных изделий, делать выводы. 

Организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, 

соблюдать правила безопасного рационального труда, осуществлять 

сотрудничество в малой группе. 

Искать, отбирать и использовать необходимую информацию из разных 

источников. 

Исследовать возможности и осваивать приёмы работы с Интернетом 

для поиска необходимой учебно-познавательной информации. 

Осваивать способы создания и обработки текстов, тематических таблиц 

в компьютере, создания простейших презентаций в программе Power 

Point. 
Выполнять практическую работу с опорой на инструкцию, рисунки и 

https://resh.edu.ru/subject/8/4/ 

https://education.yandex.ru/ 

https://www.yaklass.ru/ 

https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/8/4/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/


 

 

  схемы.  

Проект «Дружный 

класс» (3) 

Презентация класса. Эмблема 

класса. Папка «Мои 

достижения». 

Осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, 

помогать друг другу в совместной работе, исполнять разные социальные 

роли. 

Использовать полученные знания и умения в схожих и новых ситуациях. 

Формулировать возникающие проблемы, искать пути их решения, 

отбирать оптимальный способ выполнения проекта, обосновывать 

выбор оптимального решения. 

Обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников, исправлять свои ошибки. 

Открывать новые знания и умения, решать конструкторско- 

технологические задачи через наблюдения и рассуждения, упражнения 

(способы оформления страниц, материалы и способы соединения деталей 

эмблемы, её крепления на различных поверхностях и др.). 

Планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии с 

её целью, задачами, особенностями выполняемого задания. 

https://resh.edu.ru/subject/8/4/ 

https://education.yandex.ru/ 

https://www.yaklass.ru/ 

Студия «Реклама» 

(4) 

Реклама и маркетинг. Упаковка 

для мелочей. Коробка для 

подарка. Упаковка для 

сюрприза. 

Открывать новые знания и умения, решать конструкторско- 

технологические задачи через наблюдения и рассуждения, упражнения 

(способы построения форм развёрток, расчёта их размеров, способы 

изготовления замков, оформления, подбор материалов и др.). 

Обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки. 

https://resh.edu.ru/subject/8/4/ 

https://education.yandex.ru/ 

https://www.yaklass.ru/ 

Студия «Декор 

интерьера» (5) 

Интерьеры разных времён. 

Художественная техника 

«декупаж». Плетённые 

салфетки. Цветы из креповой 

бумаги. Сувениры на 

проволочных кольцах. Изделия 

из полимеров. 

Осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать 

друг другу в совместной работе, исполнять разные социальные роли. 

Использовать полученные знания и умения по обработке бумаги, 

картона, ткани для выполнения практических работ. 

Анализировать предложенные задания, конструктивные особенности и 

технологии изготовления изделий. 

Наблюдать и сравнивать конструктивные и декоративные особенности 

изделий, особенности технологий их изготовления, делать выводы о 

наблюдаемых явлениях. 

Наблюдать и сравнивать интерьеры разных времён и стилей, свойства 

изучаемых материалов, способы их обработки, конструктивные и 

технологические особенности разных художественных техник, приёмы их 

выполнения. 

Открывать новые знания и умения, решать конструкторско- 

технологические задачи через наблюдения и рассуждения, пробные 

упражнения, исследования (понятия «интерьер», «декупаж», «полимеры», 

приёмы выполнения декупажа, плетения по кругу, свойства и приёмы 

обработки креповой бумаги, пенопласта, подвижное проволочное 

https://resh.edu.ru/subject/8/4/ 

https://education.yandex.ru/ 

https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/subject/8/4/
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  соединение деталей, свойства и приём). 
Обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки, 
формулировать аналогичные задания. 

 

Новогодняя 

студия (3) 

Новогодние традиции. Игрушки 

из зубочисток. Игрушки из 

трубочек для коктейля. 

Анализировать предложенные задания, конструктивные особенности и 

технологии изготовления игрушек. 

Наблюдать и сравнивать конструктивные и декоративные особенности 

изделий, особенности технологий их изготовления. 

Планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии с 

её целью, задачами, особенностями выполняемого задания. 

Выполнять практическую работу с опорой на рисунки, схемы, проверять 

изделия в действии, корректировать конструкцию и технологию 

изготовления. 

Открывать новые знания и умения, решать конструкторско- 

технологические задачи через наблюдения и рассуждения, упражнения, 

исследования (способ получения объёмной формы из креповой бумаги, 

способы изготовление призм, пирамид, звёзд из зубочисток и трубочек 

для коктейля). 

Обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки, 

формулировать аналогичные задания. 

https://resh.edu.ru/subject/8/4/ 

https://education.yandex.ru/ 

https://www.yaklass.ru/ 

Студия «Мода» (8) История одежды и текстильных 

материалов. Исторический 

костюм. Одежда народов 

России. Синтетические ткани. 

Твоя школьная форма. 

Объёмные рамки. Аксессуары 

одежды. Вышивка лентами. 

Исследовать свойства тканей натурального и искусственного 

происхождения, выбирать ткани для своих работ по свойствам и 

происхождению. 

Анализировать предложенные задания, конструктивные особенности и 

технологии изготовления изделий из тканей, комбинированных изделий. 

Формулировать возникающие проблемы, искать пути их решения, 

отбирать оптимальный способ выполнения изделия, обосновывать 

выбор оптимального решения. 

Искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете. 

Открывать новые знания и умения, решать конструкторско- 

технологические задачи через наблюдения и рассуждения, упражнения 

(приёмы оклеивания картонной основы тканью с формированием сборок 

и складок, способы изготовления силуэтов фигур человека, приёмы 

вышивки крестообразной строчкой и её вариантами, узкими лентами, 

приёмы изготовления объёмной рамки для композиции и др.). 

Знакомиться с историей костюма, культурой народов России и мира. 
Обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки. 

https://resh.edu.ru/subject/8/4/ 

https://education.yandex.ru/ 

https://www.yaklass.ru/ 

Студия «Подарки» 

(2) 

День защитника Отечества. 

Плетёная открытка. Весенние 

Организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать 

правила безопасного рационального труда. 
Осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать 

https://resh.edu.ru/subject/8/4/ 

 
https://education.yandex.ru/ 
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 цветы. друг другу в совместной работе, исполнять разные социальные роли. 

Открывать новые знания и умения, решать конструкторско- 

технологические задачи через наблюдения и рассуждения, упражнения 

(особенности конструкций изделий и их изготовление). 

Планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии с 

её целью, задачами, особенностями выполняемого задания. 

Выполнять практическую работу с опорой на чертежи, рисунки, схемы, 

проверять изделия в действии, корректировать конструкцию и 

технологию изготовления. 

Искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете. 

Обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников, исправлять свои ошибки 

 

https://www.yaklass.ru/ 

Студия 

«Игрушки» (5) 

История игрушек. Игрушка – 

попрыгушка. Качающиеся 

игрушки. Подвижная игрушка 

«Щелкунчик». Игрушка с 

рычажным механизмом. 

Подготовка портфолио. 

Организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, 

соблюдать правила безопасного рационального труда. 
Осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, 

помогать друг другу в совместной работе, исполнять разные социальные 

роли. 

Обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки, 

формулировать аналогичные задания. 
Наблюдать и сравнивать конструктивные и декоративные особенности 

изделий, технологии их изготовления, свойства изучаемых материалов, 

способы их обработки, способы подвижного и неподвижного соединения 

разных материалов. 

Открывать новые знания и умения, решать конструкторско- 

технологические задачи через наблюдения и рассуждения, упражнения, 

исследования (конструктивные особенности механизмов игрушек- 

попрыгушек, качающихся игрушек, игрушек типа «Щелкунчик», игрушек 

с рычажным механизмом). 

Знакомиться с традициями и творчеством мастеров-игрушечников 

родного края и России. 

https://resh.edu.ru/subject/8/4/ 

https://education.yandex.ru/ 

https://www.yaklass.ru/ 
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Приложение 
 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

«Технология» 

 
№ Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Т.М. Геронимус Технология. 1-4 класс. Рабочие программы. ФГОС 

 
2 

Учебники 

Т.М. Геронимус Технология. 1 класс 

Т.М. Геронимус Технология. 2 класс 

Т.М. Геронимус Технология. 3 класс 

Т.М. Геронимус Технология. 4 класс 

Рабочие тетради 

Т.М. Геронимус Технология. 1 класс. Рабочая тетрадь 

Т.М. Геронимус Технология. 2 класс. Рабочая тетрадь 

Т.М. Геронимус Технология. 3 класс. Рабочая тетрадь 

Т.М. Геронимус Технология. 4 класс. Рабочая тетрадь 

Методические пособия. Проверочные работы 

Т.М. Геронимус Технология. 1 класс. Методическое пособие с поурочными разработками. ФГОС 

Т.М. Геронимус Технология. 2 класс. Методическое пособие с поурочными разработками. ФГОС 

Т.М. Геронимус Технология. 3 класс. Методическое пособие с поурочными разработками. ФГОС 
Т.М. Геронимус Технология. 4 класс. Методическое пособие с поурочными разработками. ФГОС 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

2. Технические средства обучения 

14 Интерактивная доска 

15 Персональный компьютер 
16 Мультимедийный проектор 

3. Электронно-образовательные ресурсы 

17 Информационно-коммуникационная сеть (Интернет) 

18 Электронное приложение к учебнику 

19 https://uchi.ru/ - интерактивная образовательная онлайн-платформа 

20 https://resh.edu.ru/ - информационно-образовательная среда 

21 https://education.yandex.ru/ - российская образовательная платформа 

22 https://www.yaklass.ru/ - цифровой образовательный ресурс для школ 

4. Оборудование класса 

23 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования 

24 Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

25 Комплекты демонстрационных таблиц по технологии для начальной школы. 
26 Набор предметных картинок. 

https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/


 

 

 

Примерная рабочая программа по изобразительному искусству на уровне начального общего образования составлена на основе 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования, а также Примерной программы воспитания с учётом концепции 

или историко-культурного стандарта при наличии. 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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. Содержание программы распределено по модулям с учётом проверяемых 

требований к результатам освоения учебного предмета, выносимым на промежуточную аттестацию, авторской программы под редакцией 

Т.Я.Шпикаловой по курсу «Изобразительное искусство» с учетом УМК «Перспектива». Программа имеет инновационный характер и 

отображает специфику нашего образовательного учреждения, как школы индивидуализации образования и поддерживается авторской 

программой Развивающего обучения системы Эльконина- Давыдова с учетом: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»(редакция от 30.12.2021г.,с изм.и доп.,вступ.в силу с 

01.01.2022г.); 

2. Приказ Минпросвещения от 31.05.2021г.№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025г.(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г.№ 996-р); 

4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; 

Москва, «Просвещение», 2009г. 

5. Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ(утверждена распоряжением Правительства РФ от 03.июня 2017г. 

№1155-р); 

6. Примерная ООП НОО (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 15 

сентября 2022 г. № 6/22) 

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 позиций 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, выраженной 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 

разнообразием художественных материалов. Практическая художественно-творческая деятельность занимает приоритетное пространство 

учебного времени. При опоре на восприятие произведений искусства художественно-эстетическое отношение к миру формируется прежде 

всего в собственной художественной деятельности, в процессе практического решения художественно-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 формирования 

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. Содержание 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 способствует 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. 

Формы организации текущей проверки и промежуточной аттестации: 

 Самостоятельные работы 

 Практическая работа 



 

 

 

 Проекты 

 
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 пониманию особенностей жизни 

разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают условия для разных форм 

художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, 

концентрирующей в себе 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 формированию ценностных 

ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, 



 

 

 

искусству, культурному наследию. Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный интерес к жизни 

людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в 

художественно-творческой деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно- 

исторической направленности. Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения природы и её 

образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред 

окружающей 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 одноклассниками, работать в команде, 

выполнять коллективную работу — обязательные требования к определённым заданиям по программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

-характеризовать форму предмета, конструкции; 

-выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

-сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

-находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; 

-сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

- анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между собой; 

-обобщать форму составной конструкции; 

- выявлять и анализировать ритмические отношения в 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 изображении. 

   Базовые логические и исследовательские действия: 

- проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выразительных свойств различных художественных 

материалов; 

-проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения художественных заданий; 

- проявлять исследовательские и аналитические действия на основе 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 человека, 

городской среды; 

- анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно-пространственную среду жизни человека; 



 

 

 

-формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным установкам по результатам проведённого 

наблюдения; 

-использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных композиций; 

-классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни людей; 

- классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве инструмента анализа содержания произведений; 

- ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

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 художественной 

деятельности; 

-демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или исследовательского опыта; 

- анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и в соответствии с учебной задачей, 

поставленной учителем; 

- признавать 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 действия по её 

достижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего 



 

 

 

результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

-соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

-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. 

 
ПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ: 

– в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; восприятие и характеристика художественных 

образов, представленных в произведениях искусства; умения различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их 

специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных музеях своего региона; 

– ценностно-эстетической сфере – умения различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношений к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах 

искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового 

искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего народа и других народов; 

– коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой деятельности; 

– трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства художественной выразительности для передачи замысла в 

собственной художественной деятельности; моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием средств 

изобразительного искусства и компьютерной графики). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс 

Личностные результаты 

 интерес к русской художественной культуре на основе знакомства с произведениями И.И. Шишкина, И.И. Левитана, З.Е. 

Серебряковой и др.); 

 основа для восприятия художественного произведения, определение его основного настроения; 

 эмоциональное восприятие образов природы, в том числе растительного и животного мира, отраженных в рисунке, 

картине; 

 первоначальное представление о поликультурности изобразительного искусства; 

 положительное отношение к занятиям изобразительным искусством, интерес к отдельным видам художественно- 

творческой деятельности; 



 

 

 

- чувство гордости за свой народ через знакомство с народным творчеством; 

- интерес к человеку, его чувствам, мыслям через восприятие портретов, в том числе детских образов, автопортретов известных 

художников; 

- основа для развития чувства прекрасного через доступные для детского восприятия художественные произведения. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 принимать учебную задачу; 

 оценивать совместно с одноклассниками и учителем результат своей художественно-творческой деятельности; 

 понимать выделенные учителем ориентиры 

 адекватно воспринимать предложения учителя. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 ориентироваться на первоначальном уровне в информационном и иллюстративном материале учебника, осуществлять 

поиск нужной информации в справочном материале; 

 использовать рисуночные и простые символические варианты выполнения работы; 

 понимать содержание художественных произведений; 

 читать простое схематическое изображение. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 допускать существование различных точек зрения о произведении изобразительного искусства; 

 участвовать в работе парами, в групповом создании творческих работ; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 принимать настроение других людей, их эмоции от восприятия репродукций картин и фотоматериалов. 

Предметные результаты 

Восприятие искусства и виды 

 эмоционально и эстетически воспринимать художественные фотографии и репродукции картин, сравнивать их, находить 

сходство и различие, воспринимать и выражать свое отношение к шедеврам русского и мирового искусства; 

 группировать и соотносить произведения разных видов искусств по характеру, эмоциональному состоянию; 

 владеть графитными и живописными материалами в достаточном разнообразии для своего возраста; 

 осознавать, что архитектура и декоративно-прикладные искусства во все времена украшали жизнь человека; 

 - называть ведущие художественные музеи России. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 



 

 

 

 владеть простейшими основами языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, дизайна; 

 создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости (рисунок, живопись); 

 применять начальные навыки изображения растений, животных, человека, явлений природы; 

 использовать простые формы для создания выразительных образов в рисунке и живописи; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

 применять на их основе различные материалы для живописи, чтобы передавать образы явлений в природе. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство 

 выбирать художественные материалы для создания образов природы, человека, явлений; 

 решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения; 

 передавать характер объекта в живописи, графике и скульптуре. 

2 класс 

Личностные результаты 

эмоциональная отзывчивость на доступные и близкие ребенку по настроению произведения изобразительного искусства, включая образы 

природы Земли; 

 образ Родины, отраженный в художественных произведениях, через восприятие пейзажей городов Золотого кольца 

России; 

 представление о труде художника, его роли в жизни общества; 

 приобщение к мировой художественной культуре, архитектуре разных стран; 

 интерес к художественно-творческой деятельности; 

 понимание чувств других людей; 

 первоначальное осознание роли прекрасного в жизни человека; 

 понимание значения иллюстраций к литературным произведениям (сказкам), живописи в мультипликации; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, инструкцией учителя и замыслом художественной 

работы; 

 выполнять действия в устной форме; 

 осуществлять контроль своего участия в ходе коллективных творческих работ. 

Познавательные универсальные учебные действия 



 

 

 

 расширять свои представления об искусстве (например, обращаясь к разделу «Знакомство с музеем»); 

 ориентироваться в способах решения исполнительской задачи; 

 читать простое схематическое изображение; 

 различать условные обозначения; 

 осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полученные от взрослых, 

сверстников; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от произведения живописи, принимать участие 

в их обсуждении; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 выполнять работу со сверстниками; 

 воспринимать и учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия произведений искусства; 

 договариваться, приходить к общему решению. 

Предметные результаты 

Восприятие искусства и виды 

 различать виды художественной деятельности (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, 

дизайн); 

 узнавать и воспринимать шедевры русского и мирового искусства, изображающие природу, человека; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности эмоциональные состояния и свое отношение к ним 

средствами художественного языка; 

 воспринимать красоту архитектуры и понимать ее роль в жизни человека; художественной деятельности; 

 понимать общее и особенное в произведении изобразительного искусства и в художественной фотографии; 

Азбука искусства. Как говорит искусство. 

 использовать элементарные правила перспективы для передачи пространства на плоскости в изображениях природы; 

 изображать простейшую линию горизонта и ее особенности; 

 различать хроматические и ахроматические цвета; 

 владеть дополнительными приемами работы с новыми графическими материалами; 

 выбирать характер линий для передачи выразительных образов природы разных географических широт; 

 использовать базовые формы композиции: геометрическая форма - предмет; 



 

 

 

 моделировать цветок из простейшей базовой формы; 

 создавать средствами рисунка и живописи образы героев сказок народов мира. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

 использовать различные художественные материалы для передачи пейзажей разных географических широт; 

 передавать характер и намерения объекта в иллюстрации к русским и зарубежным сказкам; 

 осознавать красоту окружающей природы и рукотворных творений человека и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности. 

 видеть разницу между пейзажами, ландшафта разных частей света и использовать соответствующую линию горизонта; 

3 класс 

Личностные результаты 

 эмоциональная отзывчивость на произведения изобразительного искусства различного образного содержания; 

 представление о своей гражданской идентичности через принятие образа Родины, представление о ее богатой истории, о 

культурном наследии России; 

 чувство сопричастности к художественной культуре России через знакомство с творчеством А.И. Куинджи, К.А. 

Коровина, В.В. Верещагина, а также знакомство с городом музеев Санкт-Петербургом; 

 положительное отношение к урокам изобразительного искусства, интерес к занятиям во внеурочной деятельности, 

понимание значения изобразительного искусства в собственной жизни; 

 основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными произведениями разных эпох, стилей и 

жанров;  

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им, открытость, первоначальная готовность к диалогу, 

творческому сотрудничеству; 

 представление о добре и зле, должном и недопустимом; 

 первоначальные навыки оценки и самооценки художественного творчества; 

 представление о содержательном досуге. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 принимать и сохранять учебную, в том числе художественно-творческую задачу, понимать смысл инструкции учителя и 

вносить в нее коррективы; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и собственным замыслом работы, различая способ и 

результат собственных действий; 



 

 

 

 выполнять действия в опоре на заданный учителем или сверстниками ориентир; 

 эмоционально откликаться на образы, созданные в изобразительном искусстве; 

 выполнять дифференцированные задания (для мальчиков и девочек); 

 выбирать из нескольких вариантов выполнения работы приемлемый для себя; 

 осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах коллективной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 осуществлять поиск информации в справочном материале учебника и в дополнительных источниках; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе схемы, рисунки, знаки и символы для решения учебных 

(художественных) задач; 

 воспринимать тексты (фрагменты из сказок, статья), соотносить их с визуально представленным материалом; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 использовать примеры иллюстраций при обсуждении особенностей творчества того или иного художника; 

 представлять информацию в виде небольшого сообщения; 

 осознанно строить речевое высказывание в устной форме; 

 выбирать способы решения художественной задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 выражать свое мнение о произведении живописи; 

 принимать активное участие в различных видах совместной деятельности; 

 понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы; 

 проявлять инициативу, участвуя в создании групповых работ; 

 контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их правильного выполнения; 

 понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и творческих задач; 

 понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

 принимать мнение, отличное от своей точки зрения; 

 стремиться к пониманию позиции другого человека. 

Предметные результаты 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

 расширять свои представления о русских и зарубежных художниках; 



 

 

 

 различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств; 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку; различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер и эмоциональное состояние средствами художественного языка; 

 расширять свои представления о ведущих музеях России и музеях своего региона; 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных 

средств; 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

 использовать базовую форму построения человека для создания композиции группового портрета; 

 понимать на доступном уровне роль белой и черной красок; света, полутени, тени и рефлекса в живописи; 

 пользоваться перспективой и пропорциями предметов при их построении; 

 использовать разнообразие цветовых оттенков теней на первоначальном уровне; 

 применять простые способы оптического смешения цветов; 

 распознавать разнообразие природных форм и передавать их на плоскости; 

 различать контрасты в рисунке; 

 использовать новые возможности графитного карандаша и передавать разнообразные фактуры; 

 изображать несложные композиции передачи пространства на плоскости; 

 использовать вертикаль и горизонталь для построения главных предметов композиции; 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

 понимать, что Земля - наш общий дом и отражать это в собственной художественно-творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы и средства художественной выразительности для создания образа природы, 

передачи ее разных состояний; 

 воспринимать и переживать шедевры мировой живописи, замечая больше подробностей и деталей; 

 представлять и изображать быт, жилище, одежду и окружение в русской народной традиции; 

 изображать узоры и орнаменты других народностей. 

4 класс 

Личностные результаты 

 чувство любви, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого человека; 



 

 

 

 основа гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданин России, чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России; 

 осознание своей этнической принадлежности, принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации; 

 приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов; 

 позитивная самооценка и самоуважение; 

 основа для организации культурного досуга и формирования культуры здорового образа жизни. 

 эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художественного творчества; 

 система положительных мотивов, включая мотивы творческого самовыражения; 

 устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и 

действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 контролировать соответствие выполняемых действий способу реализации творческого замысла; 

 планировать и организовывать действия в соответствии с целью; 

 осуществлять целеполагание как формирование художественно-творческого замысла; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, родителей, сверстников и других людей; 

 вносить коррективы на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу; 

 осуществлять самоконтроль своей творческой деятельности; 

 преодолевать трудности при решении учебных и творческих задач. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 анализировать произведения искусства; 

 применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и 

художественно-практических задач; 

воспринимать произведения пластических искусств и различных видов художественной деятельности: графики (рисунок), живописи, 

скульптуры, архитектуры, художественного конструирования, декоративно-прикладного искусства; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и творческих заданий с использованием 

учебной и дополнительной литературы, в том числе в контролируемом пространстве Интернета; 

 устанавливать аналогии; 



 

 

 

 использовать знаково-символические средства, в том числе схемы, рисунки, знаки и символы для решения учебных 

(художественных) задач; 

 воспринимать и анализировать тексты, соотносить их с репродукциями картин и другим визуально представленным 

материалом; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным критериям; 

 обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

 представлять информацию в виде сообщения с иллюстрациями. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 воспринимать произведения изобразительного искусства как средство общения между людьми; 

 продуктивно сотрудничать со взрослыми и сверстниками; 

 вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства; 

 воспринимать мнение сверстников и взрослых о художественном произведении, о результатах индивидуального и 

коллективного творчества; 

 контролировать свои действия в коллективной работе, соотносить их с действиями других участников и понимать 

важность совместной работы; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия и действий партнера; 

- стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; вставать на позицию другого человека, используя опыт эмпатийного 

восприятия чувств и мыслей автора художественного произведения. 

Предметные результаты 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности. 

 воспринимать богатство и разнообразие художественной культуры; ощущать и понимать художественный замысел в 

картине художника; понимать особенности восприятия художественного произведения - художник и зритель; 

 воспринимать чувства, воплощенные художниками в разных видах искусства, в изображении портретов людей разного 

возраста; 

 узнавать произведения искусства по видам и жанрам, понимать, чем или из чего они выполнены; 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство); 

 выражать собственное суждение о содержании и выполнении того или иного произведения; 

 отличать материалы для рисунка, живописи и скульптуры; 



 

 

 

 участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приемы 

работы с ними; 

 понимать несложную форму предметов природы и уметь ее передавать на плоскости; 

 использовать нужные материалы для максимальной выразительности замысла; 

 работать в смешанной технике на разных видах бумаги; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России, некоторых художественных музеев своего региона, показывать на 

примерах их роль и назначение; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к 

ним средствами художественно-образного языка. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, 

фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

 составлять и подбирать цветовые гаммы для замысла своей работы; различать основные и составные, теплые и холодные 

цвета; изменять их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать 

на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; характерные черты внешнего облика; 

 пользоваться симметрией для построения звезд; делать асимметричные композиции; 

 использовать различные линии, пятна и штрихи как основные средства выразительности; создавать фантастических 

животных различными способами, используя линии, пятно и штрих; 

 изображать разнообразные формы предметов на плоскости с передачей объема и в пространстве; 

 пользоваться построением рисунка для создания орнаментов, от простых до более сложных, в разных геометрических 

формах; использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учетом местных условий). 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой деятельности; 

 узнавать различные явления природы на репродукциях картин и фото художников, подмечая нюансы в процессе 

эмоционального обсуждения со сверстниками; фантазировать, используя впечатления от картин и фото художников; 

 любить и беречь свой край, рассматривая картины местных художников; 



 

 

 

 узнавать русский костюм, русский быт, русские избы, посуду, игрушки; 

 выражать черты русского народа, его души, украшать русскими узорами и орнаментами жилище, одежду; 

 создавать семейные портреты; дарить людям работы, выполненные своими руками; 

 узнавать картины знакомых авторов отечественной и мировой живописи; разглядывая картины прошлого, задумываться 

о будущем. 
 

 

 

Содержание учебного предмета, курса 

1 класс 

Восхитись красотой нарядной осени (8 ч) 
 

1. Какого цвета осень. Живая природа: цвет. Пейзаж в живописи (1 ч) 

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Живопись. Живописные материалы. 

Цвет — основа языка живописи. Жанр пейзажа. Изображение природы разных географических широт. 

2. Твой осенний букет. Декоративная композиция (1 ч) 

Виды художественной деятельности в изобразительном искусстве: живопись и декоративно-прикладное искусство. Разнообразие форм в 

природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве. Композиция. 

3. Осенние перемены в природе. Пейзаж: композиция, пространство, планы (1 ч) 

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное 

время года, суток, в различную погоду. Образы природы и человека в живописи. Эмоциональные возможности цвета. Элементарные приёмы 

композиции на плоскости. 

4. В сентябре у рябины именины. Декоративная композиция (1 ч) 

Красота и разнообразие природы, выраженные средствами живописи. Природные формы в декоративно-прикладном искусстве. Жанр 

пейзажа. Жанр натюрморта. Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

5.Щедрая осень. Живая природа: форма. Натюрморт: композиция (1 ч) 

Форма. Природные формы. Жанр натюрморта. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости с помощью цвета. 

Расположение предметов в натюрморте. Главное и второстепенное в композиции. Композиционный центр. 

6. В гостях у народного мастера С. Веселова. Орнамент народов России (1 ч) 

Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий). 

7. Золотые травы России. Ритмы травного узора хохломы(1ч) 



 

 

 

Ритмы травного хохломского узора. Украшаем посуду. Композиция узора на основе волнистого стебля. Обсуждать и анализировать работы 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения. 

8. Наши достижения. Что я знаю, что могу. Наш проект. (1ч) 

Наш проект «Щедрый осенний лес и его жители». Рисование сказочного леса. 

Проект «Щедрый осенний лес и его жители». Воспринимать и эмоционально оценивать выставку творческих работ одноклассников. 

Участвовать в обсуждении выставки 

 

Любуйся узорами красавицы зимы (7 ч) 

 

9. О чём поведал каргопольский узор. Орнамент народов России (1 ч)Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни 

человека. Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). Ритм линий, пятен, 

цвета. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

10. В гостях у народной мастерицы У. Бабкиной. Русская глиняная игрушка (1 ч) 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песнями, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отображённые в 

искусстве. Образ человека в традиционной культуре. 

11. Зимнее дерево. Живая природа: пейзаж в графике (1 ч) 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Силуэт. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы. 

12. Зимний пейзаж: день и ночь. Зимний пейзаж в графике (1 ч) 

Наблюдение природы и природных явлений, различия их характера и эмоциональных состояний. Разница визображении природы в разное 

время года, суток, в различную погоду. Пейзажи родной природы. Роль белой и чёрной краски в эмоциональном звучании и выразительности 

образа. 

13. Белоснежные узоры. Вологодские кружева (1 ч) 

Рисунок. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. 

Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые, спиралью, летящие). Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы. Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. Композиция. Симметрия и асимметрия. 

14. Цвета радуги в новогодних игрушках. Декоративная композиция (1 ч) 

Разнообразие форм и предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Жанр натюрморта. Элементарные приёмы композиции 

на плоскости. Понятия ближе — больше, дальше — меньше, загораживание. Способы передачи объёма на плоскости. Ритм линий, пятен, 



 

 

 

цвета. 

15. Наши достижения. Я умею. Я могу. Наш проект (1 ч) 

Демонстрация достигнутых результатов в творческих работах первоклассников и обсуждение их по видам изобразительного искусства 

(живопись, графика, декоративно-прикладное искусство), жанрам (пейзаж, декоративная композиция), по видам народного искусства 

(орнамент, народная глиняная игрушка, кружево), средствам художественной выразительности (линии, цветные пятна) и приёмам 

(раздельный мазок, кистевое письмо, отпечаток тычком и др.); традиции празднования Нового года и Рождества в семье и в школе. 

 

Радуйся многоцветью весны и лета (15ч) 

 

16. По следам зимней сказки. Декоративная композиция (1 ч) 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в искусстве (переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). 

Образы архитектуры в декоративно-прикладном искусстве. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

17. Зимние забавы. Сюжетная композиция (1 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Главное и второстепенное в композиции. Композиционный 

центр (зрительный центр композиции). Образы человека и природы в живописи. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния. 

18. Защитники земли Русской. Образ богатыря (1 ч) 

Образ человека в традиционной культуре, представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ 

защитника Отечества. Представления народа о мужской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, былинах, песнях. Жанр 

портрета. Композиция портрета. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие 

человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие. 

19-20.Открой секреты Дымки. Русская глиняная игрушка (2 ч) 

Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. Представление о богатстве и разнообразии художественной 

культуры (на примере культуры народов России). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа. Выразительность 

объёмных композиций. 

21. Краски природы в наряде русской красавицы. Народный костюм (1 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной 

культуры (на примере культуры народов России). Образ человека в традиционной культуре. Представления человека о мужской и женской 

красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

22. Вешние воды. Весенний пейзаж: цвет (1 ч) 

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Образ природы и человека в живописи. 

Пейзажи разных географических широт. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Цвет. 



 

 

 

23. Птицы — вестники весны. Декоративная композиция (1 ч) 

Пейзаж родной природы. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

24. «У Лукоморья дуб зелёный…» Дерево — жизни украшение. Образ дерева в искусстве (1 ч) 

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Человек, мир природы в реальной 

жизни: образ человека, природы в искусстве. Природные формы. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 

искусстве. 

25. О неразлучности доброты, красоты и фантазии. Образ сказочного героя (1 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Красота природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Элементарные приёмы 

работы с различными материалами для создания выразительного образа. 

26-27.В царстве радуги-дуги. Основные и составные цвета (2 ч) 

Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Цвет — основа языка 

живописи. Эмоциональные возможности цвета. Тёплые и холодные цвета. Основные и составные цвета. Практическое овладение основами 

цветоведения. Смешение цветов. 

28. Красуйся красота по цветам лазоревым. Цвет и оттенки (1 ч) 

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Пейзажи разных географических широт. 

Жанр натюрморта. Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

Смешение цветов. Эмоциональные возможности цвета. 

29. Какого цвета страна родная. Пейзаж в живописи (1 ч) 

Пейзажи родной природы. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей 

разных культур, народов, стран. 

30. Наши достижения. Что я знаю и могу. Наши проекты (1 ч) 

Демонстрация и обсуждение достигнутых результатов, чему научились, с чем ознакомились: виды искусства (живопись, декоративная 

композиция), жанры (пейзаж, натюрморт, сюжетная картина), приёмы работы (кистевое письмо, раздельный мазок), художественные 

материалы, инструменты(кисть, тычок), средства выразительности(линия, цветовое пятно) в создании художественных образов. 

 

2 класс 

 

В гостях у осени. Узнай, какого цвета земля родная. (11ч) 

 

1. Тема лета в искусстве. Сюжетная композиция: композиционный центр, цвета тёплые и холодные (1 ч) 



 

 

 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Выбор средств художественной выразительности для 

создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Роль контраста в композиции. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Тёплые и 

холодные цвета. 

2. Осеннее многоцветье земли в живописи. Пейзаж: пространство, линия горизонта и цвет (1 ч) 

Наблюдение природы, природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Живопись. Пейзажи родной природы. 

Элементарные приёмы композиции на плоскости. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживание. Роль 

контраста в композиции. Тёплые и холодные цвета. Эмоциональные возможности цвета. 

3. Самоцветы земли и мастерство ювелиров. Декоративная композиция: ритм, симметрия, цвет, нюансы (1 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном 

искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Композиция. Симметрия. Силуэт. 

Ритм. Цвет. 

4. В мастерской мастера-гончара. Орнамент народов мира: форма изделия и декор (1 ч) 

Знакомство с несколькими яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи. Роль природных условий в характере 

культурных традиций разных народов мира. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. Природные формы. Простые геометрические формы. Многообразие линий и их 

знаковый характер. 

5. Природные и рукотворные формы в натюрморте. Натюрморт: композиция, линия, пятно, штрих, светотень (1 ч) 

Жанр натюрморта. Приёмы работы с различными графическими материалами. Красота и разнообразие природы и предметов, выраженные 

средствами рисунка и живописи. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Форма. Силуэт. Разнообразие форм предметного мира и 

передача их на плоскости и в пространстве. 

6. Красота природных форм в искусстве графики. Живая природа. Графическая композиция: линии разные по виду и ритму, пятно, 

силуэт (1 ч) 

Пейзажи родной природы. Композиция. Роль контраста в композиции. Красота и разнообразие природы, выраженные средствами рисунка. 

Изображение деревьев, птиц: общие и характерные черты. Форма. Силуэт. Натюрморт. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

7. Разноцветные краски осени в сюжетной композиции и натюрморте. Цветовой круг: основные и составные цвета, цветовой 

контраст (1 ч) 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Красота и разнообразие природы, человека, выраженные средствами живописи. Выбор средств художественной выразительности 

для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Композиция. Практическое овладение основами цветоведения. 

8.В мастерской мастера-игрушечника. Декоративная композиция с вариациями филимоновских узоров (1 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представление о богатстве и разнообразии художественной 



 

 

 

культуры (на примере культуры народов России). Приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа. Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). Цвет. 

Линия. Ритм. 

9. Красный цвет в природе и искусстве. Декоративная композиция с вариациями знаков-символов (1 ч) 

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях 

пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Человек, мир 

природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Эмоциональные возможности цвета 

10. Найди оттенки красного цвета. Натюрморт: композиция, расположение предметов на плоскости и цвет (1 ч) 

Жанр натюрморта, пейзаж. Элементарные приёмы композиции на плоскости. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ — в построении 

композиции. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживание. Смешение цветов. 

Практическое овладение основами цветоведения. 

11. Загадки белого и чёрного. Графика: линия, штрих, силуэт, симметрии (1 ч) 

Красота и разнообразие природы, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение предметов, деревьев, животных: общие и 

характерные черты. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Симметрия. Разнообразие форм предметного мира и передача их на 

плоскости и в пространстве. Силуэт. Роль чёрной и белой красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Роль контраста в 

композиции. Использование различных художественных материалов и средств для создания красивых, удобных, выразительных предметов 

быта. Искусство вокруг нас сегодня. 

 

В гостях у чародейки-зимы (12 ч) 

 

12. В мастерского художника Гжели. Русская керамика: форма изделия и кистевой живописный мазок (1 ч) 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов России (с учётом местных условий). Основные составные цвета. 

Эмоциональные возможности цвета. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

13. Фантазируй волшебным гжельским мазком. Пейзаж: композиция, линия горизонта, планы, цвет (1 ч) 

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Композиция. Цвет. Пейзажи родной природы. 

14. Маска, ты кто? Учись видеть разные выражения лица. Декоративная композиция: импровизация на тему карнавальной маски (1 

ч) 

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Человек и мир природы в реальной 

жизни: образы человека, природы в искусстве. Знакомство с некоторыми наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Сказочные образы в народной культуре и декоративно- 

прикладном искусстве. Искусство вокруг нас. 

15. Цвета радуги в новогодней ёлке. Сюжетная композиция (1 ч) 



 

 

 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Композиция. Цвет. 

Эмоциональные возможности цвета. 

16. Храмы Древней Руси. Архитектура: объёмы, пропорция, симметрия, ритм(1 ч) 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку, 

обществу. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность объёмных композиций. 

Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

17. Измени яркий цвет белилами. Пейзаж: пространство, линия горизонта, планы, цвет и свет (1 ч) 

Пейзажи разных географических широт. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Понятия: линия 

горизонта, ближе — больше, дальше — меньше. Смешение цветов. Эмоциональное воздействие цвета. 

18. Зимняя прогулка. Сюжетная композиция: пейзаж с фигурой человека в движении (1 ч) 

Образы природы и человека в живописи. Пейзажи родной природы. Композиция. Пропорции и перспектива. Передача с помощью цвета 

характера персонажа, его эмоционального состояния. 

19. Русский изразец в архитектуре. Декоративная композиция: импровизация по мотивам русского изразца (1 ч) 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве. Композиция. Симметрия. Представление о 

роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

20. Изразцовая русская печь. Сюжетно-декоративная композиция по мотивам народных сказок (1 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Сказочные образы в народной культуре и 

декоративно-прикладном искусстве. Понятие о синтетичном характере народной культуры. 

21. Русское поле. Воины-богатыри. Сюжетная композиция: фигура воина на коне. Прославление богатырей — защитников земли 

Русской в искусстве (1 ч) 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Образ защитника 

Отечества. Жанр портрета. Композиция. Цвет. Линия. 

22. Народный календарный праздник Масленица в искусстве. Народный орнамент. Узоры-символы весеннего возрождения природы: 

импровизация (1 ч) 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Выбор средств художественной выразительности 

для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни 

человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры. 



 

 

 

23. Натюрморт из предметов старинного быта. Композиция: расположение предметов на плоскости (1 ч) 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Выбор средств художественной 

выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Жанр натюрморта. Композиция. 

Композиционный центр (зрительный центр композиции). Пропорции и перспектива. Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия. 

 

Весна - красна! Что ты нам принесла? (11 ч) 

 

24. «А сама-то величава, выступает будто пава...» Образ русской женщины. Русский народный костюм: импровизация (1 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Представление о богатстве и разнообразии художественной 

культуры (на примере культуры народов России). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской 

красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Портрет. Композиция. Цвет. Особая роль ритма в декоративно- 

прикладном искусстве. 

25. Чудо палехской сказки. Сюжетная композиция: импровизация на тему литературной сказки (1 ч) 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Сказочные образы в народной 

культуре и декоративно-прикладном искусстве. Композиция. Роль контраста в композиции. Цвет. Практическое овладение основами 

цветоведения. 

26. Цвет и настроение в искусстве. Декоративная композиция. Пейзаж: колорит весеннего пейзажа (1 ч) 

Образы природы и человека в живописи. Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных 

образов природы. Пейзажи родной природы. Композиция. Цвет. Практическое овладение основами цветоведения. Эмоциональные 

возможности цвета. 

27. Космические фантазии. Пейзаж: пространство и цвет, реальное и символическое изображение (1 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Выбор средств художественной выразительности для 

создания живописного образа в соответствии с поставленными задачам. Композиция. Цвет. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

28.Весна разноцветная. Пейзаж в графике: монотипия (1 ч) 

Пейзажи разных географических широт. Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных 

образов природы. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

29. Тарарушки из села Полховский Майдан. Народная роспись: повтор и импровизации (1 ч) 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). Разнообразие форм в природе 

как основа декоративных форм в прикладном искусстве. Роль рисунка в искусстве. Основная и вспомогательная. Цвет. Эмоциональные 

возможности цвета. 

30. Печатный пряник с ярмарки. Декоративная композиция: прорезные рисунки с печатных досок (1 ч) 



 

 

 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Композиции. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

31. Русское поле. Памятник доблестному воину. Скульптура: рельеф, круглая скульптура (1 ч) 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетики: отношение к природе, человеку и 

обществу. Образ защитника Отечества. Красота человека, выраженная средствами скульптуры. Объём в пространстве и объём на плоскости. 

Выразительность объёмных композиций. Роль рисунка: основная и вспомогательная. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

32. Братья наши меньшие. Графика, набросок, линии разные по виду и ритму (1 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. 

Изображение птиц, животных: общие и характерные черты. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

33. Цветы в природе и искусстве. Орнамент народов мира: форма изделия и декор (1 ч) 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи (Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Разнообразие 

форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве. 

34. Наши достижения. Я умею. Я могу. Наш проект: доброе дело само себя хвалит (1 ч) 

Демонстрация достигнутых результатов и обсуждение, чему научились в течение года по видам изобразительного искусства. 

 

3 класс 

Осень. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (11 ч) 

 

1. Земля одна, а цветы на ней разные. Натюрморт: свет, цвет, форма (1 ч) 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Разнообразие 

форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Природные формы. 

2. В жостовском подносе все цветы России. Русские лаки: традиции мастерства(1 ч) 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве. Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России. 

3. О чём может рассказать русский расписной поднос. Русские лаки: традиции мастерства (1 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Искусство вокруг нас сегодня. 

4. Каждый художник урожай своей земли хвалит. Натюрморт: свет и тень, форма и объём (1 ч) 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Жанр 

натюрморта. 

5. Лети, лети, бумажный змей. Орнамент народов мира: традиции мастерства (1 ч) 



 

 

 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи (Древняя Греция, средневековая 

Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

6. Чуден свет — мудры люди, дивны дела их. Лоскутная мозаика: традиции мастерства (1 ч) 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа. Представление о возможностях 

использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

7. Живописные просторы Родины. Пейзаж: пространство и цвет (1 ч) 

Красота, разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Выбор средств художественной 

выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

8. Родные края в росписи гжельской майолики. Русская майолика: традиции мастерства (1 ч) 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России. 

9. «Двор, что город, изба, что терем». В мире народного зодчества: традиции народного мастерства (1 ч) 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

10. «То ли терем, то ли царёв дворец». В мире народного зодчества: традиции народного мастерства (1 ч) 

Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). 

11. Каждая птица своим пером красуется. Живая природа: форма и цвет, пропорции (1 ч) 

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

 

Зима. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (10 ч) 

 

12. Каждая изба удивительных вещей полна. Натюрморт: свет и тень, объём и пропорции (1 ч) 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Выбор средств художественной 

выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

13. Русская зима. Пейзаж в графике: чёрный и белый цвета (1 ч) 

Роль контраста в композиции. Композиционный центр. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Роль белой и чёрной красок в 

эмоциональном звучании и выразительности образа. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

14. Зима не лето, в шубу одета. Орнамент народов мира: традиции мастерства (1 ч) 

Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Роль природных условий в 

характере культурных традиций разных народов мира. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве. 

15.Зима за морозы, а мы за праздники. Карнавальные новогодние фантазии: импровизация (1 ч) 



 

 

 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Разнообразие материалов для художественного конструирования и 

моделирования. Сказочные образы в народной культуре и декоративно- прикладном искусстве. 

16. Всякая красота фантазии да умения требует. Маски — фантастические и сказочные образы, маски ряженых (1 ч) 

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

17. В каждом посаде в своём наряде. Русский народный костюм: узоры-обереги (1 ч) 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). 

18. Жизнь костюма в театре. Сценический костюм героя: традиции народного костюма (1 ч) 

Особенности художественного творчества: художник и зритель. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей 

о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, 

былинами, сказаниями, сказками. 

19. Россия державная. В мире народного зодчества: памятники архитектуры (1 ч) 

Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

20. «Город чудный...» Памятники архитектуры: импровизация (1 ч) 

Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. Связь изобразительного искусства с музыкой, песнями, танцами, былинами, 

сказаниями, сказками. 

21. Защитники земли Русской. Сюжетная композиция: композиционный центр (1 ч) 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Эмоциональная и художественная 

выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т. д. Образ защитника Отечества. 

 

Весна. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (5 ч) 

 

22. Дорогие, любимые, родные. Женский портрет: выражение и пропорции лица (1 ч) 

Тема любви, дружбы, семьи в искусстве. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной). Эмоциональная и художественная 

выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т. д. Образ современника. 

23. Широкая Масленица. Сюжетно-декоративная композиция: композиционный центр и цвет (1 ч) 

Образы человека и природы в живописи. 

24. Красота и мудрость народной игрушки. Русская деревянная игрушка: развитие традиции мастерства (1 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов России. 

25-26.Герои сказки глазами художника. Сюжетная композиция: композиционный центр и цвет (2 ч) 



 

 

 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Сказочные образы в народной культуре и 

декоративно-прикладном искусстве. 

 

Лето. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (8 ч) 

 

27. Водные просторы России. Морской пейзаж: линия горизонта и колорит (1 ч) 

Пейзажи разных географических широт. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. 

28. Цветы России на Павлово-Посадских платках и шалях. Русская набойка: традиции мастерства (1 ч) 

Искусство вокруг нас сегодня. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения.) 

29. Всяк на свой манер. Русская набойка: композиция и ритм (1 ч) 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве. 

30. В весеннем небе — салют Победы! Патриотическая тема в искусстве. Декоративно-сюжетная композиция: цвет (1 ч) 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи и графики. Образ защитника Отечества. 

31. Гербы городов Золотого кольца России. Символические изображения: состав герба (1 ч) 

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

32.Сиреневые перезвоны. Натюрморт: свет и цвет (1 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 

33. У всякого мастера свои затеи. Орнамент народов мира: традиции мастерства (1 ч) 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи (Древняя Греция, средневековая 

Европа, Япония или Индия). 

34. Наши достижения. Я знаю. Я могу. Наш проект (1 ч) 

 

4 класс 

Восхитись вечно живым миром красоты (11 ч) 

 

1. Целый мир от красоты. Пейзаж: пространство, композиционный центр, цветовая гамма, линия, пятно (1 ч) 

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях 

пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Образы природы и 

человека в живописи. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

2. Древо жизни — символ мироздания. Наброски и зарисовки: линия, штрих, пятно, светотень (1 ч) 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: 



 

 

 

общие и характерные черты. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Пейзажи родной природы 

3. Мой край родной. Моя земля. Пейзаж: пространство, планы, цвет, свет (1 ч) 

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Пейзажи родной природы. Продолжение знакомства с 

основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

4. Цветущее дерево — символ жизни. Декоративная композиция: мотив дерева в народной росписи (1 ч) 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Истоки декоративно- 

прикладного искусства и его роль в жизни человека. Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). Искусство вокруг нас сегодня. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, 

линия, форма, ритм. 

5. Птица — символ света, счастья и добра. Декоративная композиция: равновесие красочных пятен, узорные декоративные 

разживки, симметрия, ритм, единство колорита (1 ч) 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). Продолжение 

знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

6. Конь — символ солнца, плодородия и добра. Декоративная композиция: линия, силуэт с вариациями городецких разживок (1 ч) 

Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: 

композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

7. Связь поколений в традициях Городца. Декоративная композиция с вариациями городецких мотивов: ритм, симметрия, динамика, 

статика (1 ч) 

Искусство вокруг нас сегодня. Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

8. Знатна Русская земля мастерами и талантами. Портрет: пропорции лица человека (1 ч) 

Образ современника. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые 

в искусстве. Жанр портрета. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

9. Вольный ветер — дыхание земли. Пейзаж: линии, штрихи, точки, пятно, свет (1 ч) 

Жанр пейзажа. Пейзажи родной природы. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, ритм. 

10.Движение — жизни течение. Наброски с натуры, по памяти и представлению: подвижность красочных пятен, линий (1 ч) 

Образы природы и человека в живописи. Разница в изображении природы в разное время года, суток, различную погоду. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Продолжение знакомства с 

основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

11. Осенние метаморфозы. Пейзаж: колорит, композиция (1 ч) 



 

 

 

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Жанр пейзажа. Продолжение знакомства с основами 

художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Любуйся ритмами в жизни природы и человека (14 ч) 

 

12. Родословное дерево — древо жизни, историческая память, связь поколений. Групповой портрет: пропорции лица человека, 

композиция (1 ч) 

Образ современника. Жанр портрета. Тема любви, дружбы, семьи в искусстве. Продолжение знакомства с основами художественной 

грамоты: композиция, цвет, линия. 

13. Двенадцать братьев друг за другом бродят... Декоративно-сюжетная композиция: приём уподобления, силуэт (1 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Образ человека в традиционной культуре. Продолжение 

знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

14. Год не неделя — двенадцать месяцев впереди. Иллюстрация к сказке: композиция, цвет (1 ч) 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Продолжение 

знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

15. Новогоднее настроение. Колорит: гармоническое сочетание родственных цветов (1 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Выбор средств художественной выразительности для 

создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Эмоциональные возможности цвета. Продолжение знакомства с 

основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

16. Твои новогодние поздравления. Проектирование открытки: цвет, форма, ритм, симметрия (1 ч) 

Искусство вокруг нас сегодня. Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа. 

Представление о возможности использования навыков конструирования и моделирования в жизни человека. Продолжение знакомства с 

основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

17. Зимние фантазии. Наброски и зарисовки: цвет, пятно, силуэт, линия (1 ч) 

Образы природы и человека в живописи. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. 

Пейзажи разных географических широт. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, 

ритм. 

18. Зимние картины. Сюжетная композиция: линия горизонта, композиционный центр, пространственные планы, ритм, динамика (1 

ч) 

Образы природы и человека в живописи. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. 

Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

19. Ожившие вещи. Натюрморт: форма, объём предметов, их конструктивные особенности, композиция (1 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Жанр натюрморта. Продолжение знакомства с основами 



 

 

 

художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, объём. 

20. Выразительность формы предметов. Декоративный натюрморт: условность формы и цвета, чёрная линия, штрихи в обобщении 

формы предмета (1 ч) 

Жанр натюрморта. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, объём. 

21. Русское поле. Бородино. Портрет. Батальный жанр (1 ч) 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. Жанр 

портрета. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия. 

22. «Недаром помнит вся Россия про день Бородина...» Сюжетная композиция: композиционный центр, колорит(1 ч) 

Образ защитника Отечества. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, 

23. Образ мира в народном костюме и внешнем убранстве крестьянского дома. Образы-символы. Орнамент: ритм, симметрия, 

символика (1 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Продолжение знакомства с основами художественной 

грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

24. Народная расписная картинка-лубок. Декоративная композиция: цвет, линия, штрих (1 ч) 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов 

(на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Продолжение знакомства с основами художественной 

грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

25. Народная расписная картинка-лубок. Декоративная композиция: цвет, линия, штрих (1 ч) 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Продолжение знакомства с основами 

художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

 

Восхитись созидательными силами природы и человека (9 ч) 

 

26. Вода — живительная стихия. Проект экологического плаката: композиция, линия, пятно (1 ч) 

Особенности художественного творчества: художник и зритель. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различие. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Искусство вокруг нас сегодня. Продолжение 

знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

27. Повернись к мирозданию. Проект экологического плаката в технике коллажа (1 ч) 



 

 

 

Искусство вокруг нас. Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

28-29.Русский мотив. Пейзаж: композиция, колорит, цветовая гамма, пространство (2 ч) 

Пейзажи родной природы. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия. 

30. Всенародный праздник — День Победы. Патриотическая тема в искусстве: образы защитников Отечества (1 ч) 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. Основные темы 

скульптуры. Выразительность объёмных композиций. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, 

линия, форма, объём, ритм. 

31. «Медаль за бой, за труд из одного металла льют». Медальерное искусство: образы-символы (1 ч) 

Основные темы скульптуры. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами. Продолжение знакомства с 

основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, объём, ритм. 

32-33.Орнаментальный образ в веках. Орнамент народов мира: региональное разнообразие и национальные особенности (2 ч) 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Отражение в 

пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: 

композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

 

Тематическое планирование 

1 класс. 33 часа. 

 Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 
 Восхитись красотой нарядной осени (8 ч) 

1. Какого цвета осень. Живая природа: 

цвет. Пейзаж в живописи (1 ч) 

Рассматривать пейзажи живописцев, запечатлевших осеннюю природу. Различать 

краски осени на картинах живописцев и соотносить их c цветами в осенней природе 

родного края и описаниями их в стихотворениях поэтов. Высказывать суждение о 

понравившемся осеннем пейзаже живописца. Объяснять смысл понятий 

изобразительное искусство, живопись, пейзаж, художественный образ. Сравнивать 

произведения художников, находить в них общее и различное в показе осенней 

природы. Участвовать в обсуждении особенностей художественного изображения 

природы в отечественной пейзажной живописи и литературе, художественных средств 

выразительности    в    создании    картины    природы    на    полотне.    Работать    по 
художественно-дидактической таблице. Анализировать изображение, выполненное 



 

 

 
 

  приёмом красочного пятна и линии. Выполнять упражнение: наносить кистью 

красочные пятна акварелью или гуашью изображать с помощью линий деревья 

согласно художественно-дидактической таблице. Работать по художественно- 

дидактической таблице «Памятка», сверять с ней свои знания о материалах живописи 

при выполнении творческого задания. Устно описывать замысел своей творческой 

композиции «Золотая осень» перед началом работы. Выбирать соответствующие 

замыслу живописные материалы. Изображать по памяти, по воображению картину 

«Золотая осень», используя в работе выразительные средства живописи (красочное 

пятно, линия) и выражать в ней своё отношение к природе родного края средствами 

художественного образного языка живописи. Обсуждать творческие работы 

одноклассников, давать оценку результатам своей и их творческо-художественной 

деятельности. Готовить итоговый проект 

2. Твой осенний букет. Декоративная 

композиция (1 ч) 

Рассматривать произведения декоративно-прикладного и народного искусства. 

Определять, из каких простых элементов составлены их композиции. Объяснять 

значение новых понятий композиция, аппликация, коллаж. Сравнивать декоративные 

и живописные изображения родной природы, находить общее и различное. 

Определять, какие художественные изображения составлены из природных и 

рукотворных материалов. Участвовать в обсуждении содержания и художественных 

особенностей декоративных композиций, посвящённых осенней природе. Работать по 

художественно-дидактической таблице. Анализировать порядок и приёмы выполнения 

декоративного изображения осеннего букета с помощью отпечатка с готовой формы 

(листьев деревьев и кустарников). Устно описывать замысел композиции своего 

осеннего букета и выбирать материалы для её выполнения. Сверять 

последовательность своих действий при выполнении творческой работы с 

художественно-дидактической таблицей. Создавать декоративную композицию 

«Осенний букет» приёмом отпечатка с готовой формы(листьев) или способом 

аппликации из осенних листьев и выражать в ней своё отношение к осенней природе 

средствами художественного образного языка декоративно-прикладного искусства. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и 

их творческо-художественной деятельности. 

3. Осенние перемены в природе. Пейзаж: 

композиция, пространство, планы (1ч) 

Рассматривать пейзажи живописцев, запечатлевших осеннюю природу при разных 

погодных условиях. Различать характерные признаки изменений в осенней природе, 
сопоставлять их с художественными изображениями на картинах художников и в 



 

 

 
 

  стихотворениях поэтов и русских народных пословицах. Сравнивать живописные 

произведения и выявлять цветовую гамму разных состояний природы и приёмы 

изображения. Находить общее и различное в изображении родной природы в разную 

погоду и в передаче изменчивости её состояний с помощью цвета в пейзажах 

отечественных художников. Участвовать в обсуждении различных средств живописи, 

используемых  живописцем для создания выразительных образов природы, её 

эмоциональных состояний при разной погоде, приёмов композиции. Анализировать 

изображение живописного  средства выразительности —  раздельного мазка, 

зависимость характера изображения от формы (вида), размера и направления мазка. 

Кистью и красками наносить удлинённые и точечные раздельные мазки разной формы 

и направления с целью создания изображения дерева. Выполнять упражнение на 

повтор приёма раздельного мазка. Изображать по памяти, по представлению осеннюю 

природу с помощью раздельного мазка и используя элементарные приёмы композиции. 

Выражать в творческой работе своё отношение к природе средствами 

художественного образного языка живописи. 

4. В сентябре у рябины именины. 

Декоративная композиция (1 ч) 

Рассматривать произведения живописи и декоративно-прикладного и народного 

искусства, запечатлевших образ осенней рябины в природе. Рассказывать о своих 

впечатлениях от их восприятия. Различать разнообразные формы в природе и 

узнавать их изображения в произведениях декоративно-прикладного и народного 

искусства и живописи. Объяснять смысл понятий живопись и декоративно- 

прикладное и народное искусство. Сравнивать изображения рябиновых ветвей, 

листьев, ягод в разных произведениях изобразительного (пейзаж, натюрморт) и 

народного искусства, находить, в чём состоит их сходство и различия. Участвовать в 

обсуждении характерных признаков ветки рябины и отличия её декоративного 

изображения(условность формы, цвета, расположение на поверхности художественной 

вещи) от живописного. Работать по художественно-дидактической таблице. 

Анализировать приёмы изображения рябины, выполненного раздельным мазком и 

печаткой-тычком, и порядок выполнения этим приёмом изображения рябиновых 

листьев и ягод. Решать, какие по виду (форме) раздельные мазки по- 

дойдут для изображения ягод и листьев (точечные, вытянутые, дугообразные). 

Изображать кистью и красками ягоды рябины с помощью печатки. Рисовать 

декоративную композицию нарядной осенней ветки рябины и выражать в творческой 

работе своё отношение к красоте рябиновых веток средствами декоративной 



 

 

 
 

  композиции. Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку 
результатам своей и их творческо-художественной деятельности. 

5. Щедрая осень. Живая природа: форма. 

Натюрморт: композиция (1 ч) 

Рассказывать о своих впечатлениях от восприятия красоты разнообразных форм 

обыденных предметов и даров осени в природе и о чувствах, которые они вызывают. 

Рассматривать натюрморты живописцев. Различать формы, цвета, размеры осенних 

плодов в природе и находить соответствие им в изображениях плодов в натюрмортах 

живописцев. Объяснять значение понятия натюрморт. Сравнивать произведения 

разных художников, находить сходство и различия в изображении даров природы в них. 

Определять центр композиции, место и характер расположения плодов относительно 

него. Участвовать в обсуждении особенностей композиции передачи цветом формы и 

фактуры осенних плодов в натюрморте. Рисовать по памяти, по представлению 

натюрморт «Первый каравай», «Вкусный хлеб», «Хлебные дары земли» (по выбору). 

Отбирать для изображения в нём разные по размерам, форме, цветовой окраске 

хлебные изделия, выделять цветом главный предмет и определять его 

месторасположение в композиции. Выражать в творческой работе своё отношение к 

щедрости природы средствами художественного образного языка живописи. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности. 

6. Орнамент народов России (1 ч) Характеризовать изделия золотой Хохломы. Определять своими словами самое 

главное в них (травный узоре палитра расписных бытовых предметов (посуды) 

разнообразной формы из дерева). Сравнивать изображение трав на картине живописца 

и в декоративном орнаменте народного мастера из Хохломы, находить общее и 

различное. Узнавать основные элементы хохломского травного орнамента и называть 

их. Участвовать в обсуждении различий изображения родной природы в живописи и 

народном искусстве, элементов хохломского узора и палитры хохломской росписи. 

Работать по художественно-дидактической таблице. Повторять за народным мастером 

элементы травного орнамента Хохломы («травинки», «капельки» «усики», 

«завитки», «кустики») и сверять свои навыки работ кистью с художественно- 

дидактической таблицей. Выполнять упражнение на повтор приёмов кистевой росписи 

элементов травного орнамента хохломского узора. Завершить узор из «ягод» и 

«травинок» с помощью кисти и печатки. Сверять рисунок с таблицей. Выражать в 

творческой работе своё отношение к красоте природы средствами приёмов кистевого 

письма. Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку результатам 



 

 

 
 

  своей и их творческо-художественной деятельности. 

7. Золотые травы России. Ритмы травного 

узора хохломы (1 ч) 

Характеризовать художественные изделия, выполненные мастерами из Хохломы, 

узнавать их своеобразный узор и называть его элементы. Высказывать свои 

впечатления от восприятия хохломских изделий. Объяснять смысл понятий орнамент, 

ритм. Участвовать в обсуждении традиций хохломской росписи изделий из дерева; 

построения хохломского узора, его ритма и палитры, согласованности декора с формой 

изделия. Работать по художественно-дидактической таблице народного мастера. 

Анализировать хохломской узор: цветовую гамму, порядок чередования элементов 

(волнистый основной стебель, упругие завитки травинок, одинаковые группы ягод), 

место расположения элементов («ягоды» — в каждой впадине волны, «листочки» — на 

гребне волны). Повторять за народным мастером хохломской узор, сверять свои 

действия с таблицей. Составлять свою композицию узора на основе волнистого стебля 

для украшения хохломской ложки, ковша и рисовать её. Выражать в творческой работе 

своё отношение к красоте природы с помощью приёмов кистевого письма. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и 
их творческо-художественной деятельности. 

8. Наши достижения. Что я знаю и могу. 

Наш проект (1 ч) 

Рассматривать работы одноклассников, созданные в течение первой четверти и 
давать им оценку. Участвовать в коллективной работе по завершению проекта 

«Щедрый лес и его жители». Выбирать рабочую группу в соответствии со своими 

интересами. Выполнять творческое задание в малых группах согласно поставленной 

задаче: 

-составить и оформить коллективную композицию пейзажа из работ одноклассников 

в группе пейзажистов; 

_-создать композицию поляны из осенних листьев, подкрашенных для яркости 

акварелью, гуашью в группе лесников; 

-составить коллективную композицию панно «Осенний букет» из работ 

одноклассников, выполненных приёмом печатания с готовых форм (листьев), украсить 

букет рисунками веток с гроздьями рябины в группе флористов; 

-расписывать тарелочки для фруктов и овощей по мотивам травного хохломского 

узора в группе народны хмастеров; 

-вылепить из пластилина овощи, фрукты, которые первоклассники изображали в 

натюрмортах, и разместить их на узорных тарелочках в группе скульпторов. 
Выполнять творческую задачу, стоящую перед каждой группой и всем коллективом. 



 

 

 
 

  Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и 
их творческо-художественной деятельности. Обсуждать и оценивать результат 

коллективной работы. 
 Любуйся узорами красавицы зимы (7ч) 

9. О чём поведал каргопольский узор. 

Орнамент народов России (1 ч) 

Рассказывать о своих впечатлениях от восприятия глиняных игрушек народных 

мастеров из Каргополя и храмовых построек в городе. Выявлять художественные 

особенности формы и узоров каргопольской игрушки, сходство её формы с 

монументальностью здания храма и высказывать своё отношение к творениям 

народных мастеров из Каргополя. Сопоставлять форму, цвет знаков-символов с 

природными явлениями и рассказывать об их связи с природой. Участвовать в 

обсуждении особой монолитной объёмной формы каргопольской игрушки, древних 

знаков-символов в её геометрическом узоре, ритма и палитры. Работать по 

художественно-дидактической таблице. Рассматривать изображения знаков солнца, 

земли, зёрен, находить знаки-символы, из которых составлен узор изделия, и 

объяснять их смысл, выявлять цветовую палитру каргопольской росписи. 

Повторять элементы каргопольского узора (знаки-символы солнца, дождя, земли, 

зёрен) за народным мастером по таблице. Рисовать их сразу кистью. Использовать 

палитру каргопольского узора. Выражать в творческо-художественной деятельности 

своё эмоционально-ценностное отношение к красоте природы с помощью приёмов 

кистевого письма. Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку 

результатам своей и их творческо-художественной деятельности. 

10. В гостях у народной мастерицы 

У. Бабкиной. Русская глиняная 

игрушка (1 ч) 

Рассматривать каргопольские глиняные игрушки. Объяснять смысл древних образов, 

воплощающих представления русского народа о добре и красоте. Узнавать 

геометрический узор и цветовую гамму каргопольских игрушек и отличать их по этим 

признакам от глиняных игрушек, изготовленных народными мастерами в других 

регионах России. Участвовать в обсуждении взаимосвязей духовных ценностей 

русского крестьянина в народном искусстве творчестве народной мастерицы 

У.Бабкиной. Работать по художественно-дидактической таблице народного мастера: 

рассматривать порядок и приёмы лепки (примазывать отдельные части, делать налепы, 

заглаживать поверхность) каргопольской игрушки из целого куска глины (пластилина). 

Соблюдать последовательность в работе. Отличать приёмы лепки каргопольской 

игрушки из целого куска глины от других видов лепки глиняной 
игрушки. Придумывать сказочного героя для своей глиняной игрушки. Рассказывать 



 

 

 
 

  сказку в рисунках о своей глиняной игрушке. Рисовать своего придуманного героя или 

Полкана-богатыря. Лепить сказочную игрушку по своему рисунку и расписать её. 

Сверять свои действия на разных этапах лепки с таблицей. Выражать в творческой 

работе своё отношение к каргопольской игрушке. Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку результатам своей и их творческо-художественной 

деятельности. 

11. Зимнее дерево. Живая природа: пейзаж 

в графике (1 ч) 

Рассматривать произведения графики, запечатлевшие образ зимней природы в разных 

её состояниях, и рассказывать о своих впечатлениях от их восприятия. Сравнивать 

изображение зимней природы в различных видах искусства с реальной природой. 

Определять, какими художественными средствами переданы признаки холодного дня, 

оголённые зимой кустарники и травы, простор и тишина в графическом пейзаже. 

Объяснять смысл понятия графика. Сравнивать произведения разных художников- 

графиков и находить сходство и различия в изображении зимней природы. 

Участвовать в обсуждении содержания и художественных выразительных средств 

графических пейзажей. Работать по художественно-дидактической таблице. Выбирать 

по ней подходящие графические приёмы для создания своего образа зимнего дерева и 

использовать их на практике. Различать разнообразие штрихов, линий и 

рассматривать превращение художественных графических приёмов в художественное 

изображение разных деревьев (ель, могучий дуб, берёза и т. д.).Выполнять упражнение 

по созданию образа зимнего дерева с помощью приёмов замкнутого контура, штриха, 

дугообразных или спиральных линий. Изображать по памяти, по представлению 

деревья в заснеженном лесу и выражать в творческой работе своё эмоционально-

ценностное отношение к красоте зимней природы с использованием разнообразных 

линий. Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной деятельности. 

12. Зимний пейзаж: день и ночь. Зимний 

пейзаж в графике (1 ч) 

Рассматривать произведения художников-пейзажистов, запечатлевших красоту 

зимней природы в разное время суток. Определять своими словами главное в них. 

Высказывать своё отношение к понравившемуся зимнему пейзажу в технике живописи 

или графики. Сравнивать живописные и графические пейзажи, находить в них 

сходство и различия в передаче красоты зимней природы. Выявлять в живописных 

пейзажах характерные для зимы оттенки цвета в состоянии дня и лунной ночи. 

Участвовать в обсуждении художественных приёмов живописи и графики, с помощью 

которых художники по-разному передали  состояния  природы в дневное, 



 

 

 
 

  вечернее, ночное время суток, их загадочность, привлекательность. Выбирать характер 

линий для создания образа зимнего дня и ночи и создавать графическими средствами 

выразительные образы природы в это время суток. Выявлять в композиции дневное и 

ночное изображение зимней природы. Подбирать цвета для изображения снегопада 

днём и ночью. Дорисовать по памяти, по представлению чёрной и белой линиями 

заданную композицию зимнего пейзажа «День и ночь». Использовать приёмы 

рисования белой линией на чёрном и чёрной линией на белом. Выражать в творческой 

работе своё отношение к красоте зимней природы с помощью графических приёмов. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности. 

13. Белоснежные узоры. Вологодские 

кружева (1 ч) 

Рассматривать произведения графики и кружевное изделие. Определять своими 

словами главное в них. Высказывать своё отношение к ним и к красоте зимней 

природы. Сравнивать элементы кружева с объектами реальной природы и 

изображением их в произведениях графики, узнавать линии, разные по виду, и 

называть их, находить аналогии с художественными образами в поэзии. Объяснять 

смысл понятий симметрия, асимметрия, ритм. Участвовать в обсуждении характера 

линий (плавные, округлые, резкие или мягкие), которыми выполнены контуры узора в 

кружеве, приёмов построения кружевного орнамента, роли ритма и симметрии, их 

сходствами различия с линиями в графике. Работать по художественно-дидактической 

таблице народного мастера. Повторить за ним элементы вологодского кружевного 

узора. Приводить примеры на симметричное построение предметов и их узоров. 

Рисовать свой белый кружевной узор на цветной бумаге с использованием элементов 

(по выбору): дерево, ёлочка, цветок, птица, зверь, Снегурочка, Снежная королева. 

Выражать в творческой работе своё отношение к красоте зимней природы с помощью 

разнообразных белых линий. Обсуждать творческие работы одноклассников и давать 
оценку результатам своей и их творческо-художественной деятельности. 

14. Цвета радуги в новогодних игрушках. 

Декоративная композиция (1 ч) 

Рассматривать лаковую миниатюры (Мстёра). Узнавать и называть приёмы (цвет, 

ритм, симметрия), с помощью которых народный мастер передаёт праздничное 

настроение. Рассказывать о своих впечатлениях от его восприятия. Сопоставлять 

приёмы передачи праздничного новогоднего настроения в произведении народного 

мастера и живописном портрете, находить сходство и различия. Участвовать в 

обсуждении выразительных средств передачи настроения праздника в декоративно- 
прикладном и живописном искусстве, роли композиции, цвета и ритма, симметрии. 



 

 

 
 

  Работать по художественно-дидактической таблице. 
Определять место игрушек в композиции, расположение их в изображении на 

плоскости (ближе — дальше),пояснять свой ответ. Решать, какие предметы войдут в 

собственную композицию, как их расположить в композиции (ближе — дальше), как 

чередовать их по размеру, форме, цвету. Рисовать по памяти, по представлению 

декоративную композицию из новогодних игрушек с использованием средств 

художественной выразительности (линии, цветные пятна) и приёмов выполнения декора 

(раздельный мазок, кистевое письмо, отпечаток тычком и др.). Выражать в творческой 

работе своё отношение к новогоднему празднику известными художественными 

приёмами и средствами выразительности. Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку результатам своей и их творческо- художественной 

деятельности. 

15- 

16. 

Наши достижения. Я умею. Я могу. 

Наш проект (1ч) 

Характеризовать работы одноклассников, созданные в течение второй четверти, и 
давать оценку им. Принимать участие в коллективной работе по завершению проекта 

«Оформление класса к новогоднему празднику». Выбирать рабочую группу в 

соответствии со своими интересами. Выполнять творческое задание. Работать в 

группах: определять задачу работы, распределять виды работ между членами группы, 

устанавливать сроки выполнения работы по частям и в целом, оценивать 

промежуточно и в целом результаты работы в выбранной рабочей группе: 

-создать коллективное панно «Я люблю тебя, Россия» с использованием рисунков 

одноклассников, в которых отражена зимняя природа родной земли, в группе 

художников-пейзажистов; 

-вылепить фигурки сказочных персонажей и украсить их по мотивам каргопольских 

узоров (импровизация) в группе игрушечных дел мастеров; 

-создать коллективную композицию «Новогодние украшения праздничной ёлки» в 

группе знатоков натюрморта; 

-выполнить украшения (вырезанки-снежинки, новогодние персонажи, сказочные 

деревья) для окон в группе художников-дизайнеров. 

Принять участие в изо эстафете «Конкурс новогодних фантазий», дополнить свою 

часть проекта изделиями из бумаги, использовать при этом разнообразные приёмы 

обработки бумаги. Выполнять творческую задачу, стоящую перед группой и всем 

коллективом согласно условиям. Подводить итоги работы совместного творчества. 



 

 

 
 

 Радуйся многоцветью весны и лета (15ч) 

17. По следам зимней сказки. 

Декоративная композиция (1 ч) 

Различать в зимней природе цветовые сочетания, разнообразные линии в извивах 

стволов и ветвей деревьев, в узорах оград и декоре архитектурных сооружений города и 

села, необычные формы сугробов и т. п. и находить их в произведениях художников- 

живописцев и народных мастеров. Сравнивать изображение зимних жилых построек 

в произведениях живописи и народного искусства. Находить сходство и различия. 

Выявлять ритм форм, вертикальных и горизонтальных линий в их композициях. 

Приводить примеры сказочных зимних построек на основе своих наблюдений природы 

в натуре или их описаний из прочитанных поэтических произведений. Участвовать в 

обсуждении произведений разных видов искусства о зиме и художественных 

выразительных средств создания сказочного образа построек в царстве волшебницы-

зимы и Мороза-воеводы. Работать по художественно- дидактической таблице. 

Анализировать постройки по размеру (высокое или приземистое), по составу объёмов 

(разнообразие пристроек башенок), по материалу (ледяное, лубяное, хрустальное, 

алмазное), цвету (искрящееся, серебряное и т. д.). Придумывать, каким будет жилище 

твоего сказочного героя. Подбирать с помощью таблицы состав его архитектурных 

элементов. Выбирать краски (тёмные, нежные, светло-голубые, розовые, сиреневые), 

приёмы работы кистью (раздельный мазок, линия штрих, цветное пятно) в соответствии 

с замыслом (дворец, терем, избушка, хоромы). Рисовать дом, в котором живёт один из 

героев зимней сказки (волшебница- зима, Снегурочка, Метелица, Дед Мороз, Морозко 

и т. п.). Выражать 

в творческой работе своё отношение к изображению образа зимнего дома для одного из 

сказочных персонажей. Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку 

результатам своей и их творческо-художественной деятельности. 

18. Зимние забавы. Сюжетная композиция 

(1 ч) 
Рассказывать о забавах, играх, в которые школьникам нравится играть зимой, 

использовать свой жизненный опыт и наблюдения, приводить примеры из 

поэтических произведений. Высказывать суждение о понравившемся произведении 

живописи, народного мастера или учебной работе сверстников. Объяснять смысл 

понятия сюжет. Участвовать в обсуждении содержания, особенностей композиции 

сюжетно-тематической картины и цветовых сочетаний, помогающих художникам и 

народным мастерам передать различные настроения людей в своих произведениях. 

Рисовать по памяти, по представлению картину «Зимние забавы» на один из сюжетов: 
«Лыжные гонки», «Учимся кататься на коньках», «Строим ледяную гору». Изображать 



 

 

 
 

  человека в движении согласно замыслу. Показывать в композиции конкретные 

действия людей и их настроение. Выражать в творческой работе своё отношение к 

красоте природы, к зимним забавам посредством известных средств выразительности. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности. 

19. Защитники 

богатыря (1 ч) 

земли Русской. Образ Рассматривать произведения русских художников и народных мастеров на темы 

героического эпоса и исторического прошлого нашей Родины. Определять своими 

словами самое главное в них. Рассказывать о своих впечатлениях от восприятия этих 

произведений. Сравнивать образы воинов и их доспехи в произведениях разных 

художников, средства художественной выразительности, которые используют мастера 

живописи и декоративно-прикладного и народного искусства, находить общее и 

различное. Участвовать в обсуждении своеобразия образов воинов-защитников родной 

земли, созданных в произведениях разных видов изобразительного искусства и народно-

поэтического творчества. Работать по художественно-дидактической таблице. Сверять 

изображение воинского снаряжения на своей картине с таблицей. Устно описывать 

замысел своей композиции и главного героя композиции в воинском снаряжении 

(одинокая фигура или во взаимодействии с окружающими — соратниками или 

противниками). Рисовать по памяти, по представлению русского воина-богатыря и 

украшать его шлем и щит орнаментом. Выражать в творческой работе своё отношение 

к образу русского воина-богатыря средствами живописи, тщательной проработки 

фигуры, доспехов, деталей декора. Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку результатам своей и их творческо-художественной 

деятельности. 

20- 

21. 
Открой секреты Дымки. Русская 

глиняная игрушка (2 ч) 

Рассматривать народные дымковские игрушки, находить образы животных, птиц, 

человека в игрушечных фигурках Дымки и определять своими словами самое главное 

в их форме и декоре. Сравнивать образы фигурок человека («нянек» и «барынь»), 

находить в них общее и различное. Участвовать в обсуждении художественного 

своеобразия форм и орнамента, цветовой гаммы дымковской глиняной игрушки 

(округлость, статность фигуры барыни, стройность коня, богатство оперения хвоста и 

элементов декора птицы).Работать по художественно-дидактической таблице. 

Выполнять приёмы орнаментальных элементов кистью, тычком, соблюдать 

последовательность в работе. Лепить дымковскую игрушку (по выбору) приёмами 
лепки по частям или расписывать вылепленную из пластилина фигурку либо 



 

 

 
 

  бумажный силуэт дымковской игрушки, следуя советам мастера. Выражать в 

творческой работе своё эмоционально-ценностное отношение к образам дымковской 

игрушки приёмами кистевогописьма. Обсуждать творческие работы одноклассников и 
давать оценку результатам своей и их творческо-художественной деятельности. 

22. Краски природы в наряде русской 

красавицы. Народный костюм (1 ч) 

Рассматривать произведения художника-живописца, посвящённые весенней пахоте и 

русской красавице в народном традиционном костюме, и произведения народного и 

декоративно-прикладного искусства (народных костюмов разных регионов России) и 

высказывать свои впечатления от их восприятия. Сравнивать народный женский 

костюм из северных регионов России с народным костюмом из южных. Определять, из 

каких элементов они состоят, какие цвета в них преобладают, и объяснять, в каких 

местах костюма располагается орнамент и каково его значение в декоре костюма. 

Участвовать в обсуждении состава традиционного народного костюма северорусского 

сарафанного комплекса и южного (отсутствие сарафана) комплекса, их отличительных 

особенностей в крое и декоре. Выбирать художественные приёмы для осуществления 

своего замысла творческой работы. Рисовать по-своему (или выполнить в технике 

аппликации) наряд девицы-красавицы. Выражать в творческой работе своё 

эмоционально-ценностное отношение к традиционному народному костюму. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности. 

23. Вешние воды. Весенний пейзаж: цвет 

(1 ч) 
Рассматривать пейзажи живописцев, находить в них соответствия в передаче главных 

признаков ранней весны и в пору половодья в природе, различать цветовые сочетания 

в изображении только что прогретой солнцем земли и тех мест, где появились 

первоцветы. Сравнивать композицию и цветовое решение пейзажей разных 

живописцев. Определять общее и различное в них. Высказывать суждение о 

понравившемся весеннем пейзаже и давать свою эмоциональную оценку. 

Аргументировать ответ. Участвовать в обсуждении выразительности цветовых 

сочетаний в передаче первых признаков весны в живописных пейзажах. Рисовать по 

памяти, по представлению весенний пейзаж. Показывать при изображении воды с 

помощью цветного мазка и белой линии её движение. Подбирать жизнерадостные цвета 

для выражения в творческой работе своего эмоционально-ценностного отношения к 

весенней природе. Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку 

результатам своей и их творческо-художественной деятельности. 
24. Птицы — вестники весны. Рассматривать пейзаж А. Саврасова «Грачи прилетели» и произведение декоративно- 



 

 

 
 

 Декоративная композиция (1ч) прикладного искусства. Определять своими словами их композицию и колорит. 

Приводить примеры признаков ранней весны и прилёта птиц в природе родного края и 

находить соответствие им в изображении весны в пейзаже А. Саврасова. Рассказывать 

о своих впечатлениях от его восприятия. Сравнивать изображение птиц в 

реалистической живописи с их изображением в декоративной композиции народного 

мастера и давать характеристику особенностям декоративной композиции, её 

элементам, цветовому решению, технике исполнения. Участвовать в обсуждении 

своеобразия художественного решения образа весеннего прилёта птиц в живописном 

пейзаже и декоративной композиции, общего и различного в художественном строе 

произведений различных видов искусства. Сочинять свою декоративную композицию 

про весну на листе белой или цветной бумаги на одну из тем по выбору «Поющее 

дерево» или «Птичка и весенняя веточка». Выбирать художественные приёмы 

(аппликация или смешанная техника) для осуществления своего замысла. Выражать в 

творческой работе своё отношение к создаваемому образу весенней природы. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности. 

25. «У Лукоморья дуб зелёный…» Дере- 

во — жизни украшение. Образ дерева 

в искусстве (1 ч) 

Рассматривать произведения изобразительного, декоративно-прикладного и 

народного искусства, изображающих природу. Определять своими словами самое 

главное в них. Объяснять, почему в народном искусстве всегда почитали и берегли 

деревья и образ дерева называли «древо жизни». Сравнивать произведения живописи 

и декоративно-прикладного и народного искусства, находить общее и различное в 

изображении дерева в зависимости от поставленных задач живописцем и народным 

мастером. Приводить примеры живописных пейзажей и декоративных композиций, в 

которых главным мотивом было дерево. Участвовать в обсуждении художественных 

образов дерева в произведениях разных видов искусства и художественных 

выразительных средств, с помощью которых они созданы. Придумывать сказочное 

дерево и изображать его, используя живописный знаково-символический язык 

декоративно-прикладного искусства (обобщённость природных форм, выявление 

существенных признаков для создания декоративного образа, условность цвета). 

Выражать в творческой работе своё отношение к образу дерева декоративными 

средствами. Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку 
результатам своей и их творческо-художественной деятельности. 

26. О неразлучности доброты, красоты Рассматривать произведения  живописи,   графики   и   декоративно-прикладного   и 



 

 

 
 

 и фантазии. Образ сказочного героя 

(1 ч) 

народного искусства. Определять своими словами самое главное в них. Сравнивать 

реальные и сказочно-фантастические образы коня в произведениях разных видов 

искусства, находить в них общее и различия (в характере формы, декора, цветового 

решения). Объяснять, почему в представлениях народа коня называют другом и 

помощником человека. Участвовать в обсуждении образа коня как символа и слуги 

солнца в декоративно-прикладном и народном искусстве, средств художественной 

выразительности, используемых при создании образа сказочного, фантастического 

образа животного и при его реалистическом изображении. Выбирать согласно замыслу 

произведения художественные выразительные средства и материалы, приёмы лепки и 

декорирования готового изделия. Рисовать сказочную композицию «Конь-огонь». 

Лепить игрушку по выполненному рисунку и расписывать её. Выражать в творческой 

работе своё отношение к сказочному образу коня. Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку результатам своей и их творческо- 
художественной деятельности. 

27. В царстве радуги-дуги. Основные 

и составные цвета (2 ч) 

Рассматривать произведения живописи и декоративно-прикладного искусства, 

находить в них цвета радуги. Объяснять смысл понятий основные цвета (красный, 

жёлтый, синий) и составные (смешанные) цвета (все остальные), тёплые и холодные. 

Участвовать в обсуждении многообразия цветов и их оттенков в природе и применения 

их в изобразительном искусстве для передачи различных её состояний и настроения 

человека, основ цветоведения и гармонического сочетания цветов в произведениях 

разных художников. Исследовать возможности цвета: смешивать попарно краски 

основных цветов на палитре и определять, какие новые цвета получились, и 

запоминать их. Рисовать одинаковые изображения (например, бабочку, рыбку, 

пирамидку и т. п.). Выполнять одно изображение тёплой цветовой гамме, другое — в 

холодной, третье — в смешанной. Обсуждать творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их творческо-художественной 
деятельности. 

28. Красуйся красота по цветам 

лазоревым. Цвет и оттенки (1 ч) 

Рассматривать произведения живописи и декоративно-прикладного и народного 

искусства, различать в них на основе своих наблюдений природы характерные 

признаки весны и лета и свойственные им цвета и оттенки. Объяснять, что и с помощью 

каких художественных приёмов изображено в реалистических произведениях 
(натюрморте и пейзаже) и декоративной композиции народного мастера, какова их 



 

 

 
 

  композиция. Объяснять смысл понятий цвет, оттенки. Участвовать в обсуждении 

многообразия цветов и их оттенков в изображении весенней природы в произведениях 

искусства, способов получения оттенков, художественных приёмов, которые 

используют художники в создании реалистического и декоративного образа природы. 

Исследовать возможности цвета: смешивать на палитре белую гуашь с красками 

других цветов с целью получения различных оттенков определённого цвета. Решать, из 

каких весенних цветов составить собственную композицию на заданную тему, в каком 

жанре (пейзажа или натюрморт) её выполнить. Определять место расположения 

главных и второстепенных героев в композиции. Выбирать художественные приёмы, 

техники и материалы согласно замыслу. Рисовать по памяти, по представлению 

композицию из весенних цветов красками, полученными путём смешения с белой 

гуашью. Выражать в творческой работе своё отношение к создаваемому образу 

весенних цветов. Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку 
результатам своей и их творческо-художественной деятельности. 

29. Какого цвета страна родная. Пейзаж 

в живописи (1 ч) 

Рассматривать произведения художников-пейзажистов, отобразивших природу 

разных географических широт России. Объяснять, какими средствами живописи в 

пейзаже переданы особенности природы в разных регионах нашей страны. Сравнивать 

произведения художников, находить общее и различное в композиции пейзажа, 

цветовой гамме, художественных приёмах художников. Продолжение знакомства с 

разными видами искусства в залах музеев. Участвовать в обсуждении красоты природы 

родных мест, находить отражение знакомых мотивов в произведениях живописи. 

Рисовать композицию на тему «Какого цвета страна родная?» в виде пейзажа. 

Передавать цветом своё видение родной природы в весеннее или летнее время года. 

Выражать в творческой работе своё отношение к образу родной земли. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и давать оценку 
результатам своей и их творческо-художественной деятельности. 

30. Наши достижения. Что я знаю и могу. 

Наши проекты (1 ч) 

Характеризовать произведения живописи разных жанров (натюрморт, пейзаж, 

сюжетная картина). Определять своими словами самое главное в них. Участвовать в 

обсуждении содержания произведений искусства, выявлять средства художественной 

выразительности, которые использует каждый автор, определять характер цветовой 

гаммы (тёплый или холодный), настроение, которое хотели передать художники. 

Рассматривать работы одноклассников, созданные в течение третьей и четвёртой 
четвертей, анализировать их. Участвовать в коллективной работе над проектами 



 

 

 
 

  «Город мастеров». 
Выбирать рабочую группу в соответствии со своими интересами и работать в ней 

согласно поставленной задаче: 

-создать на большом листе работ картину «От зимы к весне» из наиболее красочных и 

выразительных рисунков одноклассников, усилить композицию дополнительными 

деталями в группе пейзажистов; 

-составить композицию «Богатырское поле» в группе художников-историков; 

-составить композицию-панно «Весенний букет» из работ одноклассников, дополнить 

композицию весенними ветками с распустившимися первыми листочками 

в группе флористов; 

-составить сказочную композицию «Конь-огонь», вылепить этого сказочного героя из 

пластилина; вылепить из пластилина или изготовить из бумаги жителей слободы 

Дымково, участников ярмарки по технологической карте в группе скульпторов; 

-составить композицию «Краса ненаглядная» из лучших работ, отражающих красоту 

женских народных костюмов, в группе дизайнеров народного костюма; 

-изготовить декоративные деревья по технологической карте и украсить их 

дымковскими узорами в группе дизайнеров ландшафта; 

-конструировать киоски для ярмарки по технологической карте в группе архитекторов 

и строителей. 

Выражать в художественно-творческой деятельности своё эмоционально-ценностное 

отношение к работе в коллективе. Обсуждать творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их художественно-творческой деятельности. 

Оценивать выполненную работу. 



 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Резерв времени - 3 часа 

 

 

 

2 класс. 34 часа 

 

  
Тематическое 

планирование 

 
Характеристика деятельности учащихся 

  
В гостях у осени. Узнай, какого цвета земля родная. (11ч) 

1. Тема лета в искусстве. 

Сюжетная композиция: 

композиционный центр, 

цвета тёплые и 

холодные (1 ч) 

Рассматривать произведения живописи, в которых художники отобразили жизнь природы и 

человека летом. Сопоставлять произведения живописи и народного 

мастера о лете. Находить в них тёплые и холодные цвета, цветовой контраст, композиционный центр, 

различать по размерам фигуры человека и предметов на разных планах композиции, свет и цвет. 

Распределять цвета по группам (тёплые и холодные), прослеживать, как один цвет переходит в 

другой. Анализировать различное расположение героев на композиционных схемах и находить 

соответствия им на картинах художников. Участвовать в обсуждении содержания произведений 

живописи и народного искусства на тему лета, их сюжетов, художественно-выразительных средств. 



 

 

 
 

  
Отбирать сюжет из летних впечатлений и наблюдений для своей творческой работы. Решать, что 

войдёт из них в композицию «Мой летний отдых». Определять главных и второстепенных героев и 

сюжеты, составлять композиционную схему. Рисовать по памяти, по представлению сюжетную 

композицию «Мой отдых летом». Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку 

результатам своей и их творческо-художественной деятельности. 

2. Осеннее многоцветье 

земли в живописи. 

Пейзаж: пространство, 

линия горизонта и цвет 

(1 ч) 

Наблюдать природу и природные явления, различать их характер и состояние. 

Рассматривать произведения художников-пейзажистов и выражать своё отношение к ним. 

Находить признаки реальной природы в художественном воспроизведении её на картинах и в поэзии, 

контраст тёплых и холодных цветов в пейзажах живописцев. 

Рассказывать о происходящих переменах в природе по мере наступления осени, о цветовом 

богатстве родной земли. Объяснять смысл понятия линия горизонта. 

Участвовать в обсуждении содержания и художественно-выразительных средств пейзажей 

художников. Изображать по памяти, по представлению, какой ты видишь землю своего города, 

деревни, посёлка осенью. Использовать в рисунке высокую линию горизонта, передавать осеннее 

многоцветье в пейзаже с помощью удлинённого раздельного мазка, разного по направлению. 

Выражать в творческой работе своё осознанное уважение к Отечеству, родной земле, родному дому. 

3. Самоцветы земли и 

мастерство ювелиров. 

Декоративная 

композиция:  ритм, 

симметрия, цвет, 

нюансы (1 ч) 

Рассматривать драгоценные камни и минералы в природе. Определять оттенки цвета в самоцветах 

в произведениях живописцев и на примере слов (изумрудный, лиловый, янтарный и т. д.). 

Рассказывать о форме самоцветов (симметричный, многогранный и т. п.). Прослеживать получение 

сближенных сочетаний цветов. Выполнять упражнение на освоение приёма создания нюансных 

цветовых сочетаний. Решать, какие мотивы (листья, звёзды, птицы, цветы) включать в орнамент, 

какое чередование элементов (повторение одинаковых или один за другим следуют разные мотивы). 

Рисовать силуэт девичьего праздничного головного убора и украшать его декоративной 

композицией — орнаментальным украшением девичьего головного убора (венец или корона). 

Включать древние образы-символы в украшение праздничного венца (короны). Обсуждать 

творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их творческо- 

художественной деятельности. 

4. В мастерской мастера- 

гончара. Орнамент 

народов мира: форма 

Рассматривать керамические сосуды, созданные народными мастерами Древней Греции и Дагестана 

(аул Балхары), и различать их по форме и узору. Сопоставлять балхарские сосуды с 

древнегреческими (форма изделия и декор). Определять сходство и различия в форме глиняных 



 

 

 
 

 
изделия и декор (1 ч) сосудов, их цветовом решении, декоре. Объяснять смысл понятий керамика, гончар, меандр, 

пальметта. Участвовать в обсуждении композиции орнаментов, украшающих поверхность сосудов 

Древней Греции и Дагестана, расположения их на поверхности глиняных сосудов разной формы. 

Выявлять природную основу древних орнаментов. Изображать силуэт симметричного предмета 

(сосуда). Намечать основные его части (горловые, тулово, поддон), которые украшаются 

орнаментами. Создавать эскиз декоративного украшения керамического сосуда (дагестанского или 

древнегреческого — по выбору), согласовывать декор с формой сосуда. Обсуждать творческие 

работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их творческо-художественной 

деятельности. 

5. Природные и 

рукотворные формы 

в натюрморте. 

Натюрморт: 

композиция, линия, 

пятно, штрих, светотень 

(1 ч) 

Рассматривать натюрморты художника-графика и живописца из природных и рукотворных форм. 

Называть изображённые в них формы предметов. Различать средства художественной 

выразительности графики в передаче объёмной формы предметов в натюрморте (линия, пятно, 

штрих, светотень, светлые и тёмные тона). 

Рисовать с натуры натюрморт, составленный из сосуда и овощей или фруктов. Применять 

выразительные графические средства в работе (линия, пятно, штрих, 

светотень). Выражать в творческой работе своё эмоционально-ценностное отношение к природным и 

рукотворным формам. Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной деятельности 

6. Красота природных Рассматривать произведения графики, воссоздавшие красоту родной природы. 
 форм в искусстве Называть, какими средствами рисунка (линия, штрихи разные по виду и ритму, пятно, силуэт, 
 графики. Живая чёрный и белый цвет) художники создают выразительный образ деревьев в графическом пейзаже и 
 природа. Графическая натюрморте. Объяснять понятия силуэт, ритм. 
 композиция: линии Прослеживать, как наносить линии, разные по виду и ритму. Экспериментировать, рисуя линии, 
 разные по виду и ритму, разные по виду и ритму (кривые, ломаные, волнистые, дугообразные, сетки, параллельные штрихи). 
 пятно, силуэт (1 ч) Решать, какой цветок войдёт в композицию. Изучать его форму, как он освещён, планировать свою 
  работу и определять порядок рисования (прорисовка главных частей цветка, намётка расположения 
  крупных листьев, цветов, деталировка линиями и штриховкой). Рисовать с натуры комнатные цветы 
  выразительными средствами графики: линии, разные по виду и ритму, пятно, силуэт. 
  Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их творческо- 

  художественной деятельности 



 

 

 
 

7. Разноцветные краски 

осени в сюжетной 

композиции  и 

натюрморте. Цветовой 

круг: основные и 

составные цвета, 

цветовой контраст (1 ч) 

Рассматривать произведения декоративно-прикладного и народного искусства (гобелены, 

керамическое панно) и живописи на темы народного праздника. Называть характерные, 

существенные черты праздника всех тружеников земли — Дня урожая. Описывать словами, как 

отмечают народный праздник — День урожая там, где ты живёшь. Объяснять смысл понятий 

цветовой круг, цветовой контраст. Выбирать сюжет для творческой работы из предлагаемых или 

запомнившихся из наблюдаемых осенних праздников в своём крае, городе (посёлке).Создавать по 

представлению или по памяти композицию осеннего праздника День урожая. Обсуждать творческие 

работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их творческо- художественной 

деятельности 

8. В мастерской мастера- 

игрушечника. 

Декоративная 

композиция с 

вариациями 

филимоновских узоров 

(1 ч) 

Рассматривать народные глиняные игрушки из села Филимоново Тульской области. Вспоминать 

глиняные народные игрушки: дымковские, каргопольские, о которых узнали в 1 классе, и сравнивать 

филимоновскую игрушку с ними. Рисовать последовательно узоры кистью от светлых тонов к 

тёмным (жёлтый, красный, тёмно-зелёный). Изображать знаки-символы в филимоновской росписи. 

Передавать специфику стилистики произведений народного художественного промысла России (с 

учётом местных условий). Выражать в творческой работе своё отношение к образному языку 

народной глиняной игрушки. Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку 

результатам своей и их творческо-художественной деятельности 

9. Красный цвет в природе 

и искусстве. 

Декоративная 

композиция с 

вариациями знаков- 

символов (1 ч) 

Рассматривать произведения живописи и декоративно-прикладного искусства. Рассказывать о 

красном цвете как основном, об использовании красного цвета как 

выразительного средства в изобразительном искусстве. Находить соответствие красного цвета в 

произведении искусства реальному цвету в натуре, объяснять символическое значение красного цвета 

в композициях с предметами, имеющими в реальной жизни другую окраску.На основе образца 

осуществлять поиск информации и находить изображения красных птиц в орнаменте русской 

вышивки, украшающей рубахи, полотенца, скатерти. Передавать знако-символический смысл языка 

народного искусства. Выражать в творческой работе своё отношение к создаваемому образу птицы- 

павы. Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 

10. Найди оттенки красного 

цвета. Натюрморт: 

композиция, 

Рассматривать произведения живописи (портрет, натюрморт, пейзаж). 

Называть оттенки красного цвета в природе и находить их в картинах художника. Рассказывать, 

как получить оттенки красного цвета, находить их путём смешивания красок на практике или по 



 

 

 
 

 
расположение предметов 

на плоскости и цвет (1 ч) 

цветовому кругу. Решать, какие предметы включить в композицию натюрморта, где и как их 

расположить. Рисовать с натуры натюрморт, учитывать в его композиции простейшие приёмы 

перспективы в расположении предметов на плоскости (ближе — дальше, загораживание), применять 

разные оттенки красного цвета. Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку 

результатам своей и их творческо-художественной деятельности. 

11. Загадки  белого и 

чёрного. Графика: 

линия, штрих, силуэт, 

симметрии (1 ч) 

Рассматривать произведения художников-графиков, мастеров декоративно-прикладного и 

народного искусства. Объяснять смысл понятия симметрия. Находить симметрию в произведениях 

изобразительного искусства. Определять характерные признаки (прозрачность, изящество, блеск и 

т. п.) изделий из стекла (хрусталя) и называть их. Прослеживать, как передать тоновый контраст, и 

выполнять растяжение цвета от чёрного до серого, называть последовательность рисования 

предметов симметричной формы: определять положение оси симметрии, наносить разметку 

основных парных орнаментов на горизонтальных линиях, получать очертания силуэта по парным 

ориентирам. Рисовать с натуры вазу из обычного стекла, применять выразительные средства 

графики: белые линии, штрихи разной толщины, направления и ритма, силуэт, симметрию. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их творческо- 

художественной деятельности. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, применяя знания в изменённых условиях 

кружева. 

  
В гостях у чародейки-зимы (12 ч) 

12. В мастерской художника 

Гжели. Русская 

керамика: форма 

изделия и кистевой 

живописный мазок (1 ч) 

Рассматривать произведения керамики из Гжели. Участвовать в обсуждении своеобразия 

произведений из Гжели, синего цвета и его оттенков в живописном пейзаже и гжельской росписи по 

белому фарфору. Прослеживать постепенный переход от тёмного к светлому оттенка синего цвета, 

осваивать приёмы гжельского живописного мазка (мазок с растяжением, мазок с тенями, 

примакивание). Повторять элементы росписи Гжели (фигурные и растительные: «усики», 

«завитки», «капельки», «листочки»). Рисовать силуэт изделия (фарфорового чайника), украшать его 

росписью по мотивам Гжели. Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку своей 

и их творческо-художественной деятельности. 



 

 

 
 

13. Фантазируй волшебным 

гжельским мазком. 

Пейзаж: композиция, 

линия горизонта, планы, 

цвет (1 ч) 

Наблюдать зимнюю природу, изменения в её состояниях неба, деревьев, снежного покрова при 

разной освещённости (солнечный морозный день или пасмурный) и в разное время суток и 

любоваться ею. Рассматривать зимние пейзажи художников. 

Находить линию горизонта. Аргументировать свой ответ. 

Решать, какое состояние зимней природы будешь изображать в творческой работе. Намечать линию 

горизонта и располагать деревья на ближнем и дальнем планах. Подбирать цвета для неба и снега. 

Изображать приёмами гжельского живописного мазка деревья и кусты. Рисовать по памяти, по 

представлению «Зимний пейзаж», использовать в нём свои наблюдения природы. Сочетать разные 

художественно-выразительные средства: широкий мазок по сырому, «живописный мазок», линию 

горизонта, планы, цвет. Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной деятельности 

14. Маска, ты кто? Учись 

видеть разные 

выражения лица. 

Декоративная 

композиция: 

импровизация на тему 

карнавальной маски (1 

ч) 

Рассматривать маски, представленные в учебнике, и сравнивать их. Находить общее и различное. 

Участвовать в обсуждении того, почему маска скрывает черты лица реального человека и придаёт 

образу новый облик (смешного, страшного, каверзного и т. п.) героя, художник придаёт облику героя 

маски загадочность, фантастичность. 

Прослеживать последовательность рисования лица маски (овал, расположение глаз, носа, губ, ушей), 

как меняется линия губ, бровей, выражение глаз при разных эмоциональных состояниях человека 

(сердится, смеётся, спокоен). Наблюдать за выражением лиц людей и своего собственного. Различать 

по мимике лица разные эмоциональные состояния человека. Сочинять маску необычного 

фантастического персонажа для новогоднего карнавала, использовать свои наблюдения за 

выражениями лиц человека. Выполнять быстрые линейные наброски выражения лица: человек 

смеётся или сердится, спокоен или гневается. Создать эскиз карнавальной маски — образ сказочного 

или фантастического персонажа. Выбирать маски для детского представления на школьном 

новогоднем празднике. Высказывать своё суждение об 

изображении героев народных сказок, былин, фантастических животных в масках 

15. Цвета радуги в 

новогодней ёлке. 

Сюжетная композиция 

(1 ч) 

Рассматривать произведения разных видов изобразительного искусства, посвящённые новогодним 

праздникам. Описывать словами, кто станет героем композиции, какое место в ней займёт 

новогодняя ёлка, как будут располагаться на ветвях ёлочные украшения. Рисовать по представлению 

или наблюдению композицию «Новогодняя ёлка в комнате или на улице». Передавать цветом 

радостное чувство праздника с помощью яркого света на поверхности стеклянных игрушек и 

сверкающего блика. 



 

 

 
 

  
Обсуждать творческие работы одноклассников. Составлять коллективное праздничное панно 

композиций для украшения новогоднего школьного интерьера. 

16. Храмы Древней Руси. 

Архитектура: объёмы, 

пропорция, симметрия, 

ритм (1 ч) 

Рассматривать белокаменные храмы, представленные в учебнике. Узнавать и называть памятники 

архитектуры своего Отечества. Объяснять смысл понятий зодчество, храм, церковь, собор, 

колокольня. Различать сочетание архитектурных объёмов одноглавого храма (нижнее основание 

храма, основная часть храма, глава, барабан, купол). Изображать по памяти или по представлению 

силуэт одноглавого белокаменного храма. Использовать в композиции выразительное сочетание 

архитектурных объёмов, а также выразительные средства языка живописи и декоративно- 

прикладного искусства. Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной деятельности. 

17. Измени яркий цвет 

белилами. Пейзаж: 

пространство, линия 

горизонта, планы, цвет и 

свет (1 ч) 

Рассматривать произведения живописи, посвящённые красоте родной природы в зимнее время. 

Называть месторасположение линии горизонта в пейзажах. 

Выполнять упражнение на получение нежных оттенков приёмом смешения яркого цвета с белилами. 

Выбирать сюжет для своего зимнего пейзажа, определять линию горизонта в нём, составлять его 

композиционную схему, намечать место снежного покрова и деревьев, решать, какое время дня и 

почему выбрать для своего пейзажа, подбирать соответствующую цветовую гамму. Изображать 

зимний пейзаж по памяти, по представлению. Обсуждать творческие работы одноклассников. 

Высказывать свои суждения о передаче зимнего колорита в работах одноклассников. 

18. Зимняя прогулка. 

Сюжетная композиция: 

пейзаж с фигурой 

человека в движении (1 

ч) 

 
Воспринимать и эмоционально оценивать произведения на спортивные темы. Осваивать передачу 

пропорций в изображении фигуры человека в движении. Создавать композицию на заданную тему 

«Зимняя прогулка». Решать, какой сюжет изображать в ней: прогулку с друзьями на лыжах, катание 

на коньках или с гор на санках, игру в снежки и др. Использовать схематические рисунки пропорций 

человеческой фигуры в движении при поиске движений героев собственной композиции. 

Определять, какая цветовая гамма будет соответствовать твоему замыслу (солнечный или 

пасмурный день). Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей 

и их творческо-художественной деятельности 



 

 

 
 

19. Русский изразец в 

архитектуре. 

Декоративная 

композиция: 

импровизация  по 

мотивам русского 

изразца (1 ч) 

Рассматривать старинные изразцы в декоре храмов, старинных печей в боярских палатах. 

Вспоминать и рассказывать, в каких видах народного искусства встречались образы льва, птицы- 

сирин, Полкана. Находить соответствие композиционной схемы расположения узоров на квадрате в 

изразцах из декоративного убранства храмов или печей. Использовать форму изразца — квадрат или 

прямоугольник. Строить композицию узора на ней с учётом симметрии для растительных мотивов и 

свободно от неё при изображении фантастических зверей, птиц или людей. Обсуждать творческие 

работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их творческо- художественной 

деятельности 

20. Изразцовая  русская 

печь. Сюжетно- 

декоративная 

композиция по мотивам 

народных сказок (1 ч) 

Рассматривать старинные русские печные изразцы, представленные в учебнике, и произведения 

художников, воссоздавших образ русской печи. Называть сказки, в которых печь была героиней. 

Изображать печь в единстве её частей (опечье, шесток, устье, печурки, дымоход) в крестьянском 

доме. Изображать сюжетно-декоративную композицию по мотивам народной сказки, в которой печь 

помогает героям. Прорисовывать характерные части печи, передавать движения героев и ответное 

волшебное действие печи на их просьбу. Обсуждать творческие работы одноклассников и давать 

оценку результатам своей и их творческо-художественной деятельности. 

21. Русское поле. Воины- 

богатыри. Сюжетная 

композиция:         фигура 

воина на коне. 

Прославление 

богатырей   — 

защитников земли 

Русской в искусстве (1 ч) 

Рассматривать произведения разных видов искусства (живопись, графика, декоративно-прикладное 

и народное искусство, поэзия), посвящённые прославлению воинской доблести, подвигов воинов 

Древней Руси. Рассказать, как изображены русские воины-богатыри в этих произведениях. 

Рассматривать костюм и доспехи русских воинов далёкого прошлого, выделять их детали и декор. 

Изображать (по выбору) один из сюжетов: богатырь на коне в дозоре, или выступивший в поход на 

боевом коне, или стоящий на родной земле и готовый принять бой. Использовать центральное 

расположение фигуры воина-богатыря в композиции как важное выразительное средство. Выражать 

в творческой работе своё чувство сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России — подвиги воинов Древней Руси. 

22. Народный календарный 

праздник 

Масленица в искусстве. 

Народный  орнамент. 

Узоры-символы 

весеннего возрождения 

Рассматривать произведения изобразительного искусства, воссоздавшие обрядовые действа яркого 

календарного народного праздника Масленицы. Рассказывать о традициях празднования 

Масленицы и впечатлениях об участии в этом народном календарном празднике в родном крае 

(городе, селе, посёлке). Различать признаки этого праздника и прихода весны, подмеченные в жизни 

и воспроизведённые на картинах живописцев и в произведениях народного мастера. Изображать 

силуэт саночек для катания на Масленицу. Украшать саночки, импровизируя образы- 



 

 

 
 

 
природы: импровизация 

(1 ч) 

символы лучистого солнышка, земли. Вспоминать узоры, символы солнца и земли в росписи 

глиняной игрушки. Сочинять на их основе узор для декорирования саночек. Обсуждать творческие 

работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их творческо-художественной 

деятельности 

23. Натюрморт из предметов 

старинного быта. 

Композиция: 

расположение предметов 

на плоскости (1 ч) 

Рассматривать старинные предметы быта в натуре и живописные натюрморты с их изображением. 

Использовать приёмы построения симметричных предметов с помощью оси симметрии и основных 

парных ориентиров на горизонтальной оси. Рисовать с натуры натюрморт «Предметы старинного 

быта», применять простейшие приёмы перспективы расположения предметов на плоскости, 

использовать известные приёмы и техники в живописном натюрморте. Эмоционально откликаться 

на красоту старинной утвари, созданной народными мастерами, выражать в творческой работе своё 

отношение к старинным предметам быта. Обсуждать творческие работы одноклассников и давать 

оценку результатам своей и их творческо-художественной деятельности 

  
Весна - красна! Что ты нам принесла? (11ч) 

24. «А сама-то величава, 

выступает будто пава...» 

Образ русской 

женщины. Русский 

народный костюм: 

импровизация (1 ч) 

Рассматривать произведения изобразительного и других видов искусства, воссоздавшие образ 

женщины в праздничном народном костюме. Давать характеристику героиням русских народных 

сказок и песен. Устно описывать традиционную женскую одежду, которую встречал на иллюстрациях 

в книгах, видел в театральном представлении или кинофильме, в музее. Рисовать фигуру красной 

девицы в народной одежде. Изображать основные элементы народного костюма (рубаху, сарафан, 

душегрею, головной убор — венец или корону). Соблюдать симметрию. Обсуждать творческие 

работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их творческо- художественной 

деятельности. 

25. Чудо палехской сказки. 

Сюжетная 

композиция: 

импровизация на тему 

литературной сказки (1 

ч) 

Рассматривать миниатюры палехских народных мастеров. Планировать свою работу (определять 

порядок её выполнения) в соответствии с последовательностью палехских мастеров (выбирать сюжет 

из сказки А. Пушкина, выполнять схематическую зарисовку композиции, изображать главных героев 

в действии по сюжету и детали (люди, фон, природа, архитектура), подбирать цветовую гамму для 

главных и второстепенных элементов композиции и завершать работу в цвете). Нарисовать свою 

иллюстрацию к «Сказке о царе Салтане...» А. Пушкина на выбранный сюжет из 



 

 

 
 

  
сказки. Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 

26. Цвет и настроение в 

искусстве. Декоративная 

композиция. Пейзаж: 

колорит весеннего 

пейзажа (1 ч) 

Рассматривать произведения А. Саврасова, И. Левитана; произведения лаковой живописи, 

изображающие весеннюю природу. Рассказывать, какое впечатление и настроение возникает при 

восприятии картин и миниатюр, их колорита, как пейзажисты используют в своих произведениях 

свойства цвета для передачи настроения. Называть, какие цвета участвуют в создании весеннего 

колорита в разных пейзажах И. Левитана. Решать, какие весенние состояния природы изобразить в 

творческой работе, определять, какие цвета могут передавать. 

27. Космические фантазии. 

Пейзаж: 

пространство и цвет, 

реальное   и 

символическое 

изображение (1 ч) 

Рассматривать произведения живописи и декоративно-прикладного и народного искусства, 

посвящённые космосу. Рассказывать о первом полёте в космос и космонавте Юрии Гагарине, о Дне 

космонавтики — 12 апреля 1961г. и радости людей на всей нашей планете Земля и особенно нашей 

страны, о том, что изображено на картинах живописца и в работе народного мастера. Участвовать в 

обсуждении представлений художника о звёздном мире, о том, как выглядит Земля из космоса. 

Нарисовать фантастический пейзаж «Космические дали». Представлять себя летящим среди звёзд 

и передавать свои воображаемые космические впечатления в цвете, использовать известные приёмы 

и техники. Включать в композицию летательные аппараты необычной формы. Обсуждать 

творческие работы и составлять коллективное панно «Космические дали» 

28. Весна разноцветная. 

Пейзаж в графике: 

монотипия (1 ч) 

Наблюдать изменения в весенней природе. Любоваться её красотой. 

Сопоставлять свои наблюдения цвета в натуре с весенним колоритом произведений живописи на 

тему весны. Сделать пробный оттиск в технике монотипии — разового отпечатка. Выполнять 

композицию «Весна разноцветная» в технике монотипии — разового отпечатка с дорисовкой. 

Сделать отпечаток. Дорисовать увиденное кистью, фломастером или тушью. Обсуждать творческие 

работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их творческо- художественной 

деятельности. 

29. Тарарушки из села 

Полховский Майдан. 

Народная роспись: 

повтор и импровизации 

(1 ч) 

Рассматривать народные игрушки из Полховского Майдана. Вспоминать и называть народные 

игрушки, которые создают мастера в разных регионах России (Архангельской, Кировской, Тульской 

областях). Называть их материал, палитру и характерные элементы в узоре. Понимать знаково- 

символический язык народной игрушки. Называть в росписи тарарушек цветовой контраст (красный 

— синий, зелёный — оранжевый, жёлтый — фиолетовый, синий — оранжевый). 



 

 

 
 

  
Сочинять по мотивам росписи тарарушек свою композицию орнамента, украшать силуэт игрушки. 

Рисовать полховско-майданскую игрушку по выбору и расписывать её. Использовать цветовой 

контраст, создающий праздничное, радостное настроение. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их творческо- 

художественной деятельности 

30. Печатный пряник с 

ярмарки. Декоративная 

композиция: прорезные 

рисунки с печатных 

досок (1 ч) 

Рассматривать произведения народных мастеров-резчиков пряничных досок для печатных 

пряников. Рассказывать о приёмах техники резьбы пряничных досок и образах-символах (птицы, 

конь, хоромы, терема и др.), характерных для резных пряничных досок. Сочинять рисунок для своей 

пряничной доски. Выбирать один из традиционных мотивов-символов. Выполнять изображения с 

учётом стилизации образа коня, птицы и др. в декоративном рисунке. Применять художественные 

графические приёмы (ритм штрихов в разном направлении, сочетание чёрного и белого) для 

получения чёткого изображения «прорезки» на пряничной доске. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их творческо- 

художественной деятельности. 

31. Русское поле. Памятник 

доблестному воину. 

Скульптура: рельеф, 

круглая скульптура (1 ч) 

Рассматривать произведения скульптуры (круглой и рельефной). Высказывать своё суждение о них. 

Рассказывать, какие памятники в память о Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. 

установлены в твоём городе (посёлке, селе). 

Объяснять смысл понятий скульптура, рельеф. Выполнять композицию для памятной доски в честь 

героев-защитников Отечества. Передавать героизм и нравственную красоту подвига защитника 

Отечества. Использовать свой рисунок для лепки рельефного изображения памятной доски (рельеф-

объём на плоскости). Выбирать сюжет для изображения (образ воина, символы-виды боевой техники, 

боевые ордена). Изображать в объёме выразительные образы воина-защитника Отечества. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их творческо- 

художественной деятельности 

32. Братья наши меньшие. 

Графика, набросок, 

линии разные по виду и 

ритму (1 ч) 

Рассматривать произведения разных видов изобразительного искусства, запечатлевшие образы 

животных. Рассказывать о своём отношении к защитникам животных. Изображать с натуры, по 

представлению фигуры животных с передачей характерных особенностей шерсти, формы, движения. 

Создавать выразительный образ домашнего животного и передавать своё отношение к нему. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и  их 



 

 

 
 

  
творческо-художественной деятельности. 

33. Цветы в природе и 

искусстве. Орнамент 

народов мира: форма 

изделия и декор (1 ч) 

Рассматривать произведения декоративно-прикладного искусства, выявлять природные формы в 

образном строе орнаментов народов мира. Сравнивать декоративные росписи тарелки из Китая и 

вазы из Индокитая. Определять общее в выразительных средствах орнаментальных мотивов народов 

мира (ритм, симметрия, силуэт, декоративное обобщение природных форм, цвет). Рисовать силуэт 

предмета, который можно расписать по мотивам орнамента Франции или Древнего Египта. Украшать 

его. Использовать выразительные средства орнамента народов мира. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их 

художественно-творческой деятельности 

34. Наши достижения. Я 

умею. Я могу. Наш 

проект: доброе дело само 

себя хвалит (1 ч) 

Давать оценку лучшим работам сверстников и систематизировать отобранные работы во 2 классе. 

Использовать выразительные средства изобразительного искусства (композиция, форма, ритм, 

линия, цвет, объём), декоративно-прикладного и народного искусства (композиция, связь декора с 

формой украшаемого предмета, ритм, орнамент, симметрия — асимметрия, статика — динамика, 

тоновые и цветовые контрасты и нюансы, национально-региональное своеобразие) для передачи 

художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности. Различать основные и 

составные, тёплые и холодные цвета, изменять их эмоциональную напряжённость с помощью 

смешивания с белой и чёрной красками. Обсуждать и оценивать коллективную работу. Называть 

ведущие художественные музеи России (Русский музей в Санкт-Петербурге, Третьяковская галерея 

в Москве, художественные музеи своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

 

3 класс. 34 часа 

 

Тематическое 
планирование 

Характеристика деятельности учащихся 

Осень. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (11 ч) 

1. Земля одна, а цветы 

на ней разные. 

Натюрморт: свет, цвет, 

форма (1 ч) 

Наблюдать осенние цветы в природе. Рассказывать о своих наблюдениях осенних цветов в родных местах, 

подбирать образные названия цветовых оттенков. Рассматривать живописные и графические натюрморты, в 

которых нашло отражение многообразие цветочного мира, видеть красоту и разнообразие их форм. Находить 

формы, цвета и оттенки, подмеченные в натуре, в произведениях художников и графиков. Высказывать своё 

суждение о них. 
Сравнивать натюрморты живописцев и графиков, находить в них общее и различное в изображении осенних 



 

 

 
 

 цветов. Участвовать в обсуждении композиции, колорита натюрмортов, выразительных средств передачи 

красоты форм и цветовой окраски осенних цветов родной земли. Работать по художественно-дидактической 

таблице. 

Сверять собственные представления о цветовой гамме (сближенной или контрастной), используемой 

художниками в натюрмортах, с данными таблицы. Подбирать цветовую палитру соответственно замыслу и 

использовать свои наблюдения натуры. Выбирать 

приёмы изображения цветка в соответствии с его формой. Рисовать композицию натюрморта «Чужие цветы 

краснее, а свои милее» с натуры или по памяти. Выражать в творческой работе своё отношение к природе, 

выбирая художественные приёмы рисования кистью в соответствии с формой изображаемых цветов, цветовой 

палитры, соответствующей окраске цветов. Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку 

результатам своей и их творческо-художественной деятельности. 

 

2. В жостовском подносе 

все цветы России. 

Русские лаки: традиции 

мастерства (1 ч). 

Рассматривать и анализировать произведения жостовских мастеров — расписные лаковые подносы. 

Рассказывать о трансформации цветов в декоративной композиции. Объяснять смысл понятий 

художественные лаки, замалёвок, тенёжка, прокладка, бликовка, чертёжка, уборка. 

Сравнивать изображение цветов в росписи подносов с живописными композициями цветочного натюрморта, 

определять, в чём сходство и различия (цветовая палитра, композиция, фон, приёмы письма). 

Участвовать в обсуждении цветовой палитры жостовских композиций, роли тёмного фона в росписи, 

особенности передачи настроения в цветочных композициях, приёмов декоративного обобщения природных 

форм (выделение главных признаков, упрощение или усложнение второстепенных деталей, условность цвета, 

условное размещение на плоскости, условность форм). 

Работать по художественно-дидактической таблице. Рассматривать этапы послойного жостовского письма. 

Повторять за мастером приёмы послойного письма (росписи). Намечать силуэт цветка розы, выполнять 

поэтапно приёмы послойного жостовского письма. Выражать в творческой работе своё отношение к миру 

цветов средствами художественного образного языка декоративно-прикладного и народного искусства. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их творческо- 

художественной деятельности. Работать с информацией. Упорядочивать и классифицировать полученную 

информацию с помощью таблицы. Продолжать поиск информации, систематизировать её и размещать в 

таблице, указывать, имеются ли произведения лакового промысла в местных художественных или 

краеведческих музеях, использовались ли такие произведения в интерьере своего дома в настоящее время или 

в прошлом 

3. О чём может рассказать 

русский расписной 
поднос. Русские лаки: 

Рассматривать и анализировать произведения жостовских мастеров — расписные лаковые подносы. 
Сравнивать изображение цветов в росписи подносов с живописными композициями цветочного натюрморта, 

находить в них сходство и различия цветовой палитры, фона, композиции, приёмов письма. Называть 



 

 

 
 

традиции мастерства (1 

ч) 

традиционные композиции жостовских подносов («ветка с угла», «букет» и «венок»). 
Участвовать в обсуждении разнообразных форм жостовских подносов, того, как складывается целостный 

образ художественной вещи (подноса). Рисовать жостовский поднос понравившейся формы и украшать его 

цветочной росписью. Выбирать одну из нескольких традиционных композиций жостовской росписи для своей 

творческой работы. Намечать белилами тонкой кистью силуэты цветов на цветном фоне. Смешивать на 

палитре каждую яркую краску с белилами. Выполнять поэтапно традиционный жостовский приём росписи 

(замалёвок, тенёжку, прокладку, бликовку, чертёжку). Выражать в творческой работе своё отношение к 

искусству русских лаков средствами кистевого письма. Обсуждать творческие работы одноклассников и давать 

оценку результатам своей и их творческо-художественной деятельности. 

 

4. Каждый художник 

урожай своей земли 

хвалит. Натюрморт: свет 

и тень, форма и объём (1 ч) 

Рассматривать разнообразие форм, цвета, размеров осенних плодов в натуре, находить соответствие им в 

изображённых натюрмортах художников, разделять чувства художников, переданные ими в картинах- 

натюрмортах. Высказывать свои впечатления и эмоциональную оценку, которые вызвали произведения 

живописцев, изображающие дары природы. Объяснять смысл понятий светлота цвета, светотень, тень, блик. 

Участвовать в обсуждении композиции, особенностей расположения овощей и фруктов в натюрмортах, 

различии предметов по светлоте и определять, какова в них роль солнечного света, какие выразительные 

средства используют художники для передачи восхищения красотой, разнообразием природных форм. 

Работать по художественно-дидактическим таблицам. Прослеживать, как передана цветом поверхность 

плодов при разном освещении (светотень на предмете, падающая тень, рефлекс, блик), а также читать 

композиционные схемы натюрмортов, находить соответствие им в произведениях живописцев. Исследовать 

возможности живописи, составлять нужные цвета для освещённой и теневой поверхности плодов, рисовать с 

натуры натюрморт «Славный урожай», выявлять цветом красоту спелых плодов. Выражать в творческой 

работе своё отношение к щедрости природы средствами художественного образного языка живописи. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их творческо- 
художественной деятельности 

5. Лети, лети, бумажный 

змей. Орнамент народов 

мира: традиции 

мастерства (1 ч) 

Рассматривать произведения декоративно-прикладного искусства народных мастеров стран Востока (Китая и 

Японии). Рассказывать о старинном обычае изготовления и запуска воздушных змеев в России и странах 

Востока. Участвовать в обсуждении разнообразия форм воздушных змеев (бабочка, птица феникс, корзина с 

цветами), особенностей построения орнаментальных композиций (ритм, симметрия, ярусное расположение), из 

которых складывается орнамент, их цветовое решение. Придумывать и рисовать форму на основе 

трансформации природных форм и выполнять декоративное орнаментальное яркое украшение для воздушного 

змея. Выражать в творческой работе своё отношение к традиционному искусству с использованием приёмов 

составления симметричного многоярусного орнаментального украшения. Обсуждать творческие работы 
одноклассников и давать оценку результатам своей и их творческо-художественной деятельности 



 

 

 
 

6. Чуден свет — мудры 

люди, дивны дела их. 

Лоскутная мозаика: 

традиции мастерства (1 ч) 

Рассматривать произведения декоративно-прикладного и народного искусства. Высказывать мнение об этих 

произведениях и отношении к искусству народных мастеров лоскутных изделий и их красоте, практическом 

назначении и украшении быта. Участвовать в обсуждении разнообразия изделий из лоскута, характерных 

особенностей лоскутной техники, специфики орнаментальных композиций, их цветовой гаммы (монохромная 

гамма со ступенчатым растяжением цвета от тёмного к светлому, от светлого к тёмному, контрастная — с 

подбором лоскутков контрастных оттенков). 

Работать по художественно-дидактической таблице. Читать схемы, на основе которых складывается 

орнаментальный лоскутный модуль, различать разнообразные приёмы сочетания геометрических фигур в 

модуле. Придумать и рисовать коврик с узором по мотивам 

народной лоскутной мозаики. Выражать в творческой работе своё эмоционально-ценностное отношение к 

построению орнаментальной композиции для лоскутной мозаики. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их творческо- 

художественной деятельности 

 
 

7. Живописные просторы 

Родины. Пейзаж: 

пространство и цвет (1 ч) 

Рассматривать произведения пейзажной живописи, в которых нашло отражение многообразие российской 

природы, видеть её красоту и своеобразие. Высказывать своё суждение о понравившемся пейзаже и 

аргументировать его. 

Находить признаки осенней природы родных мест в произведениях художников. Сравнивать произведения 

разных пейзажистов и различать в них общее и различное в показе пространства. Анализировать, как 

изменяется размер и цвет предметов по мере их удаления от наблюдателя. Подытоживать свои наблюдения и 

делать вывод. Участвовать в обсуждении приёмов построения пейзажных картин (роль линии горизонта — 

линии соприкосновения неба с землёй в изображении бескрайних российских просторов), изменения цвета 

предметов по мере приближения их к горизонту. Объяснять смысл понятий уровень зрения, линейная 

перспектива, воздушная перспектива. 

Рисовать с натуры или по наблюдению на тему «Родные просторы», передавать с помощью приёмов 

перспективы ближние и дальние планы пейзажа, использовать тёплые тона для первого плана, а холодные — 

для дальнего. Выражать в творческой работе своё отношение к осенней природе, к широкому пространству 

Родины, с использованием известных приёмов работы красками и кистью, в том числе по мокрой бумаге. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их творческо- 

художественной деятельности 

8. Родные края в росписи 

гжельской майолики. 

Русская майолика: 
традиции   мастерства   (1 

Рассматривать произведения народной русской майолики. Рассказывать о впечатлениях от восприятия 

майоликовых сосудов, о многообразии и необычности керамических форм и высказывать предположение о 

способах выполнения росписи с плавными цветовыми переходами. Сравнивать произведения гжельского 
фарфора и майолики между собой, находить сходство в  колористической гамме, в приёмах исполнения 



 

 

 
 

ч) 
росписи; называть признаки, по которым майоликовые изделия отличают от белоснежного гжельского фарфора 

с синей росписью. Сопоставлять мотивы майоликовой росписи с реальными явлениями в природе и находить 

в них общее и различное. Объяснять смысл понятия майолика. Работать по художественно- дидактической 

таблице. Повторять за мастером кистью изображения различных растений. Исследовать возможности 

живописи, получать плавное растяжение цвета, как на гжельской майолике; выполнять силуэт тарелки и 

украшать его декоративной росписью с природными мотивами гжельской майолики. Выражать в 

творческой работе своё отношение к майоликовой росписи Гжели средствами кистевого письма и 

соответствующей цветовой палитры 

9. «Двор, что город, изба, Рассматривать представленные в учебнике произведения народного деревянного зодчества, в которых нашли 

что терем». В мире отражение народные представления о вселенной. Рассказывать о деревянных избах своего родного края или 

народного зодчества: о впечатлениях от произведений деревянного русского зодчества в музеях под открытым небом, об 

традиции народного особенностях украшения фасада русской избы. Участвовать в обсуждении конструктивных особенностей, 

мастерства (1 ч) пропорций традиционных деревянных построек, древних знаков-символов в резном декоре изб. Объяснять 
 смысл понятий фасад, фронтон, причелина, полотенце, наличник, горница, подклеть, сени, подпол. Работать 
 по художественно-дидактической таблице. Сверять изображения на ней с собственными представлениями о 
 конструкции деревянной избы. Рисовать фасад избы, соблюдать симметрию, изображать горизонтальными 
 линиями брёвна, скат крыши и охлупень (конёк). Определять ширину причелины и полотенца. Выполнять 
 творческое задание согласно условиям: повторять увиденный узор в декоре местной деревянной архитектуры 
 или рисовать по-своему; изображать на отдельном листе крестьянскую рубленую избу по представлению, по 
 наблюдению, украшать резным декором элементы избы. Выражать в творческой работе своё отношение к 
 искусству народных мастеров-древоделов изобразительными средствами. Обсуждать творческие работы 
 одноклассников и давать оценку результатам своей и их творческо-художественной деятельности. Готовиться 
 к коллективному проекту «Русская старинная улица твоего города (деревни, села, посёлка)» 

10. «То ли терем, то ли Рассматривать произведения народного деревянного зодчества, произведения декоративно-прикладного 

царёв дворец». В мире искусства, в которых нашли отражение художественные образы теремной архитектуры. Рассказывать о своих 

народного зодчества: впечатлениях от восприятия произведений деревянного зодчества на страницах учебника, традиционных 

традиции народного крестьянских домов в родных местах и в произведениях живописи и графики. Называть их конструктивные 

мастерства (1 ч) объёмы. Работать по художественно-дидактической таблице. Сверять изображения на ней с собственными 
 представлениями о конструкции деревянной избы. Участвовать в обсуждении конструктивных особенностей, 
 пропорций теремных деревянных сооружений, выразительных средств, которые используют мастера- 
 древоделы в русском деревянном зодчестве для гражданских построек и культовых сооружений. Объяснять 
 смысл понятия пропорция. Рисовать по-своему сказочный терем и включить его в коллективную композицию 
 «Русская старинная улица твоего города (деревни, села, посёлка)». Выражать в творческой работе своё 



 

 

 
 

 отношение к искусству народных мастеров-древоделов изобразительными средствами. Обсуждать творческие 

работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их творческо-художественной деятельности. 

Участвовать в совместной работе и выполнить коллективный проект «Русская старинная улица твоего города 

(деревни, села, посёлка)». Использовать справочные источники и поисковые системы Интернета для сбора 

информации. 

Упорядочивать и классифицировать найденные сведения и факты с помощью таблицы. Выполнять задания 

творческого и поискового характера 

11. Каждая птица своим 

пером красуется. Живая 

природа: форма и цвет, 

пропорции (1 ч) 

Наблюдать птиц в зимней природе. Рассказывать о своих наблюдениях птиц в натуре и впечатлениях от 

восприятия произведений искусства с изображением зимующих в России птиц. 

Сравнивать образы птиц, созданные художником и поэтом, высказывать свои суждения о птицах, о чувствах, 

вызванных их красотой, о бережном отношении к ним. Объяснять смысл понятия техника живописи «по 

сырому» (алла-прима). Участвовать в обсуждении характерных особенностей строения, пропорций, окраски 

оперения птиц (синиц и снегирей). 

Работать по художественно-дидактической таблице. 

Сверять собственный рисунок с изображениями птиц на таблице. 

Выполнять наброски птиц, зимующих в родном краю, в технике акварели «по сырому» (по памяти или 

наблюдению). Выражать в творческой работе своё отношение к зимующим птицам. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их творческо- 

художественной деятельности 
Зима. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (10 ч) 

12.         Каждая          изба 

удивительных вещей 

полна. Натюрморт: свет и 

тень, объём и пропорции 

(1 ч) 

Рассматривать живописные натюрморты из предметов быта, связанных с обычаем чаепития. Высказывать 

своё суждение о них. Рассказывать о своих наблюдениях семейного чаепития и впечатлениях от восприятия 

произведений искусства, хранящих память об этом обычае. 

Сравнивать произведения живописи, находить общее и различное в изображении предметов натюрморта, в 

передаче формы, цвета, света объёмных предметов. Участвовать в обсуждении традиций старинного обычая 

— чаепития за самоваром, изображения самовара и других предметов обыденной жизни в натюрмортах разных 

художников, игры света и цвета на поверхности разнообразных по форме предметов из разных материалов 

(стекла, фарфора, металла и т. п.) в натуре и на картинах живописцев. Объяснять смысл понятия рефлексы. 

Работать по художественно-дидактической таблице. 

Рассматривать оттенки цвета в пламени горящей свечи, находить их на палитре. Исследовать возможности 

живописи, подбирать нужные оттенки цвета для передачи горящего пламени и располагать их в 

соответствующем порядке согласно таблице. 
Выполнять творческое задание согласно условиям. 



 

 

 
 

 Выбирать художественные материалы соответственно решению творческой задачи. Рисовать с натуры 

натюрморт из старинных и современных предметов быта, передавать в нём светотеневые и цветовые 

соотношения. Выражать в творческой работе своё отношение к изображению натюрморта. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их творческо-художественной 

деятельности. 

 
 

13. Русская зима. Пейзаж 

в графике: чёрный и 

белый цвета (1 ч) 

Наблюдать зимнюю природу в разное время суток и в разных состояниях (солнечная или пасмурная по года). 

Рассматривать произведения на темы зимней природы художников-графиков. Находить в них наблюдаемые 

в натуре характерные признаки зимы. Рассказывать о своих наблюдениях и впечатлениях от восприятия 

произведений искусства, от наблюдения красоты зимней природы в родных местах. Сравнивать зимние 

пейзажи художников-графиков между собой, находить общее и различное в изображении зимней природы. 

Называть средства художественной выразительности в передаче сказочности, таинственности русской зимы. 

Приводить примеры соответствующих образных словесных определений зимы, бытующих в народе. 

Участвовать в обсуждении разнообразных средств художественной выразительности, с помощью которых 

художники-графики создают художественный образ зимней природы (линии (чёрные и белые), штрихи, точки, 

силуэт (чёрный, белый или серый), ритм, пространственные планы), того, как меняются выразительные 

средства при изображении разного времени суток (день, ночь, вечер). Решать, какие выразительные средства 

использовать в творческой работе. Выполнять тонкой лёгкой линией набросок, белой тонкой линией на 

затонированной бумаге контуры деревьев и кустов. Рисовать по памяти, по наблюдению зимний пейзаж 

«Заснеженные деревья» в графике. Выражать в творческой работе своё отношение к изображению 

причудливости заснеженных деревьев, кустов, искристости и мягкости выпавшего снега. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их творческо-художественной 

деятельности. 

14. Зима не лето, в шубу 

одета. Орнамент народов 

мира: традиции 

мастерства (1 ч). 

Рассматривать произведения декоративно-прикладного и народного искусства — одежду коренных народов 

Севера. Высказывать своё мнение о традиционной народной одежде северных народов, любоваться её 

орнаментальным декором. Называть элементы геометрического орнамента из меха. 

Участвовать в обсуждении композиционного строя мехового мозаичного орнамента, традиционных мотивов, 

цветовой гаммы, особенностей исполнения декора. 

Работать по художественно-дидактической таблице. 

Читать северные узоры в украшении шубы и деталей одежды (сумка, шапка, нагрудные украшения), связывать 

орнаментальные знаки-символы с явлениями родной природы. 

Выбирать знаки-символы русского народного орнамента (мотивы природы) для своего эскиза сувенира из 

бисера. Создавать свой эскиз сувенира из бисера с включением в его орнамент знаков-символов русского 

народного орнамента. Выражать в творческой работе своё отношение к орнаментальному искусству народов 



 

 

 
 

 Севера. 
Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их творческо- 

художественной деятельности. 

 

15. Зима за морозы, а мы 

за праздники. 

Карнавальные 

новогодние  фантазии: 

импровизация (1 ч) 

Воспринимать произведения живописи, декоративно-прикладного и народного искусства на тему новогоднего 

праздника. Высказывать своё мнение о них. Рассказать о праздновании Нового года в своей семье и об участии 

в праздниках новогодней ёлки, о традиционных атрибутах, героях и персонажах этого праздника, о совместном 

со взрослыми радостном и творческом труде по подготовке к празднику. Объяснять значение слов дизайн, 

дизайнер, модельер. 

Участвовать в обсуждении предпраздничного настроения и передачи его в произведениях разных видов 

искусства, творчества художников-дизайнеров, художников-модельеров, создающих новые проекты 

новогодних украшений, карнавальных костюмов. 

Рисовать участников карнавала на школьном новогоднем празднике. Выбирать, в каком облике предстанут 

участники карнавала в творческой композиции. 

Уточнять костюм участников карнавала на основе иллюстраций учебника и справочных источников. 

Выполнять контурный набросок фигур участников карнавала. Подбирать на палитре яркие, праздничные 

цвета. 

Выражать в творческой работе своё отношение к предстоящему празднику, к участию в карнавале. 

Подведение итогов. Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности. 

16. Всякая красота 

фантазии да умения 

требует. Маски — 

фантастические и 

сказочные образы, маски 

ряженых (1 ч) 

Рассматривать произведения народного мастера и творческие работы сверстников. Высказывать своё мнение 

о художественных образах зимних месяцев, созданных народным мастером, соотносить их с поэтическими 

образами в пословицах. Объяснять смысл понятия ряженье. 

Сравнивать карнавальные маски. Выявлять общее и различное в их композиции (конструкции), особенности 

и принципы передачи характерных признаков природы, зверя, человека в декоративной композиции. 

Участвовать в обсуждении особенностей традиционного для праздника встречи Нового года или Рождества 

игрового обряда — ряженье, высказывать своё отношение к нему, о сохранении этой традиции в культурной 

жизни своего города (села). 

Исследовать разные техники (декоративно-живописная, аппликация, коллаж и др.) и художественные 

материалы (акварель, гуашь, чёрная или цветная тушь, лоскутки ткани, цветная бумага). Выбирать наиболее 

подходящую технику и изобразительные материалы для создания задуманного образа. Выбирать вид маски и 

образ ряженого и представлять его характерные отличия в композиции (конструкции) масок. Использовать 

характерные признаки зимы в её декоративном решении. Рисовать эскиз маски для ряженого. Выражать в 



 

 

 
 

 творческой работе своё отношение к создаваемому фантастическому или сказочному образу маски. 
Выполнять маску в материале. 

Участвовать в коллективном действе — хождение по классам школы (ряжеными в маски) с поздравлениями 

Нового года или Рождества в традициях этого старинного обычая. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их творческо- 

художественной деятельности. Обсуждать и оценивать результат коллективной работы. 

 
 

17. В каждом посаде в 

своём наряде. Русский 

народный костюм: узоры- 

обереги (1 ч) 

Рассматривать произведение народного декоративно-прикладного искусства — народные праздничные 

костюмы разных регионов России (северных и южных), представленные в учебнике. Высказывать своё 

мнение о функциональности и красоте русского народного костюма, использовать образные слова о нём из 

поэтических произведений. 

Участвовать в обсуждении художественных особенностей народных праздничных женских костюмов из 

разных регионов России. 

Работать по художественно-дидактическим таблицам. 

Определять недостающие элементы народного женского костюма Русского Севера. Называть полный состав 

элементов северорусского (сарафанного) комплекса. Находить общее и различное в начертании и 

расположении орнаментальных мотивов в вышивке северорусского и южнорусского народного костюма. 

Узнавать орнаменты на основе сетки и квадрата, поставленного на угол. 

Рисовать силуэт женской фигуры в народном костюме, обозначать на нём места, где размещены узоры- 

обереги, и украшать их орнаментом. Использовать ось симметрии при изображении силуэта женской фигуры. 

Выражать в творческой работе своё уважение к работе 

народных мастериц, гордость за их работу известными художественными приёмами и средствами 

выразительности. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их творческо- 

художественной деятельности. 

Выполнять творческие и поисковые задания. Продолжать сбор информации из Интернета, из музейных и 

литературных источников, из семейного архива для создания мини-музея в классе или своего альбома о 

старинных народных женских костюмах. 

Составлять коллекцию иллюстраций, открыток, фотографий семьи, русских народных пословиц и поговорок 

о народном женском костюме. 

18. Жизнь костюма в 

театре. Сценический 

костюм героя: традиции 
народного костюма (1 ч) 

Рассматривать произведения известных русских художников, в которых созданы театральные образы героев, 

исторических персонажей в сценических костюмах, вобравших в себя красоту русского национального 

костюма. Высказывать своё мнение о них. 
Участвовать в обсуждении одежды сказочных героев, которую можно видеть в кинофильмах, мультфильмах, 



 

 

 
 

 на иллюстрациях к сказкам, в произведениях художников, выявлять особенности русского наряда 

(излюбленные цвета, орнаментика, пластичность, величавость, торжественность), которые больше всего 

подчёркиваются художниками в сценических костюмах. Создавать свой эскиз сценического костюма для 

театрального действа. Определять героя для осуществления замысла. Выбирать костюм для героя и 

соответствующие выразительные средства для его исполнения. 

Выражать в творческой работе своё отношение к задуманному образу, в соответствующем ему костюме. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их творческо- 

художественной деятельности. 

19. Россия державная. В 

мире народного 

зодчества: памятники 

архитектуры (1 ч) 

Рассматривать произведения народных мастеров, художников-живописцев, фотографии, на которых 

запечатлены образы замечательных памятников русской архитектуры — крепостных сооружений старинных 

русских городов Ростова Великого, Великого Новгорода, Пскова и Переславля-Залесского и Белозерского 

монастыря. Высказывать своё мнение о произведениях, воспевших памятники крепостного зодчества России, 

о чувствах, вызванных видом старинных русских городов, о значении крепостных сооружений в истории 

Отечества и современной жизни общества. 

Объяснять значения понятий кремль, архитектура, зодчество. 

Участвовать в обсуждении облика старинных русских городов-крепостей, находить общие черты в характере 

оборонительных сооружений наиболее вы дающихся памятников крепостной архитектуры — кремлей в 

Москве, Великом Новгороде, Смоленске, а также памятников крепостной архитектуры родного края. 

Работать по художественно-дидактической таблице. 

Различать зависимость расположения крепостных сооружений в рисунке от местности, на которой они 

возводились, от уровня линии горизонта и точки зрения художника, изображающего крепость. 

Работать над композицией рисунка старинного города-крепости по представлению. Выражать в творческой 

работе своё отношение к выдающимся памятникам русской архитектуры 

Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их творческо- 

художественной деятельности. 

Работать с информацией об известных историко-культурных памятниках архитектуры. Выделять нужные 

факты, группировать их в таблице. Использовать программы Интернета для сбора новой информации о 

городах-крепостях, обрабатывать их с помощью графических программ и включать в таблицу для создания 

фото экспонатов мини-музея в классе или презентации выдающихся памятников каменного зодчества России. 

20. «Город чудный...» 

Памятники архитектуры: 

импровизация (1 ч) 

Рассматривать произведения театрально-декорационного искусства, воссоздавшего образ легендарного 

города Китежа. Высказывать своё мнение о нём. 

Участвовать в обсуждении образа града Китежа, воссозданного живописцем, узнавать в нём облик 

старинного русского города-крепости, называть известные храмы и терема, описывать приёмы построения 



 

 

 
 

 композиции произведения (симметрия, ритм, цвет, пространство), давать характеристику элементов 

композиции. 

Объяснять смысл понятия театрально-декорационное искусство. 

Завершать работу над композицией рисунка старинного города-крепости, начатую на уроке 19. Выражать в 

творческой работе своё отношение к выдающимся памятникам русской архитектуры. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их творческо- 

художественной деятельности 

 

21. Защитники земли 

Русской. Сюжетная 

композиция: 

композиционный центр (1 

ч) 

Рассматривать произведения народного мастера, художника-живописца, художников-плакатистов, создавших 

героические образы защитников Родины в разные времена. Высказывать своё мнение о произведениях, 

посвящённых великим историческим событиям в жизни страны, о чувстве гордости за свой народ, за героев- 

защитников земли Русской. Раскрывать смысл патриотического девиза А. Невского «Кто с мечом к нам придёт 

— от меча и погибнет!». 

Участвовать в обсуждении художественных произведений, посвящённых воинской славе, описывать 

участников изображённых событий, композиционные приёмы, средства художественной выразительности 

(ритм, симметрия, пропорции фигур, цвет и др.), которыми пользуются художники в создании образов русских 

воинов, в передаче их героизма, воли, мужества, приёмов выделения композиционного центра произведения. 

Выбирать живописные или графические материалы согласно замыслу. Рисовать сюжетную композицию на 

тему (по выбору) «Чужой земли не хотим, а своей не отдадим» или «Кто с мечом к нам придёт — от меча и 

погибнет!». Выражать в творческой работе своё отношение к воинской доблести, героизму русских солдат 

художественными приёмами и средствами выразительности живописи, графики или декоративно-прикладного 

искусства. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их творческо- 

художественной деятельности. 
Весна. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (5 ч) 

22. Дорогие, любимые, 

родные.  Женский 

портрет: выражение 

природы (1ч) 

Рассмотреть произведения художников-пейзажистов, в которых запечатлены разные состояния весенней 

природы. 

Использовать произведения вернисажа в качестве примеров при изучении тем курса, систематизировать по 

видам искусства и по заданному принципу (из собрания Русского музея, Третьяковской галереи, 

художественного или краеведческого музея своего региона), 

включать их в папку или альбом «Моя домашняя коллекция. Художественные музеи 

России» Рассматривать женские портреты в живописи. Высказывать своё мнение о произведениях 

портретного 
жанра, давать эмоциональную оценку женским портретам, представленным в учебнике. Рассказывать, какие 



 

 

 
 

 героини изображены на портретах, описывать их внешность и костюм, положение фигуры, фон картины. 

Участвовать в обсуждении характерных черт русских женщин (возраст, настроение — радость, 

задумчивость, грусть, вдохновение, удивление, костюм, причёска, выражение лица), запечатлённых 

художниками-портретистами. 

Работать по художественно-дидактической таблице. 

Различать соотношения частей лица человека в разных позициях. Объяснять роль пропорциональных 

соотношений в изображении людей разных возрастов, с разными особенностями внешности, выражениями 

лица, настроениями. 

Рисовать женский портрет самого дорого человека (мамы, бабушки, сестры, подруги и т. д.), передавать его 

красоту, неповторимость. Выражать в творческой работе своё отношение к портретируемому. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их творческо- 

художественной деятельности 

23. Широкая Масленица. 

Сюжетно-декоративная 

композиция: 

композиционный центр и 

цвет (1 ч) 

Рассматривать произведения лаковой миниатюры (Федоскино), декоративную композицию из текстиля, 

передающих праздничную атмосферу народного гулянья на Масленицу. Высказывать своё мнение о них. 

Рассказывать о том, как отмечается праздник Масленицы в родных местах. 

Участвовать в обсуждении сюжетов празднования проводов зимы, запечатлённых в произведениях искусства, 

атмосферы праздничного действа, персонажей, атрибутов праздника, колористического решения и техники 

выполнения сюжетно-декоративных композиций (лаковая миниатюра, коллаж из цветных лоскутков тканей), 

средств художественной выразительности, с помощью которых выделяется сюжетно-композиционный центр 

произведений. 

Создавать образ широкой Масленицы в технике обрывной мозаики из цветной бумаги или текстильного 

коллажа. Выражать в творческой работе своё отношение к празднику проводов русской зимы, выделяя 

композиционный центр цветом, размерами изображения. Обсуждать творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их творческо-художественной деятельности 

24. Красота и мудрость 

народной игрушки. 

Русская деревянная 

игрушка: развитие 

традиции мастерства (1 ч) 

Рассматривать русские народные игрушки из разных регионов России. Сопоставлять свои оценки русской 

игрушки с описанием деревянной богородской игрушки, данной в поэтическом произведении. Высказывать 

своё мнение и отношение к деревянным игрушкам, называть, какие из них нравятся больше всего, и объяснять 

почему. Участвовать в обсуждении творчества мастеров-игрушечников, особенностей формы и росписи 

токарной матрёшки, резной богородской игрушки, приёмов её изготовления, многообразия образов животных 

и человека. Работать по художественно-дидактической таблице. Находить соответствующие промыслы для 

игрушки и называть характерные художественные особенности каждого из них. 

Выполнять зарисовку силуэта понравившейся народной деревянной игрушки, расписывать её росписью 

соответствующего промысла или воссоздать неровную поверхность в виде следов от резца. Выражать в 



 

 

 
 

 творческой работе своё отношение к народной деревянной игрушке, выбирая средства изображения, 
соответствующие избранной игрушке. Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку 

результатам своей и их творческо-художественной деятельности. 

25—26. Герои сказки 

глазами художника. 

Сюжетная композиция: 

композиционный центр и 

цвет (2 ч) 

Рассматривать произведения русских художников, создавших в живописи, майолике, книжной иллюстрации 

образы сказочных персонажей, героев преданий. Высказывать своё мнение о произведениях разных видов 

изобразительного искусства, воплощающих образы весенних сказок и преданий, объяснять, какие из них 

нравятся больше всего. Участвовать в обсуждении особенностей передачи в сказочных образах человеческих 

качеств, традиционных народных костюмов, деталей декора, роли фона в портретном изображении героя в 

живописном произведении, приёмов построения многофигурной композиции, расположения и взаимодействия 

персонажей, характеризующих каждого из них. Рисовать иллюстрацию к любимой сказке. Определять сюжет, 

героя сказки для своей иллюстрации. Располагать действующих лиц и окружающие их предметы так, чтобы 

главная мысль иллюстрации была понятна зрителям. Обозначать силуэты героев контуром, цветом, проявлять 

основные части, а потом детали. Выражать в творческой работе своё отношение к героям сказочной 

композиции известными художественными приёмами и средствами выразительности. Обсуждать творческие 

работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их творческо- 
художественной деятельности. 

Лето. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (8 ч) 

27. Водные просторы 

России. Морской пейзаж: 

линия горизонта и 

колорит (1 ч) 

Рассматривать произведения художников-маринистов, соотносить их с описанием моря в стихотворении А. 

Пушкина. Высказывать своё мнение о произведениях мариниста, называть наиболее понравившиеся пейзажи 

и объяснять почему. Сравнивать пейзажи И. Айвазовского с пейзажами других маринистов. Находить в них 

общее и различное в передаче морской стихии. Объяснять значение понятий марина, художник-маринист. 

Участвовать в обсуждении морских пейзажей И. Айвазовского, средств выразительности, с помощью которых 

в его картинах переданы разные состояния, мощь и красота морской стихии. Работать по художественно-

дидактической таблице. Находить различия в построении композиции на этих схемах, определять, что 

меняется в изображении неба, моря при изменении уровня горизонта, как изменяются видимые размеры 

изображённых на схемах предметов (волн, парусников и т. д.) по мере их удаления от зрителя. Определять по 

композиционной схеме соответствующий ей пейзаж. Работать по художественно- дидактической таблице. 

Находить различия в построении композиции на этих схемах, определять, что меняется в изображении неба, 

моря при изменении уровня горизонта, как изменяются видимые размеры изображённых на схемах предметов 

(волн, парусников и т. д.) по мере их удаления от зрителя. Определять по композиционной схеме 

соответствующий ей пейзаж. Исследовать возможности живописи, смешивать краски для получения цветовых 

оттенков морской воды. Создавать картину весенней навигации по наблюдению или 
представлению на одну из тем (по выбору): «Подготовка к плаванию», «Ремонт корабля (лодки, парусника)», 



 

 

 
 

 «Закат на море (реке, озере)». Выражать в творческой работе своё отношение к изображению водных 

просторов, морских или речных судов (рыболовецких и пассажирских катеров, кораблей, лодок, парусников, 

яхт и т. д.). Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их творческо- 
художественной деят-ти. 

 
28. Цветы России на 

павлово-посадских 

платках и шалях. Русская 

набойка:  традиции 

мастерства (1ч) 

Рассматривать произведения художников, рисунков для набойки. Высказывать своё мнение и отношение к 

произведениям народных мастеров из Павловского Посада — расписным шалям, называть традиционные 

мотивы росписи. Высказывать свои суждения и впечатления от произведений художников, воплотивших 

образ женщины в русском костюме с павловопосадской шалью. Объяснять значение понятий набойка, манера, 

набойщик. 

Участвовать в обсуждении разнообразия русских платков и шалей (шёлковые, шерстяные, ситцевые, 

кашемировые и т. д.), цветочных узоров на шалях, мотивов, цветовых приёмов и оттенков в передаче объёма и 

формы цветов в их узорах. 

Рисовать цветок розы по мотивам узора павлово-посадских шалей (вариация). Выражать в творческой работе 

своё отношение к искусству русской набойки, к изображению самого распространённого мотива павлово-

посадской росписи — розе. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их творческо- 

художественной деятельности 

 
29. Всяк на свой манер. 

Русская набойка: 

композиция и ритм (1 ч) 

Рассматривать произведения художников, рисунки для набойки. Высказывать свои суждения и впечатления 

от произведений народных мастеров из Павловского Посада. Сравнивать цветочный узор на 

павловопосадских шалях с росписью на жостовских подносах, находить в них сходство и различия. Объяснять 

значение понятия рапорт. Участвовать в обсуждении разнообразия узоров павловопосадских платков и шалей, 

их композиционного строя, ритма, колорита. Работать по художественно-дидактической таблице. 

Находить композиционные схемы, соответствующие узорам на шалях. 

Сочинять свой узор и выполнять эскиз для росписи шали. Передавать в творческо-художественной 

деятельности своё эмоционально-ценностное отношение к искусству расписных шалей Павловского Посада. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их творческо- 

художественной деятельности. Собирать дополнительную информацию об искусстве русских шалей, 

находить репродукции произведений выдающихся русских художников В. Сурикова, Б. Кустодиева, К. 

Коровина, Ф. Малявина, А. Рябушкина, произведений народных мастеров из центров лаковой миниатюры 

(Холуй, Палех, Федоскино, Мстёра), которые использовали в своих произведениях (портрет, бытовая картина, 

сценический костюм, сюжетно-декоративная композиция) изображения платков и шалей как часть народного 

костюма женских образов. Подготовить презентацию найденных репродукций. 



 

 

 
 

 
30. В весеннем небе — 

салют Победы! 

Патриотическая тема в 

искусстве. Декоративно- 

сюжетная  композиция: 

цвет (1 ч) 

Рассматривать произведения художников-живописцев, поэтов-песенников, которые передают настроения 

тревоги и торжества, связанные с разными событиями Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 

Высказывать своё мнение о художественных произведениях, сохраняющих память о трагических и героических 

событиях Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., свои патриотические чувства, использовать образные 

слова из поэтических произведений. Участвовать в обсуждении исторических событий 1941—1945 гг., 

великого подвига народа, его значения для России и всего мира; произведений живописи, посвящённых 

героическим страницам в жизни соотечественников, запечатлевших празднование Победы в городах-героях; 

средств выразительности в передаче праздничного салюта в вечернем небе. Рисовать декоративную сюжетную 

композицию «Салют Победы». Решать, какой приём использовать для передачи салюта. Подбирать на палитре 

оттенки так, чтобы гамма салюта создавала ощущения радости и торжества. Выделять на фоне неба контуры 

зданий города, памятных мест, которые отстояли и сохранили в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. 

Выражать в творческой работе своё отношение к всенародному празднику, ощущение радости и торжества. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку 
результатам своей и их творческо-художественной деятельности. 

 

31. Гербы городов 

Золотого кольца России. 

Символические 

изображения:  состав 

герба (1 ч) 

Рассматривать гербы старинных русских городов. Рассказывать, что изображено на гербах городов Золотого 

кольца и гербе своего города, посёлка, высказывать своё отношение к ним. Объяснять значение понятий 

геральдика, герб. Участвовать в обсуждении значения гербов российских городов в сохранении связей народа 

с его историческим прошлым, патриотическими традициями бескорыстного служения и верности Родине, 

средств декоративной композиции и правил геральдики. Составить эскиз герба своего города (посёлка, села), 

места летнего отдыха, герба своей семьи или собственный герб согласно условиям творческого задания. 

Защитить проект (эскиз) герба. Выражать в творческой работе отношение к своей семье, родным местам. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их творческо- 

художественной деятельности 

32. Сиреневые перезвоны. 

Натюрморт: свет и цвет (1 

ч) 

Наблюдать цветы сирени в натуре. Различать оттенки цветов и формы мелких цветов, образующих кисти 

сирени. Рассматривать произведения живописцев, запечатлевших цветущую сирень, фрагменты 

стихотворения о ней. Высказывать своё мнение и отношение к красоте сирени в природе и произведениях 

живописцев, запечатлевших натюрморты с сиренью, использовать образные слова из поэтических строк 

произведений для их описания. 

Сравнивать живые цветы с их изображениями в живописи, находить сходство и различия, пояснять 

ассоциации, возникающие в пору цветения сирени. Участвовать в обсуждении красоты цветущей весенней 

природы, буйства цветения сирени, произведений художников, в которых каждый по-своему передаёт своё 

восхищение неброской красотой весенних цветов. Исследовать возможности живописи, подбирать оттенки 



 

 

 
 

 цвета сирени на свету и в тени. Рисовать сирень с натуры по представлению, по наблюдению. Выражать в 
творческой работе своё отношение к цветущей природе. Обсуждать творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их художественно-творческой деятельности. 

33. У всякого мастера 

свои затеи. Орнамент 

народов мира: традиции 

мастерства (1 ч) 

Воспринимать произведения традиционного искусства народов разных стран (Индонезии, Китая, России). 

Сравнивать декоративные образы-символы с реальными, называть, в чём их сходство и различия. 

Высказывать своё мнение о произведениях народного искусства, содержащих в себе образы-символы 

животных и птиц, и отношение к ним, называть наиболее понравившиеся, объяснять почему. 

Находить дополнительную информацию в Интернете или других источниках о фантастическом льве Баронге 

(Индонезия), о богине Сиванму (Китай), о птицах, льве, коне в русском народном искусстве. 

Участвовать в обсуждении разнообразия природных мотивов в произведениях традиционного искусства 

народов разных стран, символики декоративных образов с мотивами животных и птиц в украшении различных 

предметов быта, игрушек, вышивки, росписи. 

Рисовать по памяти один из запомнившихся и полюбившихся образов-символов (Полкан, птица сирин, конь, 

олень, птица-пава, лев и др.), составить орнамент на основе чередования этого мотива в декоративной технике 

(по выбору) — вырезная аппликация, вышивка, 

роспись. Выражать в творческой работе своё отношение к орнаменту народов России и мира. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их творческо-художественной 

деятельности. 

34. Наши достижения. Я 

знаю. Я могу. Наш проект 

(1 ч) 

Рассматривать творческие работы одноклассников, созданные в течение завершившегося года, и давать им 

оценку. Участвовать в коллективной работе над проектом «Счастливы те, кто любит цветы». Выбирать 

рабочую группу в соответствии со своими интересами. Выполнять творческое задание по группам: 

_ составить панно или фриз из творческих работ на темы «Осенние цветы», «Весенние цветы» в группе 

живописцев; 

_ составить коллективную композицию-инсталляцию из живых цветов в вазах для создания контраста между 

плоскостным размещением живописных работ и объёмными (живыми) цветами в группе флористов; 

_ составить две экспозиции из эскизов росписи подносов по мотивам жостовских подносов и из объёмных 

подносов, сконструированных из картона на уроках технологии, в группе народных мастеров расписного 

подноса; 

_ составить панно из эскизов, выполненных одноклассниками для набойки павловопосадских шалей, оживить 

композицию сконструированными из бумаги фигурками девушек с наброшенной на плечи расписной шалью в 

группе народных мастеров набойки; 

_ составить экспозицию из цветочных композиций, выполненных в технике текстильного коллажа, в группе 

народных мастеров лоскутной техники. 



 

 

 
 

 Выполнять творческую задачу, стоящую перед группой. 
Участвовать в подведении итогов работы за год. 

 

4 класс. 34 часа. 
 Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 
 Восхитись вечно живым миром красоты (11 ч) 

1. Целый мир от красоты. Рассматривать произведения мастеров декоративно-прикладного и народного искусства, пейзажи 
 Пейзаж: пространство, живописцев и графиков, в которых отразилась красота окружающего мира и образ пространства. 
 композиционный центр, Различать средства художественной выразительности в орнаментальных композициях народных 
 цветовая гамма, линия, предметов быта и в произведениях живописцев и графиков. Высказывать своё мнение о том, что 
 пятно (1 ч) обозначали в узорах на старинных изделиях быта горизонтальные и вертикальные волнистые линии, 
  кресты и перекрещивающиеся линии. Сопоставлять изображение мира в орнаментальном узоре 
  прялки с живописным  и графическим, находить  общее и различное.  Участвовать в обсуждении 
  выразительных средства для передачи образа окружающего пространства. 
  Изображать пейзажную композицию по летним впечатлениям. Применять выразительные 
  живописные и графические средства в работе. Выражать в творческой работе своё видение мира и 
  отношение к нему. Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей 
  и их творческо-художественной деятельности. 

2. Древо жизни — символ Наблюдать деревья разнообразных пород в природе своего родного края. Рассказывать о своих 
 мироздания. наблюдениях деревьев. Рассматривать произведения живописцев, графиков и мастеров декоративно- 
 Наброски и зарисовки: прикладного и народного искусства, в которых главным персонажем является образ дерева как 
 линия, штрих, пятно, древнейший   символ-образ   в   искусстве,   в   устном   народном   творчестве. Определять, какими 
 светотень (1 ч) изобразительными средствами 
  выражают художники своё отношение к дереву как наиболее почитаемому человеком явлению природы 
  в своих произведениях, относящихся к разным видам искусства. Объяснять значение понятия 
  набросок в художественной деятельности. Участвовать в обсуждении цвета как основного 
  выразительного средства живописи, его возможности в передаче своеобразия природы России разных 
  географических широт, роли линии в различных видах изобразительного искусства, отражения в 
  рисунке характерных особенностей формы. Работать по художественно-дидактической таблице. 
  Сверять с изображениями на ней собственные наброски. Выполнять зарисовки и наброски деревьев с 
  натуры, по памяти, по представлению, передавая характерные признаки пород деревьев, особенности 
  их конфигурации. Выражать в творческой работе своё отношение к природе. Обсуждать творческие 
  работы одноклассников и давать оценку   результатам   своей   и   их   творческо-художественной 



 

 

 
 

  деятельности. 

3. Мой край родной. Моя земля. 

Пейзаж: пространство, 

планы, цвет, свет (1 ч) 

Рассматривать пейзажи русских мастеров живописи и графики XIX—XX вв. Рассказывать об 

особенностях русского национального пейзажа. Приводить примеры. 

Называть главные средства выразительности в картинах художников-пейзажистов (пространство, цвет, 

свет, линия, штрихи, тон). Объяснять значения слов национальный пейзаж. Высказывать своё мнение 

об отличии понятия мотив в пейзаже от понятия мотив в декоративно-прикладном искусстве. 

Участвовать в обсуждении особенностей воссоздания родной природы в пейзажах живописцев и 

графиков, средств художественной выразительности, своеобразия композиции. Работать по 

художественно-дидактической таблице. Соотносить композиционные схемы с пейзажами, находить 

соответствия в передаче пространства. Выполнять композицию пейзажа на тему «Величие и красота 

могучего дерева» согласно теме и условиям творческого задания. Выражать в пейзаже своё отношение 

к образу дерева, к природе родного края. Обсуждать творческие работы одноклассников и давать 

оценку результатам своей и их творческо-художественной деятельности. 

4. Цветущее дерево — символ 

жизни. 

Декоративная композиция: 

мотив дерева в народной 

росписи (1 ч) 

Рассматривать изделия мастеров Городца, отображающих народное восприятие мира, связь человека с 

природой, родной землёй. Сопоставлять декоративные мотивы в изделиях городецких мастеров, 

выделять из них наиболее распространённые мотивы. 

Рассказывать о центрах народных промыслов, в которых цветы, цветущие ветки, букеты являются 

главными мотивами. Участвовать в обсуждении средств создания образов цветущей природы в 

городецкой росписи, её своеобразия в отличие от других школ народного мастерства. Работать по 

художественно-дидактической таблице. Различать приёмы городецкой росписи — «подмалёвка», 

«разживка чёрным цветом», «разживка белилами». Повторяя за народным мастером приёмы чёрной и 

белой «разживок», рисуя кистью. Выполнять роспись цветущей ветки с помощью «разживки чёрным 

цветом и белилами». Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей 

и их творческо-художественной деятельности. 

5. Птица — символ света, 

счастья и добра. 

Декоративная композиция: 

равновесие красочных пятен, 

узорные декоративные 

разживки, симметрия, ритм, 

единство колорита (1 ч) 

Рассматривать декоративную композицию с птицами «у древа». Сопоставлять образы птиц в разных 

видах народного творчества. Рассказывать, что означает в народном искусстве образ птицы-света. 

Высказывать суждение о заполнении пространства в декоративной трёхчастной композиции в 

городецкой росписи прялочного донца. Участвовать в обсуждении символики мотива птицы в 

городецкой росписи и художественных выразительных средств решения этой декоративной 

композиции. Работать по художественно-дидактической таблице. Повторять за народным мастером 

ритм и форму «разживок белилами». Выполнить кистью свой вариант росписи птиц у цветущей ветки 

с использованием приёмов городецкой росписи. Выражать в творческой работе своё отношение к 
природе, к образу птицы-света. Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку 



 

 

 
 

  результатам своей и их творческо-художественной деятельности. 

6. Конь — символ солнца, 

плодородия и 

добра. Декоративная 

композиция: линия, силуэт с 

вариациями городецких 

разживок (1 ч) 

Различать, как образ-символ коня представлен в разных видах устного народного творчества в 

декоративно-прикладном и народном искусстве. Рассказывать, почему в народном искусстве мастера 

постоянно обращаются к образу коня, приводить примеры из разных видов народного творчества. 

Участвовать в обсуждении художественных средств в создании выразительного образа коня-символа в 

народном искусстве и называть их. Работать по художественно-творческой таблице. Овладевать 

живописными приёмами изображения коня. Осваивать приёмы белильных разживок для коня. 

Выполнять кистью свой вариант росписи коня с использованием приёмов городецкой росписи и 

декоративного обобщения фигуры коня без карандашного рисунка. Обсуждать творческие работы 
одноклассников и давать оценку результатам своей и их творческо-художественной деятельности. 

7. Связь поколений в 

традициях Городца. 

Декоративная композиция с 

вариациями городецких 

мотивов: ритм, симметрия, 

динамика, статика (1 ч) 

Рассматривать произведения народного искусства, выражать своё отношение к развитию традиций 

городецкой росписи в творчестве современных мастеров. Называть традиционные мотивы городецкой 

росписи в современных изделиях. Участвовать в обсуждении художественно-эстетической ценности 

изделий с городецкой росписью, преемственности живописных традиций в творчестве мастеров 

современного художественного промысла «Городецкая роспись». Выполнять декоративную 

композицию по мотивам городецкой росписи для украшения изделий разнообразных по форме и 

назначению (декоративной тарелки, панно, разделочной доски, подставки для специй). Выражать в 

творческой работе своё отношение к искусству городецкой росписи. Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку результатам своей и их творческо-художественной деятельности. 

8. Знатна Русская земля 

мастерами и талантами. 

Портрет: пропорции лица 

человека (1 ч) 

Рассматривать портреты, выполненные живописцами и графиками. Рассказывать, по каким 

признакам можно определить, что на портрете изображён художник или народный мастер. Участвовать 

в обсуждении образов художников и народных мастеров в произведениях живописи и графики, 

особенностей передачи внешнего облика в лице, костюме, в предметном окружении; выбирать 

положение головы и передавать её поворот, движения фигуры. Работать по художественно- 

дидактической таблице. 

Читать пропорции лица человека во фронтальном положении и вполоборота. Выполнять портрет 

народного мастера или художника в момент создания им художественного произведения. Выражать в 

творческой работе своё отношение к изображаемому герою. Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку результатам своей и их творческо-художественной деятельности. 

9. Вольный ветер — дыхание 

земли. Пейзаж: линии, 

штрихи, точки, пятно, свет (1 
ч) 

Рассматривать живописные и графические пейзажи художников, в которых отражаются древние 

представления человека о природных стихиях. Высказывать, какие чувства вызывают поэтические 

строки   о   ветре   и   разнообразные   образы   воздушного   пространства,   созданные   художниками. 
Сравнивать образы природных стихий в искусстве с собственными впечатлениями от наблюдений 



 

 

 
 

  природы. Участвовать в обсуждении выразительных средств передачи состояния природы в пейзаже 

(чередование резких цветовых пятен, мазков, плавные и тонкие переходы цвета, разбивка пространства 

неба неравномерно расположенными формами облаков в живописных работах). Работать по 

художественно-дидактической таблице. Различать графические выразительные средства для передачи 

планов в пейзажах. Исследовать возможности графики при передаче ветреного состояния природы. 

Выполнять по памяти или по представлению изображение неба с несущимися облаками в пейзаже и 

деревьев, гнущихся под ветром. Выражать в творческой работе своё отношение к разным состояниям 

в природе. Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их 
творческо-художественной деятельности. 

10. Движение — жизни течение. 

Наброски с натуры, по 

памяти и представлению: 

подвижность красочных 

пятен, линий 

(1 ч) 

Наблюдать подвижность жизни природы и человека и отображение её в разных видах искусства. 

Рассматривать произведения разных видов искусства, отображающих явления окружающего мира. 

Рассказывать, какие произведения передают спокойное, малоподвижное состояние, а какие 

изображают энергичное течение жизни и пронизаны ощущением постоянной изменчивости природы, 

различных ритмов, движения. Сопоставлять художественные приёмы, позволяющие выразительно 

передавать состояние спокойствия в природе или её ритмов и изменений. Участвовать в обсуждении 

художественных приёмов, позволяющих передавать состояние статики и динамики. Работать по 

художественно-дидактической таблице. Прослеживать, как передана подвижность цветовых пятен в 

набросках людей, деревьев. Выполнить композиционные схемы к понравившимся произведениям, 

подчеркнув направление движения главных элементов в их композициях. Выполнять наброски с 

натуры деревьев, транспортных средств, заводных игрушек и детей в движении. Выражать в 

творческой работе своё отношение к разным состояниям в природе. Обсуждать творческие работы 
одноклассников и давать оценку результатам своей и их творческо-художественной деятельности. 

11. Осенние метаморфозы. 

Пейзаж: колорит, 

композиция (1 ч) 

Наблюдать изменчивые состояния осенней природы. Называть особые приметы осенней природы в 

разные периоды, приводить примеры. Рассматривать произведения изобразительного искусства, в 

которых живописцы и графики отразили изменчивость природы, её различные состояния в осеннюю 

пору. Сопоставлять, как по-разному художники и поэты отражают жизнь природы и человека осенью. 

Называть приёмы, которые используют художники для передачи в картине движения, яркости и 

мажорности пейзажей. Участвовать в обсуждении колорита, динамики пейзажной картины, 

расположения и характера элементов композиции, гармоничного чередования цветовых пятен, 

многообразных графических и цветовых подвижных элементов. Работать по художественно- 

дидактической таблице. Прослеживать колористические приёмы передачи изменчивых состояний 

осенней природы. Осуществлять поиск нужных цветовых оттенков для выполнения мотива осеннего 
пейзажа. Изображать один и тот же уголок природы в пору золотой и поздней осени. Дополнить 



 

 

 
 

  композицию изображениями домов, людей, техники. Выражать в творческой работе своё отношение к 

разным состояниям в осенней природе. Обсуждать творческие работы одноклассников и давать 
оценку результатам своей и их творческо-художественной деятельности. 

 Любуйся ритмами в жизни природы и человека (14 ч) 

12. Родословное дерево — древо 

жизни, историческая память, 

связь поколений. Групповой 

портрет: пропорции лица 

человека, композиция (1 ч) 

Рассматривать живописные групповые портреты разных семей. Высказывать своё мнение об этих 

произведениях и об отношении к средствам художественной 

выразительности, выбранным авторами. Объяснять смысл понятий индивидуальный портрет и 

групповой портрет. Представлять родословное древо своей семьи и гордиться своими близкими. 

Участвовать в обсуждении разнообразия тем и сюжетов в изображении семьи разными художниками, 

особенностей рисования характерных пропорций лица. Выполнять групповой портрет своих близких 

с передачей своего отношения к создаваемому портрету на тему «Я горжусь своей родословной». 

Выражать в творческой работе отношение к своей семье. Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку результатам своей и их творческо-художественной деятельности. 

13. Двенадцать братьев друг за 

другом 

бродят... Декоративно- 

сюжетная композиция: 

приём уподобления, силуэт (1 

ч) 

Участвовать в чтении по ролям фрагмента сказки и обсуждении приёма уподобления при описании 

образов братьев-месяцев в сказке С. Маршака. Рассматривать поэтические произведения живописи и 

книжной графики как яркие образы, выбирать разные сюжеты для иллюстрации. Представлять 

зрительно каждый из природных циклов (зима, весна, лето, осень) в образе человека, одетого в 

традиционную русскую одежду. Сопоставлять свои представления об образах героев сказки с 

изображениями в иллюстрациях художников-иллюстраторов. Объяснять значение понятий книжная 

графика, иллюстрация, эскиз. Участвовать в обсуждении роли художника-иллюстратора, 

развивающего и углубляющего мысль писателя, вносящего в иллюстрацию свою творческую мысль. 

Работать по художественно-дидактическим таблицам. Знакомиться с традиционной русской одеждой 

(кафтаном, платьем, шубой, ферезью и ферезеей), прослеживать гармоничное сочетание цветов и 

подбирать их на палитре. Выполнять поисковые эскизы композиции иллюстрации к сказке С. Маршака 

«Двенадцать месяцев». Выражать в творческой работе своё отношение к содержанию и персонажам 

сказки. Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей 
и их творческо-художественной деятельности. 

 14. Год не неделя — 

двенадцать месяцев впереди. 

Иллюстрация к сказке: 

композиция, цвет (1 ч) 

Рассматривать лаковые миниатюры и иллюстрации к сказке С. Маршака «Двенадцать месяцев». 

Вспомнить цветовой круг. Называть основные и составные цвета. Объяснять роль воздействия цвета 

в произведениях изобразительного искусства. Сопоставлять произведения художников и 

рассказывать, какую роль в них играет цвет в зависимости от содержания выбранных сюжетов. 

Участвовать в обсуждении средств художественной выразительности — роли цвета в передаче 
настроения и признаков времён года, цветовой гармонии в произведениях на темы сказок. Работать по 



 

 

 
 

  художественно-творческой таблице. Рассматривать примеры гармонического сочетания цветов и 

определять по цветовому кругу родственные и контрастные цвета. Исследовать возможности 

живописи, подбирать цвета и оттенки, передающие цветовую гамму разного состояния природы в 

январе, феврале, марте, апреле. Выполнить иллюстрацию к сказке С. Маршака «Двенадцать месяцев» 

на основе эскизов предыдущего урока с учётом особенностей состояния природы в костюме 

конкретного месяца года с помощью цвета и декора. Выражать в творческой работе своё отношение 

к содержанию, выбранным персонажам сказки. Обсуждать творческие работы одноклассников и 
давать оценку результатам своей и их творческо-художественной деятельности. 

15. Новогоднее настроение. 

Колорит: гармоническое 

сочетание родственных 

цветов (1 ч) 

Рассматривать произведения изобразительного искусства, воссоздающие новогоднее настроение. 

Называть, какими средствами и художественными приёмами передано праздничное настроение в 

картинах. Высказывать своё мнение, какую роль играет цвет в работах художников для передачи 

настроения новогоднего 

праздника. Участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств различных жанров 

изобразительного искусства, отображающих новогодний праздник. Работать по художественно- 

дидактической таблице. Вспомнить художественные приёмы, с которыми знакомились во 2—3 классах. 

Осуществлять поиск праздничного цвета. Выполнять художественный приём «по-сырому» и 

художественный приём «мазок по восковому рисунку», применять разное гармоническое сочетание 

цветов — родственных и родственно-контрастных в соответствии со своим настроением. Выполнять 

творческое задание согласно условиям. Выражать в творческой работе своё эмоционально-ценностное 

отношение к празднику. Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной деятельности. 

16. Твои новогодние 

поздравления. 

Проектирование открытки: 

цвет, форма, ритм, 

симметрия (1 ч) 

Рассматривать поздравительную открытку как произведение графического искусства малых форм. 

Рассказывать об основных элементах и атрибутах поздравительной открытки к Новому году, 

объяснять их значение. Приводить примеры современных конструкций новогодних открыток. 

Называть наиболее часто встречающуюся в новогодних поздравлениях цветовую гамму. Участвовать 

в обсуждении привлекательности новогодней открытки, приёмов, которыми пользуются художники для 

создания праздничного, весёлого настроения. Работать по художественно-дидактической таблице. 

Рассматривать конструкции современных новогодних открыток и приёмы их выполнения. Изготовить 

проект открытки-сюрприза с использованием элементов симметричного вырезывания, выполнения 

рисунка-отпечатка и разноцветного фона. Выражать в творческой работе своё отношение к 

новогоднему празднику. Выбирать художественные материалы, соответствующие замыслу творческой 

работы. Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей 
и их творческо-художественной деятельности. Оформить выставку и пригласить на неё родителей. 



 

 

 
 

17. Зимние фантазии. Наброски 

и зарисовки: цвет, пятно, 

силуэт, линия (1 ч) 

Рассматривать произведения изобразительного искусства, посвящённые зиме. Рассказывать о том, 

что художники, перед тем как написать картину, подолгу наблюдают природу, выполняют много 

зарисовок, эскизов будущей картины. Объяснять символическое значение зимы в природе, жизни и 

искусстве. Участвовать в обсуждении средств художественной выразительности, которыми художники 

передают приметы зимы в разные периоды в разных видах искусства, называть их. Описывать устно 

свои зимние впечатления и наблюдения и использовать их в зарисовках в дальнейшей работе. 

Подбирать цветовые оттенки для изображения зимнего неба, снега, передавать состояние зимней 

природы. Использовать в набросках собственные впечатления и наблюдения зимней природы. 

Выполнить быстрые наброски заснеженных деревьев, людей, домов по наблюдению и по памяти. 

Выражать в творческой работе своё отношение к красоте зимней природы. Обсуждать творческие 

работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их творческо-художественной 
деятельности. 

18. Зимние картины. Сюжетная 

композиция: линия 

горизонта, композиционный 

центр, пространственные 

планы, ритм, 

динамика (1 ч) 

Рассматривать тематические произведения современных художников. Рассказывать о своих 

впечатлениях и наблюдениях от зимней природы, полученных во время зимних каникул, о том, как 

переживают зиму люди, животные, растения. Сопоставлять поэтические описания зимы с 

произведениями живописи и графики, сравнивать приёмы, которыми пользуются художники и поэты. 

Объяснять роль цветовой гаммы в создании определённого состояния природы, настроения в картине. 

Называть цветовые оттенки снега, зимнего неба, подмеченные в натуре, и находить их в произведениях 

художников. Участвовать в обсуждении композиции картин, выбора художником уровня горизонта и 

размещения композиционно-сюжетного центра. Рисовать картину зимней природы, включать в 

композицию улицы, дома людей, использовать в изображении их действий таблицу «Схемы фигуры 

человека в разнообразных движениях». Выполнять творческое задание согласно условиям. Выражать 

в творческой работе своё отношение к красоте зимней природы. 
Участвовать в подведении итогов творческой работы и оформлении работ для зимнего вернисажа. 

19. Ожившие вещи. Натюрморт: 

форма, объём предметов, их 

конструктивные 

особенности, композиция (1 

ч) 

Рассматривать предметы старины и современные бытовые вещи как предметный мир, окружающий 

человека. Понимать, что бытовые предметы отражают мир увлечений человека, его профессию, 

народные традиции, и объяснять это на примерах. 

Группировать предметы своего дома по их назначению, исторической и художественной ценности, 

месту их в повседневной жизни. Описывать их историю. 

Рассказывать о предметах декоративно-прикладного и народного искусства как вещах-реликвиях, 

имеющих историческую ценность. Участвовать в обсуждении выразительных средств создания 

художественного образа вещи в произведениях живописи и графики. Вспомнить последовательность 

изображения симметричных округлых предметов на основе работы по художественно-дидактической 



 

 

 
 

  таблице и рисовать их. Выполнять упражнения на передачу пропорций, конструктивных особенностей 

формы и объёма отдельных предметов с натуры. Выполнять натюрморт, в котором предметы 

объединены одной темой (по выбору), — «Вещи из старогодома», «Старинные предметы из нашего 

школьного музея» или придумывать свой натюрморт. Выражать в творческой работе своё отношение 

к задуманному натюрморту. Обсуждать творческие работы одноклассников и давать 
оценку результатам своей и их творческо-художественной деятельности. 

20. Выразительность формы 

предметов. 

Декоративный натюрморт: 

условность формы и цвета, 

чёрная линия, штрихи в 

обобщении формы предмета 

(1 ч) 

Рассматривать натюрморты художников. Сопоставлять и сравнивать реалистическое и декоративное 

решение натюрморта. Вспомнить приёмы создания декоративного натюрморта, изученные в 1—3 

классах, и называть их. Объяснять смысл понятия декоративность и то, какую роль играет цвет в 

декоративной композиции, насколько он может соответствовать цвету реального предмета или 

отличаться от него. Узнавать и называть приёмы декоративного решения натюрморта: условность 

формы и цвета предмета, усиление цветового контраста. Участвовать в обсуждении средств 

выразительности в декоративном решении натюрмортов, художественных приёмов обобщения в 

декоративном натюрморте. Работать по художественно-дидактической таблице. Читать 

композиционные схемы декоративных натюрмортов и находить соответствие каждой из них 

натюрморту художника. Выполнять декоративный натюрморт, составленный из предметов 

современного быта (посуда), с использованием локальных цветов тёплой или холодной гаммы. 

Выражать в творческой работе своё отношение к натюрморту. Обсуждать творческие работы 
одноклассников и давать оценку результатам своей и их творческо-художественной деятельности. 

21. Русское поле. Бородино. 

Портрет. 

Батальный жанр (1 ч) 

Рассматривать произведения портретного и батального жанра в искусстве как отражение героических 

событий Отечественной войны 1812 г. Рассказывать, что известно о Бородинском сражении, и 

высказывать своё мнение об образах конкретных героев сражения. Объяснять смысл понятия 

батальный жанр. Участвовать в обсуждении героических страниц Отечественной войны 1812 г., 

нашедших отражение в батальном жанре искусства и в стихотворении М. Лермонтова «Бородино», 

выразительных средств и композиционных приёмов, которые используют художники для передачи 

«славы чудесного похода» в портретах участников войны 1812 г., и называть их. Работать по 

художественно-дидактической таблице. Рассматривать фигуры воинов в движении. Выполнять по 

представлению зарисовки русских и французских воинов периода Отечественной войны1812 г. 

Выражать в творческой работе своё отношение к воинской доблести и героизму русских солдат. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их творческо- 

художественной деятельности. 

22. «Недаром помнит вся Россия 
про день Бородина...» 

Рассматривать произведения живописи, в которых художники отразили мужество и героизм всего 
русского народа. Рассказывать, какие строки из стихотворения 



 

 

 
 

 Сюжетная композиция: 

композиционный центр, 

колорит 

(1 ч) 

М. Лермонтова передают героику и трагизм происходящих военных событий, отображённых на 

фрагменте панорамы «Бородинская битва» Ф. Рубо. Называть главных героев батальных композиций, 

их действия, детали воинского снаряжения, боевую ситуацию. Высказывать своё мнение о том, какое 

отношение к участникам войны передал в картинах художник В. Верещагин. Объяснять смысл понятий 

художник-баталист, круговая панорама. Участвовать в обсуждении средств выразительности языка 

живописи в представленных живописных произведениях, отображающих моменты Отечественной 

войны 1812 г. Работать по художественно-дидактической таблице. Рассматривать возможные сюжеты 

военных действий. Выполнять иллюстрацию к фрагменту стихотворения М. Лермонтова «Бородино», 

используя предварительные зарисовки, выполненные на прошлом уроке. Выражать в творческой 

работе своё отношение к героизму русского народа известными художественными приёмами и 

средствами. Обсуждать творческие работы одноклассников 
и давать оценку результатам своей и их творческо-художественной деятельности. 

23. Образ мира в народном 

костюме и внешнем 

убранстве крестьянского 

дома. 

Образы-символы. Орнамент: 

ритм, симметрия, символика 

(1 ч) 

Рассматривать произведения народного декоративно-прикладного искусства, в которых нашло 

отражение многообразие картины мира, красота и разнообразие орнаментальных украшений. 

Рассказывать об орнаментальном оформлении народного жилища и костюма, предметов быта и 

игрушек. Раскрывать символический смысл конструкции и декора избы и костюма. Сравнивать 

орнаментальные элементы в резном декоре изб, домашней утвари, костюме. Высказывать своё мнение 

об их значении и местонахождении, находить в них общее и различия. Участвовать в обсуждении 

сходства орнаментальных композиций и их места в украшении крестьянского дома и народного 

костюма. Выполнять композицию «На деревенской улице праздник», работая в одной из творческих 

групп по изготовлению праздничного женского головного убора, основной части народного женского 

костюма, силуэтов фасада крестьянских домов, оконных наличников или кукол в народных костюмах. 

Выражать в творческой работе свои художественно-эстетические знания и художественные умения и 

навыки в рисунке, аппликации, бумагопластике, лоскутной технике. Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку результатам своей и их творческо-художественной деятельности. 

24. Народная расписная 

картинка-лубок. 

Декоративная композиция: 

цвет, линия, штрих (1 ч) 

Рассматривать, анализировать народные лубочные картинки для получения представления о 

разнообразии сюжетов, тем, образов, отражающих самые разные стороны жизни людей, и объяснять 

их. Объяснять смысл понятия лубок. Объяснять, чем лубочная картинка отличается от известных 

графических произведений, что её роднит с другими видами народного искусства. Участвовать в 

обсуждении специфики искусства русского лубка, графического решения природы (земли, травы, 

деревьев, животных), человека, элементов одежды в лубочных картинках. Работать по художественно- 

дидактической таблице. Выполнять упражнение на выразительность лубочной линии и штриха. 
Выполнять поисковый эскиз композиции лубка, выбрав для сюжета декоративной композиции 



 

 

 
 

  пословицу, поговорку или слова народной песни. Выражать в творческой работе своё отношение к 

сюжету средствами художественного образного языка народного декоративно-прикладного искусства. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их творческо- 
художественной деятельности. 

25. Народная расписная 

картинка-лубок. 

Декоративная композиция: 

цвет, линия, 

штрих (1 ч) 

Рассматривать народную картинку как иносказательный, часто насмешливый рассказ о людских 

пороках, когда народные мастера «прятали» своих героев в образы животных, шутов, былинно- 

сказочных или песенных героев. Высказывать своё мнение о понравившемся сюжете и отношении к 

нему, подбирать текст к сюжету. Объяснять смысл понятий лубок, лубочная картина, народная 

картина. Участвовать в обсуждении композиционных, графических и колористических особенностей 

народного лубка. Выполнять композицию лубка карандашом, раскрашивая акварелью и нанося 

обводку чёрным фломастером, тонкой кистью. Выражать в творческой работе своё отношение к 

выбранному сюжету, выбирая соответствующие средства художественной выразительности. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их творческо- 
художественной деятельности. 

 Восхитись созидательными силами природы и человека (9 ч) 

26. Вода — живительная стихия. 

Проект экологического 

плаката: композиция, линия, 

пятно (1 ч) 

Рассматривать произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, в которых 

отображена живительная сила природной стихии — воды. Рассказывать о своих наблюдениях за водой 

в родных местах, о необходимости бережного отношения к воде. Сравнивать произведения 

художников-пейзажистов и плакатистов, находить общее и различное в изображении природной 

стихии, в передаче цвета, света формы, объёма предметов. Называть художественные средства 

выразительности в плакате. Участвовать в обсуждении особенностей искусства плаката, его видов и 

языка, находить подтверждение этому в произведениях искусства. Выполнять кистью, гуашью 

поисковые эскизы плаката на тему «Вода — жизнь», намечая яркими пятнами места размещения текста 

и общие очертания изобразительных элементов. Обсуждать творческие работы одноклассников и 
давать оценку результатам своей и их творческо-художественной деятельности. 

27. Повернись к мирозданию. 

Проект экологического 

плаката в технике коллажа 

(1 ч) 

Рассматривать разные варианты композиций плакатов, размещение, содержание призывов, величину 

текста и анализировать их. Высказывать свои впечатления, чувства, которые вызвали произведения 

художников-плакатистов. Объяснять смысл понятий экологический плакат, коллаж. Участвовать в 

обсуждении поисковых эскизов для выполнения их в технике коллажа, того, как можно использовать 

технику коллажа для создания проекта плаката. Создать проект плаката на тему «Вода — жизнь» в 

технике коллажа на основе предварительных эскизов, выполненных на прошлом уроке. Выражать в 

творческой работе своё отношение к природе средствами художественного образного языка плаката. 
Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их творческо- 



 

 

 
 

  художественной деятельности. 

28— 

29. 

Русский мотив. Пейзаж: 

композиция, колорит, 

цветовая гамма, 

пространство (2 ч) 

Рассматривать произведения изобразительного искусства, в которых созданы образы русской весенней 

природы России разных географических широт. Рассказывать о своих наблюдениях и впечатлениях от 

восприятия произведений искусства и красоты весенней природы в родных местах, об их цветовой 

гамме. Называть оттенки цвета, которые используют живописцы в изображении лесных далей, и 

объяснять, как можно добиться нежных оттенков цвета в работе акварелью, гуашью. Участвовать в 

обсуждении того, какие моменты весенней природы заинтересовали художников, чем они любуются и 

восхищаются, находить общее и различное в передаче радостного обновления всего живого, природы, 

человека, сравнивать средства художественной выразительности в передаче особых примет весенней 

природы в разные периоды. Работать по художественно-дидактической таблице. Обращать внимание 

на приёмы заполнения пространства и передачи воздушной среды, находить различия в построении 

композиционных схем, определять, что меняется в изображении неба, моря при изменении уровня 

горизонта. Определять, на каких палитрах представлена цветовая гамма произведений вернисажа. 

Экспериментировать с художественными материалами в передаче определённого весеннего 

состояния. Выполнять по памяти или по наблюдению эскиз композиции весеннего пейзажа. 

Выполнять композицию «Русский мотив», выбрав художественные материалы для создания 

максимальной выразительности замысла. Обсуждать творческие работы одноклассников и 
давать оценку результатам своей и их творческо-художественной деятельности. 

30. Всенародный праздник — 

День Победы. 

Патриотическая тема в 

искусстве: образы 

защитников Отечества (1 ч) 

Рассматривать произведения живописцев, скульпторов, соотносить их с произведениями литературы 

о героях Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 

и о Дне Победы. Называть произведения искусства, посвящённые защите Отечества, из курса 1—3 

классов. Высказывать своё мнение о средствах выразительности, которыми художники и скульпторы 

раскрывают в произведениях эстафету поколений и историческую перспективу подвига народа и памяти 

о нём. Объяснять смысл понятия монументальное искусство. Участвовать в обсуждении 

произведений искусства, посвящённых историческим событиям Великой Отечественной войны 1941— 

1945 гг., подвигу народа. Выполнить эскиз памятной плакетки «Слава воину-победителю». Выполнять 

эскиз памятника, посвящённого Победе в Великой Отечественной войне. Выражать в творческой 

работе своё отношение к всенародному празднику, ощущение радости и торжества. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их творческо- художественной 

деятельности. 

31. «Медаль за бой, за труд из 

одного металла льют». 
Медальерное искусство: 

Рассматривать ордена и медали, которыми отмечены подвиги народа в Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг. Рассказывать, как каждое изображение связано со значением медали. Объяснять 
смысл понятий медаль, орден, медальерное искусство. Участвовать в обсуждении того, что 



 

 

 
 

 образы-символы (1 ч) изображено на медалях городов-героев «За оборону Ленинграда», «За оборону Москвы», «За оборону 

Севастополя», «За оборону Сталинграда». Выполнять памятную плакетку «Слава воину-победителю» 

согласно эскизу. Выражать в творческой работе своё отношение к наградам за защиту Отечества 

известными художественными приёмами и средствами выразительности. Обсуждать творческие 

работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их творческо-художественной 

деятельности. 

32— Орнаментальный образ в Рассматривать произведения мастеров народного и декоративно-прикладного искусства разных 

34. веках. регионов России, стран Запада и Востока. Различать орнаменты 
 Орнамент народов мира: известных регионов России. Рассказывать о значении знаков-символов в декоративном убранстве 
 региональное одежды и жилища русского человека. Находить отличия в орнаментах России, Италии, Франции, 
 разнообразие и Турции и др. Приводить примеры соответствия орнамента форме, материалу и назначению изделий. 
 национальные особенности Участвовать в обсуждении художественных закономерностей орнаментального образа в 
 (2ч) использовании различных выразительных средств разными народами мира. Готовить презентацию 
  орнаментальных композиций 
  на предметах, созданных в традициях народного искусства в разных странах мира. Выражать в 
  творческой работе своё отношение к красоте орнамента. 
  Оценивать результаты творческой работы в соответствии с поставленной задачей. 

 

4. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

- Примерная программа начального общего образования по изобразительному искусству. 

- Авторские программы по изобразительному искусству: Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Г. А. Поровская, А. Н. Щирова, Н. Р. Макарова, Е. 

В. Алексеенко. Изобразительное искусство. Рабочая программа для 1—4 классов общеобразовательной школы. 

- Учебники по изобразительному искусству: Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. Изобразительное искусство. 1 - 4 классы. 

- Методические пособия: Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Изобразительное искусство. 1 - 4 классы. Методическое пособие. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений (рекомендации к проведению уроков изобразительного искусствав 1 - 4 классе). 

- Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента. 

- Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству. 

- Информационно-коммуникативные средства: 

электронные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения; 

современная система средств обучения, предоставленная в рамках ФГОС 2 поколения. 

- Модели и натурный фонд 

Муляжи фруктов и овощей. 



 

 

 

Гербарии. 

Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

Гипсовые геометрические тела. 

Гипсовые орнаменты. 

Модель фигуры человека. 

Керамические изделия (вазы, кринки и др.). 

Драпировки. 

Предметы быта (кофейники, бидоны, блюда, самовары, подносы и др.). 

Маски. 
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ПРОГРАММА 

«Разговорный немецкий 

язык» 
ДЛЯ ВАЛЬДОРФСКИХ КЛАССОВ 
(внеурочная деятельность) 

1 – 4 классы 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Конец XX и начало XXI в. ознаменованы повышенным интересом к проблемам обучения иностранным языкам в начальной 

школе как у нас в стране, так и за рубежом. Именно в этот период становится актуальной задача поликультурного  образования  современных  
младших  школьников,  определенную роль   в   этом   призван   сыграть   немецкий   язык.   Немецкий   язык,   как   предмет филологического   
цикла,   наряду  с   русским   языком   и   литературным   чтением, развивает коммуникативную компетенцию учащегося, способствует его 
общему и социальному развитию, формированию нравственных качеств и ценностных смыслов. В процессе изучения языка у учащихся 
закладывается фундамент языковых  и  речевых  способностей,  необходимых  для  последующего  овладения немецким языком как средством 
межкультурного и межличностного общения. Изучая   немецкий   язык,   младший   школьник   приобретает   опыт   общения   с 
окружающим миром, с другими людьми, происходит процесс социализации его личности, он открывает для себя многокрасочность современного 
мира. 

Таким   образом,   немецкий   язык   как   учебный   предмет   призван   внести существенный вклад и в становление личности 
младшего школьника, выявление и развитие его способностей. Это обусловливает актуальность переосмысления целевых  и  содержательных  
аспектов  обучения  иностранным  языкам  в  школе,  а также необходимость поиска новых технологий обучения, призванных оказать 
существенное влияние на личностное и коммуникативное развитие младшего школьника,  на  развитие  его  учебно-познавательной  активности  
и  креативных способностей. 

Интегративной целью обучения иностранным языкам является формирование элементарной коммуникативной компетенции. 
Элементарная коммуникативная компетенция на начальном этапе понимается как готовность и способность младшего школьника осуществлять 
межличностное общение с носителями изучаемого иностранного языка в ограниченном круге типичных ситуаций, доступных для младших 
школьников. 

Следовательно,    изучение    иностранного    языка    в    начальной    школе направлено на достижение следующих 
целей: 

1. формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учётом речевых возможностей и потребностей 
младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

2. приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного   языка:   знакомство   младших   школьников   
с   миром   зарубежных сверстников,   с   зарубежным   детским   фольклором   и   доступными   образцами художественной      литературы;      
воспитание      дружелюбного      отношения      к представителям других стран; 



 

3. развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших  школьников,  а  также  их  общеучебных  
умений;  развитие  мотивации  к дальнейшему овладению иностранным языком; 

4. воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка. 
 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Обучение немецкому языку в начальной школе строится на активной деятельностной основе и соответствует возрастным особенностям 
младшего школьника.    Природная    открытость    и    восприимчивость    ребенка    ко    всем обстоятельствам является существенным 
фактором его личностного и коммуникативного развития, а активное взаимодействие с окружающим миром — естественной формой познания. 
Младшие школьники воспринимают мир целостно, поэтому овладение немецким языком происходит интегрированно с другими видами 
деятельности, типичными для данного возраста (игры, художественное   творчество,   рисование   и   раскрашивание,   моделирование   из 
доступных материалов и др.) и во взаимосвязи с другими учебными предметами, изучамыми в начальной школе. 

Обучение немецкому языку в начальной школе строится на основе преимущественного   использования   активных   и   интерактивных   
форм   работы, призванных не только способствовать коммуникативному развитию школьника, но и создавать условия для развития его свободы 
в общении на немецком языке и в деятельности  с  помощью  этого  языка,  его  положительных  эмоций  и  позитивного настроения. 

Учебный процесс призван развить у школьников на доступном для них уровне  системные  языковые  представления  о  немецком  
языке,  расширить  их лингвистический  кругозор,  развить  их эмоционально-чувственную  сферу,  а  также познавательные и креативные 
способности. При этом их новый социально- коммуникативный   опыт   приобретается   ими   средствами   игры,   драматизации, фольклора,  
песни,  моделирования  типичных  и  адекватных  возрасту  жизненных ситуаций, а также в ходе групповой и проектной работы. 

Настоящая программа предусматривает изучение немецкого языка в начальной школе (1—4 классы) общеобразовательных 
учреждений. 

Программа реализует следующие основные функции: 

 информационно-методическую; 

 организационно-планирующую; 

 контролирующую. 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно- воспитательного процесса получить представление о 

целях, содержании, общей стратегии образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о специфике каждого этапа 
обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, определение количественных и качественных 
характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе. 

Контролирующая   функция   заключается  в   том,   что   программа,   задавая требования к содержанию речи, коммуникативным 
умениям, к отбору языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения 
полученных в ходе контроля результатов. 



 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Основой образовательной программы школы является принцип целостного обучения ребенка.  Целостный  подход в  обучении 
способствует  формированию у детей и подростков целостной картины мира. Все предметы, в том числе и иностранный язык, служат этому 
принципу. 

Программа строится на антропологических принципах семилетних циклов в развитии  ребенка,  традиционных  для  вальдорфской  
педагогики.  Осуществление этих идей требует соблюдения принципов целостного подхода в обучении, подразумевающего       широкое       
использование       межпредметных       связей, дидактических принципов связи обучения с жизнью, личностного и индивидуального 
подхода в обучении. 

Преподавание иностранного языка в школе обосновывается прежде всего педагогическими соображениями. В результате изучения 
иностранных языков у учеников   не   только   расширяется   кругозор,   но   и   обогащается   внутренняя, душевная жизнь. В процессе 
обучения иностранному языку ребенок должен заново   познакомиться   с   предметами   своего   окружения.   Человек,   изучающий 
иностранный язык, становится более универсальным. Эта точка зрения находится во взаимосвязи с идеями В. фон Гумбольдта об особенном 
взгляде на мир, заложенном в каждом языке. Только осваивая иностранный язык, ребенок может пережить и понять, насколько мир по-
разному структурируется и по-разному осмысляется в различных культурах и языковых группах. Эта цель достигается тем,  что  учебный  процесс  
рассматривает  язык  как  часть  культуры.  «Во  время урока мы выстраиваем новый образ мира… Мы ни в коем случае не преподаем 
язык как формальную систему – мы на самом деле преподаем те значения, которые конституируют мировой образ новой культуры… Изучение 
языка с самого начала должно быть открытием нового мира, а не просто освоением некоего нового коммуникативного орудия.» (А.А. Леонтьев). 

Именно поэтому иностранный язык как один из учебных предметов школы имеет главной своей целью формирование у учащихся 
межкультурной компетенции,   т.е.   расширение   образа   мыслей,   способа   и   выражения   их   и особенностей  восприятия  мира  
за  рамки  родного  языка,  выработку  активной позиции в процессе познания мира и себя; развитие толерантности как внутренней подвижности 
и творческого начала. Учащиеся в процессе изучения иностранного  языка  учатся  ценить  вклад  других  народов  в  мировую  культуру, 
радоваться  возможности  общения  с  представителем  другой  культуры,  учатся преодолевать проблемы ментального уровня, избегать 
конфликтов и приходить к сотрудничеству. 

Более узкой целью предмета является формирование у учащихся коммуникативной   компетенции,   т.е.   способностей   и   
готовности   осуществлять общение средствами иностранного языка. 

Учебная программа является тематико-ориентированной и концентричной, причем учитель ориентируется на потребности каждого 
отдельного класса. 

Иностранный язык развивает у учащихся все виды памяти, делая упор на начальной ступени на двигательную и слуховую память, а с 
введением письма и чтения все более расширяя работу и со зрительной памятью. Иностранный язык в школе  способствует  развитию  у  учащихся  
фонетического  и  смыслового  чутья, возможности улавливать мелодию речи (восходящую и нисходящую интонации предложения),   низкие   и   
высокие   звуки,   особенности   звучания   гласных   и согласных, т.е. развитию восприятия слышимого как речи. Наиболее оптимальным 
образом этот педагогический процесс активизируется непосредственным межчеловеческим общением учителя и ученика. Поэтому на начальной 
ступени в 



 

процессе преподавания не вводятся электронные и аудиовизуальные средства, а печатные материалы появляются, как правило, только с 4-го 
класса. 

Творческая свобода учителя не ограничивается рамками какого-либо одного учебника.    Учитель    сам    наполняет    темы    перспективного    
учебного    плана содержанием, имея возможность самостоятельно составлять последовательность тем,  ориентируясь  на  конкретный  класс  и  
подбирая  в  случае  необходимости подходящие учебные пособия. 

Программа берет за основу живой, не сконструированный литературный и разговорный  язык.  При  наполнении  программы  
содержанием  и  передачи  его ученикам  учитель  пользуется  методом  синтеза.  Аналитический  метод  начинает применяться постепенно с 
развитием ребенка не раньше 9-го года жизни, но вплоть до конца школы полностью не вытесняет синтетический. Здоровое развитие    ребенка    
требует,    чтобы    первоначально    естественное    владение иностранным языком после 9-10 лет постепенно переходило в сознательный 
учебный процесс. Это происходит благодаря овладению письмом и грамматическими правилами, лежащими в основе языка. 

В  результате  изучения  иностранного  языка  на  ступени  начального  общего образования у обучающихся будут сформированы 
первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 
приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 
культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только  заложит  основы  уважительного  отношения  к  чужой  
(иной)  культуре,  но  и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 
иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 
родную культуру в 

Письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение   языков   и   культур,   общепринятых   человеческих   и   базовых национальных ценностей заложит основу для 
формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою 
этническую и национальную принадлежность. 

Процесс  овладения  иностранным  языком  на  ступени  начального  общего образования внесёт свой вклад в формирование 
активной жизненной позиции обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного языка 

 
актуальных  событий,  собственных  поступков  и  поступков  своих  сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, 
обоснование собственного мнения будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у обучающихся: 

• Сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. Способность и готовность общаться с носителями языка с 
учётом ограниченных речевых возможностей и потребностей в устной (говорение и аудирование) и 



 

письменной (чтение и письмо) формах общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 
языка и его основных отличиях от родного языка; 

• Будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать коммуникативные задачи, адекватно 
использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 
речевыми партнёрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно- познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а 
также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения,  что заложит основу успешной учебной деятельности 
по овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-
расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах; 
• Составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
• Рассказывать о себе, своей семье, друге. Выпускник получит возможность научиться: 
• Участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы; 
• Воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
• Составлять краткую  характеристику  персонажа; 
• Кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• Понимать на слух речь учителя и одноклассников при 
непосредственном  общении и 
вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• Воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом 
языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• Воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 
• Использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник   научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; читать вслух небольшой текст, построенный на 
изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
• Читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном языковом материале; 
• Читать про себя и находить необходимую информацию. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 



 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 
Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на образец); 
• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). Выпускник получит возможность научиться: 
• В письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
• Составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
• Заполнять простую анкету; 
• Правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, 
буквосочетаний, слов); 

• Пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 
нём;  

• Списывать текст; 
• Восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать 

изученные слова немецкого языка; 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка; 
• Группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
• Уточнять написание слова по словарю; 
• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и обратно). 

 
Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; 
• Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
• Различать коммуникативные типы предложений по  интонации; 
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• Распознавать связующее г в речи и уметь его использовать; 
• Соблюдать интонацию перечисления; 
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

 
Выпускник научится: 



 

• Узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на 
ступени начального общего образования; 

• Восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• узнавать простые словообразовательные элементы; 
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 

Место предмета в учебном плане 
Начиная со 1 класса на него отводится 34 учебных часа в год из внеурочной деятельности. 
Распределение учебного времени между изучением отдельных тем 
Начальная школа 
В начальной школе лексические темы связаны прежде всего с праздниками и временем года. Одна тема занимает от 6 до 24 

уроков. При введении алфавита отводится от 2 уроков на букву. 
Межпредметные связи 
Для уроков иностранного языка межпредметные связи играют особо важную роль. С 1 – го по 8 – ой класс т.н.  темы 

года (см. программу по русскому языку) являются  материалом  изучения  также  и  на  уроках  иностранного  языка.  Таким образом 
стрежневые темы в иностранном языке распределяются так: 

1 класс — сказки; 
2 класс — легенды и басни; 3 класс — 
ремесла; 
4 класс — северо-германская и кельтская мифология; 
Изучение грамматики иностранного языка проводится в опоре на изучение грамматики русского языка. 
Работа с информационными носителями на уроках иностранного 

языка в вальдорфских школах 
 

Основным элементом в преподавании иностранного языка в вальдорфских школах является живое слово, максимально использующее 
различные органы чувств    человека,    обеспечивающее    целостное,    личностное,    эмоциональное восприятие  языка.  В  целях  
сохранения  физического  и  психического  здоровья  и творческого потенциала учащихся вальдорфская школа стремится ограничивать воздействие   
на   детей   аудиовизуальных   средств   до   подросткового   возраста. Исходя из принципа связи обучения с жизнью принимается во внимание 
то, что в реальных ситуациях общения сфера применения аудиосредств детьми ограничена. Поэтому на младшей и средней ступенях 
практически не используют информационные  носители.  Следует также  отметить, что  работа  с техническими средствами обучения значительно 
облегчается, когда ученики достигли определенного уровня обученности. Чтобы ученик с раннего возраста привык к пониманию  иностранного  языка,  
на  уроки  по  возможности  приглашаются  гости, являющиеся   носителями   изучаемого   языка.   Школы   стремятся   иметь   школ- 
партнеров за рубежом. 

Строение урока 
В начальной школе урок состоит из четырех частей. 
Первая часть (ритмическая). Ученики учат стихи и песни, связанные с лексическими темами. Учитель подбирает

 детские стихи, песни, считалки, 



 

работает над произношением и интонацией. Ученик переживает ритм, звучание и образность чужого языка. 
В старших классах продолжительность ритмической части сокращается, для работы выбирается одно стихотворение, песня или 

отрывок из прозаического произведения. Кроме фонетической стороны речи при данной работе обращается внимание на различные стили. 
Вторая часть. Ученик знакомится с окружающим его миром на иностранном языке.  Учитель  пытается  связывать  слова  с  

реальными  предметами  и  избегает перевода,  чтобы  ученик  мог  полностью  погрузиться  в  чужой  язык.  Кроме  того, учитель прорабатывает 
речевой этикет и простые грамматические структуры в игровой форме. Ученик постепенно расширяет словарный запас и оперирует им. 

Третья часть. Ребенок участвует в аутентичных детских играх и маленьких спектаклях. Цель — научить ребенка естественно и 
непосредственно общаться на иностранном языке. 

Четвертая часть. Дети слушают живую речь в народных сказках и простых рассказах учителя. Учитель пытается использовать 
как можно больше пройденных, знакомых слов и сопровождает свой рассказ мимикой и жестами, а изредка опирается и на визуальный ряд. Затем 
учащиеся пересказывают услышанное     на   родном   языке.   Таким   образом,   ученик   привыкает   слушать неадаптированную живую 
речь уже на первом этапе обучения. 

Построение урока предполагает от 10 до 30 минут от общего времени урока на проработку тематического материала. 
 

Ценностные ориентиры 
 

 1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных  культур, оптимизма и выраженной личностной 
позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью  своих  сверстников  в  других  
странах,  с  образцами  зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 
компетентности; 

 

 2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции;  расширение  и  систематизация  знаний  о  языке,  
расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

 

 3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 
 

 4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого  уровня  владения  изучаемым  иностранным  
языком,    в  том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 
иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных областях. 

 
Ценностные ориентиры содержания предмета 

 
Обучения иностранным языкам в вальдорфской школе ориентировано на то, чтобы дать ученикам индивидуальное переживание 

реальности другого языка. В   результате   не   только   расширяется   внешний   кругозор,   но   и   обогащается 



 

внутренняя, душевная жизнь. Человек, изучающий иностранный язык, становится более универсальным. Эта точка зрения находится во 
взаимосвязи с идеями В. фон  Гумбольдта  об  особенном  взгляде  на  мир,  заложенном  в  каждом  языке. Только осваивая иностранный 
язык, ребенок может пережить и понять, насколько мир по-разному структурируется и по-разному осмысляется в различных культурах и языковых 
группах. 

Изучение иностранного языка призвано пробудить в ребенке переживание чуда  того,  что  существует  другой  способ  описания  
мира,  с  которым  они  уже знакомы  и  находят  его  выражение  средствами  родного  языка.  И  это  является шагом  к  преодолению  
неизбежной  односторонности  взгляда  на  мир,  который обусловлен жизнью только в родном языке и родной культуре. Важным является 
то,  что  ребёнок,  только  освоив  иностранный  язык,  может  пережить  и  понять насколько по-разному осмысляется мир в различных 
культурах и языковых группах,   насколько   различны   у   разных   народов   мировоззрения.   Эта   цель достигается тем, что учебный 
процесс рассматривает язык как часть культуры. «Во время урока мы выстраиваем новый образ мира… Мы ни в коем случае не преподаем 
язык как формальную систему – мы на самом деле преподаем те значения,  которые  конституируют  мировой  образ  новой  культуры…  
Изучение языка с самого начала должно быть открытием нового мира, а не просто освоением некоего нового коммуникативного орудия.» (А.А. 
Леонтьев). 

Так,  обучение  иностранным  языкам  определяет  прежде  всего  духовно- душевное развитие детей, воспитывает детскую 
личность в духе открытости и непредвзятого отношения ко всему новому и чужому. Знакомство с детским пластом культуры стран изучаемого языка 
не только закладывает основы уважительного  отношения  к  иной  культуре,  но  и  способствует  более  глубокому осознанию особенностей 
культуры своего народа. 

 
Результаты освоения предмета 

 
Личностные результаты. В результате изучения иностранного языка на ступени    начального    общего    образования    

обучающиеся    приобретут    общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе и начальный опыт использования 
иностранного языка как средства общения и познания мира и культуры других народов. 

Знакомство с детским пластом культуры стран изучаемого языка не только заложит   основы   уважительного   отношения   к   иной   
культуре,   но   и   будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. 

Изучение одновременно языка и культуры своего и иных народов, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей 
заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 
принадлежность. 

Процесс  овладения  иностранным  языком  на  ступени  начального  общего образования внесёт свой вклад в формирование 
активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного    фольклора,    участие    
в    ролевых    играх    будут    способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

Метапредметные результаты. Метапредметные результаты достигаются главным образом благодаря 
развивающему аспекту иноязычного образования.     У     младших     школьников     будут     развиваться: 1. Языковые и 
речемыслительные способности, психические функции и процессы. Языковые способности: 



 

– слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух); 
– зрительная дифференциация (букв, буквосочетаний, отдельных слов, грамматических 
 конструкций  и  т.  п.); 
– имитация (речевой единицы на уровне слова, фразы); 
– догадка  (на  основе  словообразования,  аналогии  с  родным  языком,  контекста, иллюстративной наглядности и
 др.); 
– выявление языковых закономерностей (выведение правил). 
Способности к решению речемыслительных задач: 
– соотнесение/сопоставление (языковых единиц, их форм и значений); 
– построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами и возможно
 без использования опор); 
– трансформация (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы). 
Психические процессы и функции: 
– восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия); 
– мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, классификация,
 систематизация, обобщение); 
– внимание (повышение устойчивости, развитие способности к распределению и переключению, увеличение
 объёма). 
2. Общеучебные умения и универсальные учебные действия. 
– Обучающиеся совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать 
содержание текста по заголовку,  данным  к  тексту  рисункам,  списывать  текст,  выписывать  отдельные слова и
 предложения из текста и т.п.); 
– овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя   словообразовательные   элементы;   синонимы,   
антонимы;   контекст; 
– совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать  разговор,  используя  речевые  клише;  
поддерживать  беседу,  задавая вопросы и переспрашивая; 
– учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 
– учатся сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, а также работать самостоятельно; 
– выполнять задания в различных тестовых форматах. 

 
 

Особенности изучения иностранного языка в 1 – 2-м классах 
Известно,   что   дети   младшего   школьного   возраста   обладают   большой сенситивностью к изучению иностранного языка, 

так как их речевая способность еще находится в стадии интенсивного развития. Поэтому иностранный язык вводится с первого класса. Знакомство 
с иностранным языком, — а через него и с другой  культурой  —  расширяет  горизонт  ребенка,  развивает  гибкость  речевого аппарата,   
слух,   слуховую   память   и   дает   ребенку   возможность   переживать звучание  и  образность  другого  языка.  Однако  от  учителя  
требуется  хорошее знание возрастных особенностей учеников младшей школы. 

При раннем обучении иностранным языкам основное внимание уделяется прежде  всего  тому,  что  ученики  учатся  слушать  иностранную  
речь.  Этап  устного опережения занимает период в два первых года обучения. До девяти лет ученик изучает язык в основном без письма и чтения. В 
этом возрасте учитель использует силы  эмпатии,  т.  е.   способность  ребенка  учиться  путем  подражания  благодаря тому, что учитель 
погружается в душевную ситуацию ребенка. 

Шестилетний – семилетний ребенок не всегда способен на четкое различение понятия и представления, действительности и 
фантазии. Благодаря их взаимопроникновению дети этого возраста необычайно восприимчивы. Именно 



 

в этой фазе обучения ребенок бывает особенно дружелюбным, любопытным, проявляет разносторонний интерес к миру и любовь к учебе. Его 
способность к подражанию  максимальна,  достаточно  высока  непосредственность,  он  обладает прекрасной памятью на акустико-моторные 
восприятия. Удивительная готовность к восприятию способствует обучению иностранным языкам. У детей шести – семи лет недостаточно 
развито произвольное внимание и логическая память, и учитель больше опирается на непроизвольное внимание и эмоционально – образную 
память. Поэтому ребенку предлагается живая речь, преимущественно поэтическая, стихи, песни и диалоги, чтобы он как можно интенсивнее 
погружался в  звучание,  ритм  и  образность  изучаемого  языка.  Через  мимику,  жесты  (а  при необходимости  и  через  перевод  общего  
содержания)  учителя  ученик  поначалу схватывает  общий  смысл  тех  материалов,  которые  звучат  на  уроке,  и  лишь постепенно 
выделяет с помощью учителя отдельные слова и фразы. Затем он учится использовать их в других ситуациях. Стихи, песни, диалоги дети вначале 
говорят  хором.  Как  только  ребенок  уверенно  овладеет  учебным  материалом,  он начинает самостоятельно отвечать на вопросы, читать стихи 
и исполнять роли в играх и спектаклях. 

Важной составной частью урока на всем протяжении обучения является рассказ учителя. Это - форма работы над аудированием. Учитель 
рассказывает на иностранном  языке  в  среднем  темпе,  активно  используя  мимику  и  жесты  для облегчения  понимания,  т.  к.  для  
рассказа  выбираются  тексты,  по  возможности неадаптированные, содержание которых отвечает особенностям возрастного развития  ребенка.  
Проверка  понимания  проводится  с  помощью  пересказа  на родном  языке  непосредственно  после  рассказа,  а  также  на  следующем  
уроке. Рассказ занимает 5-7 минут в конце каждого урока. 

На первом этапе обучения главная задача учителя — познакомить ребенка с иностранным языком, пробудить в нем желание 
учить его и при этом сохранить естественность ребенка в общении на иностранном языке. 

1 класс 
(34 часа) 

 
С 1-го класса дети, подражая учителю, повторяют и заучивают стихи, песни, считалки, сразу погружаясь в мир чужой речи. Усваиваются 

ритм, мелодия и звучание   чужого   языка.   Лексические   темы   перекликаются   с   темами   таких предметов  как  «Окружающий  
мир»,  «Арифметика»,  «Музыка»,  «Живопись».  В специально подобранных стихах и песнях заучиваются названия дней недели, 
месяцев,  времён  года,  предметов  окружения.  При  этом,  как  правило,  изучаемые слова не сопровождаются переводом, что развивает 
языковую догадку. С первого класса дети знакомятся с обычаями и традициями страны изучаемого языка через материал сказок, песен, народных 
игр. 

Дети эмоционально переживают разный характер звучания слов с одинаковым значением в разных языках. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Знакомство.  Человек,  его  внешний  вид.  Моя  классная  комната,  предметы обстановки в ней. 
Природа. Времена года. Погода. Небесные тела (die Erde, Sonne, Mond und Sterne). 



 

День рождения. Немецкие праздники (St.Martin, Nikolaus, Advent, 
Weihnachten). 

Общее представление о популярных персонажах народных сказок, детского фольклора. 
Стихи, песни, считалки, пальчиковые игры, хороводы, популярные немецкие игры и т.д. 

 
РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

 
Говорение. 
Участие в небольшом диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в    связи    с    прослушанным    произведением    

фольклора:    диалог    этикетного характера –  уметь  приветствовать  и  отвечать  на  приветствие,  представиться, познакомиться,   
поблагодарить.   Декламирование   учениками   хором       стихов, считалок, др. фольклорного материала. Индивидуальное участие в 
ролевых играх, небольших сценках. 

Аудирование. 
Восприятие и понимание речи учителя, его просьб и команд. Понимание небольших простых сообщений, основного содержания стихов, 

песен, сказок ( с опорой на жесты учителя, иллюстрацию, языковую догадку). 
 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 
 

Фонетическая сторона речи 
Адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка,  воспроизведение  мелодики  основных  типов  

предложений  (утверждения, вопроса, побуждения). 
 

Лексическая сторона речи 
Знание лексики в пределах названной тематики. Употребление и распознавание в речи оценочной лексики и реплик-клише как 

элементов речевого этикета. 
 

Грамматическая сторона речи 
Основные   коммуникативные   типы   простого   предложения   (утверждение, вопрос, побуждение). 
Правильные и неправильные глаголы в настоящем времени (1-е лицо единственного и множественного числа.) Глаголы в 

повелительном наклонении 
Наиболее распространенные прилагательные. Количественные 

числительные до 20-ти. Простые предлоги места и направления. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 
Ученик должен 

знать/понимать 

 особенности интонации основных типов предложений 

 рифмованные произведения фольклора 

 названия  предметов  обстановки  в  классе,  частей  тела;  основные  цвета, числительные до 20-ти; 

 названия времен года, основных немецких праздников 

 имена героев произведений немецкого фольклора, сказок 
уметь 

 правильно произносить все звуки немецкого языка; 



 

 понимать  на  слух  речь  учителя  и  одноклассников,  основное  содержание доступных по объему сообщений (в т.ч. стихов, 
рифмовок и т.д.) 

 участвовать в небольших диалогах (знакомство, приветствие) 

 расспрашивать собеседника (Hast du…? Wo bist du? Wie heisst du?) 

 участвовать в ролевых играх 

 кратко рассказывать о себе 

 выполнять простые указания учителя 

 кратко описать погоду (2-3 фразы) 

 считать до 20-ти 
 

2 класс 
(68 часов) 

 
Продолжается работа по развитию разговорной речи учащихся и увеличению  их  словарного  запаса  через  разучивание  стихов,  

песен,  считалок, пальчиковых   игр.   Ролевые   игры   усложняются.   Вводятся   короткие   рассказы учителя  на  иностранном  языке.  
Ученики  их  пересказывают  на  родном,  а  по возможности, с визуальной опорой и помощью учителя, и на иностранном языке. Дети 
учатся в игре ставить вопросы без вопросительного слова и с ним и отвечать на них, выполнять поручения, данные им на иностранном языке. 
Идёт работа по развитию чувства чужого языка, по углублению переживания его музыкального и ритмического своеобразия. Продолжается 
работа над произношением. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Времена  года,  месяцы,  дни  недели.  Животные.  Транспорт.  В  магазине,  на рынке. Овощи, фрукты, продукты питания. 
Одежда. Игрушки. 

День рождения. Праздники .Празднично накрытый стол, посуда. Литературные персонажи популярных детских книг. 
Произведения детского и народного фольклора (стихи, песни, считалки, хороводы). Ролевые игры. 

 
РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

 
Говорение 
Диалогическая речь. 

 Участие в небольшом диалоге в связи с изучаемой лексической темой. 

 Участие в ролевых играх и небольших игровых сценках ( по 2-3 реплики с каждой стороны). 

 Участие в небольших диалогах повседневного общения (до 2-х реплик с каждой стороны) 

 Умение отвечать на вопросы учителя и одноклассников( до 2-х реплик ). 
Монологическая речь. 

 Небольшие монологические высказывания о погоде, о праздниках. 

 Краткое описание классной комнаты, любимого животного. 

 Рассказ о себе, о друге, о своих повседневных занятиях 

 Небольшое монологическое высказывание в форме пересказа услышанного на уроке сообщения учителя с опорой на 
иллюстрацию, жест-подсказку. 

Объем монологического высказывания - до 3-х фраз. 



 

Аудирование 
Восприятие  и  понимание  речи  учителя,  обращенного  к  ученику  вопроса  в ходе диалогического общения. 
Понимание небольших простых сообщений, основного содержания несложных сказок, рассказов. 

 
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

 
Фонетическая сторона речи 

Совершенствование  слухового  восприятия  немецкого  языка,  переживания его музыкального и ритмического своеобразия. 
Совершенствование произношения и различения всех звуков немецкого языка.    Дальнейшая    работа    над    ритмико-

интонационными    особенностями основных типов предложений. 
 

Лексическая сторона речи 
Лексические единицы в пределах тематики 1-2 классов, элементы речевого этикета. 
Активный лексический запас -200 лексических единиц. 

 
Грамматическая сторона речи 

Основные коммуникативные типы простого предложения. Вопросительные предложения без вопросительного слова. 
Предложения “Ich darf…”, “Ich möchte…” 
Правильные и неправильные глаголы в настоящем времени ( 2-е лицо единственного и множественного числа) 
Глаголы в повелительном наклонении. 
Склонение существительных (Nominativ, Dativ, Akkusativ) ознакомительно в игровой форме. 
Определенные и неопределенные артикли. Отрицания nicht, kein. 
Предлоги in, auf, über, unter, vor, hinter, an, neben, zwischen. 
Количественные числительные до 100. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

 
В результате изучения немецкого языка ученик должен 

Знать/понимать 

 особенности интонации основных типов предложений 

 наизусть произведения народного и детского фольклора (стихи, песни, считалки и т.д.) 

 названия времен года, месяцев, дней недели, животных, продуктов питания, овощей, фруктов и т.д. в пределах изученных тем. 
Уметь 

 считать до 100 

 называть от 30 до 40 действий из повседневной жизни (Zähne putzen, in die Schule gehen, Flöte 
spielen и т.д.) 

 понимать на слух речь учителя, основное содержание доступных по объему сообщений 

 участвовать в простом этикетном диалоге (до 2-х реплик с каждой стороны) 



 

 участвовать  в  небольших  диалогах-расспросах  (до  2-х  реплик  с  каждой стороны) 

 вести диалог в рамках ролевой игры 

 описывать погоду, время года, праздник, предметы окружения ( 2-3 фразы) 

 рассказать о себе, о друге, о любимом животном (2-3 фразы) 
 

Особенности изучения иностранного языка в 3–4 классах 
Возраст 9-10 лет отличается отчетливым затуханием способности к подражанию. Ребенок начинает склоняться к саморефлексии, к 

размышлению о близких людях, предметах и процессах окружающего мира. Он приходит к четкому различению между воспринятой 
действительностью и надуманной фантазией. Учебная программа всесторонне учитывает это развитие ребенка к самоосознанию как в новых 
лексических темах, так и в изменении метода обучения. 

В обучении иностранным языкам с этого момента к чисто устным формам работы  первых  школьных  лет  присоединяются  другие  
методы.  Первый  шаг  к сознательному переживанию чужого языка делается вместе с первым опытом записи иностранных текстов. 

Для раннего изучения иностранных языков данная ступень обучения важна еще    потому,    что    дети    после    9-10    лет    
не    обладают    уже    особенной восприимчивостью,      облегчающей      бессознательно-имитационное      освоение произношения 
иностранного языка. С этого этапа начитается сознательная работа над произношением и интонацией речи. 

 
3 класс 
(68 часов) 

 
Разучивание  песен,  стихов,  игр,  хороводов  продолжается.  Таким  образом расширяется словарный запас и развивается разговорная 

речь. Ученики начинают осознавать роль порядка слов в предложении, постепенно подходят к пониманию правильной последовательности членов 
предложения, учатся различать их, пытаются  самостоятельно  составлять  простые  предложения  на  заданную  тему. Предшествующая этому 
большая работа по заучиванию стихов и песен, когда ученики запоминали не отдельные слова, а целые предложения и речевые обороты, дает 
возможность детям не конструировать иностранную речь, а строить предложения, исходя из ее закономерностей. Рассказы учителя в конце урока 
служат дополнительной возможностью пополнения лексического запаса учащихся. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Время   суток.   Времена   года,   месяцы,   дни   недели.   Одежда.   Ремесла. 
Профессии. Школа. Школьные принадлежности. 

Семья. Мой дом, квартира, комната. 
Праздники в Германии (Martinstag, Nikolaustag, Weihnachten, Ostern) 
Произведения  народного  и  детского  фольклора,  литературные  персонажи популярных детских книг. 

 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 
Говорение 



 

Диалогическая речь 
Развитие умений вести небольшие диалоги этикетного характера, диалоги – расспросы, диалоги-побуждения к действию в 

ситуациях повседневного общения в рамках изучаемой тематики, а также в связи с ролевой игрой, прослушанным фольклорным произведением. 
Объем диалогов –до 2-х реплик с каждой стороны. Монологическая речь 

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, семье, друге, времени года, празднике, ремеслах и 
профессиях. 

Небольшое описание персонажей, событий в связи с прослушанной сказкой, рассказом. 
Аудирование 

Восприятие и понимание речи учителя и одноклассников в процессе диалогического общения. 
Дальнейшая работа над пониманием небольших сообщений учителя и основного содержания небольших рассказов, сказок. 

Письмо и письменная речь 
Во втором полугодии по достижении большинством учеников в классе 9- летнего возраста вводится немецкий алфавит. В тетрадь 

записывается очередная буква немецкого алфавита, а также выученные ранее скороговорки на эту букву и знакомые слова, начинающиеся 
на эту букву. Постепенно слуховой образ слов и словосочетаний  переходит  в  графический  образ  и  закрепляется  в  памяти  путем его 
многократного повторения. 
Чтение 

Чтение вслух хором и индивидуально записей в тетради – букв алфавита, скороговорок  и  слов,  начинающихся  на  соотв.  
букву  с  опорой  на  иллюстрацию, языковую догадку. 

 
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

 
Графика и орфография 

Алфавит немецкого языка. 
Фонетическая сторона речи 

При помощи скороговорок продолжается работа над совершенствованием произношения и различения на слух звуков немецкого языка. 
Работа над интонацией вопросительных предложений. 

Лексическая сторона речи 
Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем. Оценочная лексика, реплики-клише. 
Активный лексический запас -350 лексических единиц. 

Грамматическая сторона речи 
Основные коммуникативные типы простого предложения. Вопросительные предложения с вопросительным словом и без него. 
Спряжение глаголов в настоящем времени. 
Модальные глаголы (Ich kann…, Ich darf…, Wir können…и т.д.) – 

ознакомительно в игровой форме. 
Личные, притяжательные, вопросительные местоимения. Артикли мужского, женского и среднего 
рода. 
Количественные числительные до 1000. Порядковые числительные до 31. Порядок слов в простом повествовательном 
предложении. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 



 

В результате изучения немецкого языка ученик должен: 
Знать/понимать: 

 алфавит, буквы, звуки немецкого языка 

 особенности интонации основных типов предложений 

 лексические единицы в рамках пройденных тем 

 наизусть пройденные рифмованные произведения фольклора 
 

Уметь: 

 понимать  на  слух  речь  учителя,  одноклассников,  основное  содержание сообщений учителя, рассказов, сказок; 

 участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах; 

 задавать вопросы (Kannst du…..? Wann..? и т.д.) и отвечать на них; 

 рассказывать о работе ремесленников; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 составлять  небольшое  устное  описание  своего  класса,  комнаты,  погоды, персонажей сказок, рассказов по картинке; 

 списывать с доски буквы и слова; 

 считать до 1000. 

 

4 класс 
(68 часов) 

 
Содержание уроков иностранного языка в 4-м классе составляет в основном обучение  письму  и  чтению,  а  также  закрепление  

материала,  проработанного  в начальной  школе устно,  посредством  письменной  фиксации.  Латинский  алфавит прорабатывается   на   основе   
хорошо   известных   детям   маленьких   текстов,   в которых заложены основные правила чтения и правописания. Ученики списывают с  
доски  короткие  стихотворения  и  выделяют  некоторые  буквы  и  сочетания  букв, которые систематически изучаются. Произношение не 
представляет при этом большой проблемы, так как тексты были выучены наизусть. Как только все буквы будут  проработаны,  учитель  
делает  легкие  перестановки  в  текстах  и  медленно подводит  детей  к  свободному  чтению.  Вначале  читаются  лишь  тексты,  которые 
были написаны детьми от руки. Только когда дети овладеют алфавитом, вводится первая печатная книга для чтения. 

Первая книга для чтения должна содержать минимум 1/3 знакомых стихотворений,  песен,  игр  и  диалогов.  Постепенно  учитель  
переходит  от  чтения хорошо знакомых текстов к незнакомым материалам и прорабатывает самые важные правила произношения и чтения. 
Рифма и ритм являются хорошей опорой при обучении чтению. Вначале читают хором, чтобы ребенок прежде всего получал радость от чтения 
и не боялся сделать ошибки. Учитель постепенно ведет учеников от хорового чтения к индивидуальному. 

Общие требования к выбору текстов и работе над чтением. 
Тексты для чтения в средней школе подбираются по возрастно- психологическому принципу, их содержание согласовывается с 

материалом для чтения на уроках родного языка и истории. Они должны знакомить ученика с литературой, историей и культурой страны. Тексты могут 
быть сокращены и адаптированы, но должны всегда сохранять достаточно высокий языковой уровень. Ученик должен с самого начала заниматься 
аутентичными текстами и выделять  незнакомые  слова  из  контекста.  Прежде  всего  поэтому  в  5  —  7-м классах тексты вначале 
рассказываются учителем. Учитель употребляет в основном знакомые слова и пытается так встроить в рассказ новые слова и 



 

выражения, чтобы они были поняты и с помощью жестов и мимики. После этого ученики  должны  пересказать  содержание  этого  рассказа  
на  родном  языке.  На следующем  уроке  ученики  еще  раз  его  пересказывают,  и  учитель  задает  на изучаемом языке простые 
вопросы по содержанию. Если текст очень сложен, то более простой вариант его может быть продиктован учителем или даже написан на   доске.   
Лишь   после   этого   следует   чтение.   С   помощью   вопросов   каждое предложение  разбирается  на  иностранном  языке.  И  только  
в  конце  начинается работа над вокабуляром. 

Новые слова дети записывают и учат после того, как текст проработан. Это позволяет детям каждое отдельное слово снова связать 
со знакомым контекстом и,  таким  образом,  правильно  его  употребить.  Дети  должны  при  заучивании  слов вспоминать содержание истории и 
прочитанные предложения, в которых появлялись эти слова. 

Имеет смысл требовать заучивания слов с определенной точки зрения, например, тематически или по частям речи. 
Лексические   темы   учитель   может,   по   своему   усмотрению,   изучать отдельно или связывать с темами 

по грамматике или текстами по чтению. Учитель оформляет  тему  в  маленький  рассказ,  анекдот,  диалог.  Ученики  пересказывают содержание 
(с опорой на вопросы учителя) или учат наизусть рассказ или диалог. Чтобы избежать неправильного употребления слов, лексические единицы с 
переводом выделяются и заучиваются наизусть только тогда, когда дети могут их связать с определенным контекстом. 

Преподавание грамматики 
Систематическое преподавание грамматики начинают на 10-м году жизни, как   правило,   в   4-м   классе.   

На   этой   возрастной   ступени   интеллектуальные способности   и   возможность   абстрагироваться   сформированы   настолько,   что 
ребенок   самостоятельно,   отталкиваясь   от   языковых   структур,   может   найти правила,    по    которым    строятся    эти    языковые    
структуры.    На    материале стихотворений,  игр,  диалогов  и  песен,  которые  в  начальной  школе  изучались только   устно,   
вырабатываются   теперь   первые   грамматические   правила   (на родном   языке!)   и   записываются   в   отдельную   тетрадь.   
Правила   дети,   по возможности, находят самостоятельно, формулируют и записывают в тетрадь. На следующих уроках правила повторяются 
и тренируются на возможно большем количестве примеров. Правила должны записываться по возможности отдельно от примеров, чтобы ученик 
постоянно искал новые примеры и все время заново проходил путь от абстрактного правила к конкретному примеру. 

Отправным    пунктом    при    работе    над    грамматикой    по    возрастно- психологическим причинам является 
глагол. 

Систематическая работа над синтаксисом начинается в 6-м классе, с 12-го года   жизни,   с   возраста,   в   котором   ученик   
психологически   готов   охватить логические взаимосвязи. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Моя семья. Мои друзья. Школа, учебные предметы, расписание уроков. Мои увлечения. Каникулы. День в городе. Произведения 
фольклора, басни. 

Закрепление тем, пройденных в 1-3 классах. 
 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 
Говорение 



 

Диалогическая речь 
Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с прочитанным или прослушанным на уроке произведением 

фольклора (диалога этикетного характера, диалога-расспроса, диалога-побуждения к действию). 
Объем учебных диалогов –до 2-3-х реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 
Составление небольших монологических высказываний в связи с прослушанным, или прочитанным. Небольшой рассказ о себе, о 

своей семье, о друге, о любимом школьном предмете. Описание класса, своей комнаты, погоды, времени года, праздника. 
Объем монологического высказывания – до 5-6 фраз. 

Аудирование 
Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе диалогического общения; небольших простых сообщений и 

монологических высказываний   учителя;   понимание   основного   содержания   несложных   сказок, легенд, басен ( с опорой на жест-
подсказку, иллюстрацию, языковую догадку). 
Письмо и письменная речь 

Списывание стихотворений и текстов с доски и из книги для чтения; умение выделять в списанных словах буквы и сочетания букв. 
Чтение 

Чтение вслух записей в тетради. 
Во 2-й или 3-й четверти вводится первая печатная книга для чтения, которая содержит изученный в 1-3 классах языковой 

материал, а также новые тексты. 
Соблюдение правильного ударения в словах и фразах и правильной интонации. 

 
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

 
Графика и орфография 

Алфавит немецкого языка, основные буквосочетания. Основные правила чтения и орфографии. 
Фонетическая сторона речи 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка; соблюдение правил ударения в словах и фразах; 
соблюдение интонации в различных типах предложений. 
Лексическая сторона речи 

Расширение лексического запаса за счет изучения новых тем и ситуаций общения. Активный лексический запас -500 лексических 
единиц. 
Грамматическая сторона речи 

Основные типы простого предложения. 
Предложения с модальными глаголами (Ich darf… Ich muss….). 
Спряжение глаголов (правильных, неправильных, с отделяемой приставкой, возвратных, вспомогательных) в Präsens. 

Ознакомительно –Präteritum и Futurum. 
Повелительное наклонение. Определенный и неопределенный артикли. 
Склонение существительных. 
Предлоги места и направления 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ 
ШКОЛУ 



 

В результате изучения немецкого языка ученик должен 
Знать/понимать: 

 Алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

 Основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

 Особенности интонации основных типов предложений; 

 Основные значения изученных лексических единиц; 

 Наизусть рифмованные произведения детского фольклора; 
 

Уметь: 

 Читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию,   доступные   по   объему   тексты,   построенные   
на   изученном языковом материале; 

 Понимать  на  слух  речь  учителя,  одноклассников,  основное  содержание доступных по объему и сложности текстов ; 

 Участвовать в элементарном этикетном диалоге 

 Расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы; 

 Кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 Составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу; 

 Списывать текст, вставляя в него пропущенные слова; 
 

Ценностные ориентиры 
 

 1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных  культур, оптимизма и выраженной личностной 
позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью  своих  сверстников  в  других  
странах,  с  образцами  зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 
компетентности; 

 

 2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции;  расширение  и  систематизация  знаний  о  языке,  
расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

 

 3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 
 

 4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого  уровня  владения  изучаемым  иностранным  
языком,    в  том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 
иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных областях. 

 
Предметные результаты. К концу 4 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и 

навыками. 
Коммуникативные умения 

Говорение 
Выпускник научится: 
– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 



 

– участвовать  в  элементарных  диалогах  (этикетном,  диалоге-расспросе, диалоге-побуждении),     соблюдая     нормы     
речевого     этикета,     принятые     в англоязычных странах; 

– на   элементарном   уровне   рассказывать   о   себе,   своей   семье,   друге; описывать предмет, картинку, персонаж. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– составлять краткую характеристику персонажа; 
– кратко излагать содержание прочитанного текста на родном языке. 
Аудирование 
Выпускник научится: 
– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 
– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших  сообщений,  рассказов,  сказок,  построенных  в  

основном  на  знакомом языковом материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нём информацию; 
– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 
Чтение 
Выпускник научится: 
– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
– читать  вслух  небольшой  текст,  построенный  на  изученном  языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию; 
– читать  про  себя  и  понимать  основное  содержание  небольшого  текста, построенного в основном на изученном языковом 

материале; 
– читать про себя и находить необходимую информацию; 
– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту. 
Письмо 
Выпускник научится: 
– списывать текст и выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
– писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню 

рождения (с опорой на образец); 
– писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 
Выпускник получит возможность научиться: 
– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
– заполнять простую анкету; 
– правильно оформлять конверт 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 
– воспроизводить  графически  и  каллиграфически  корректно  все  буквы английского алфавита (полупечатное написание 

букв, буквосочетаний, слов); 
– пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
– списывать текст; 



 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
Выпускник получит возможность научиться: 
– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
– уточнять написание слова по словарю учебник. 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
– различать  на  слух  и  адекватно  произносить  все  звуки  немецкого  языка, соблюдая нормы произношения звуков; 
– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
– корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
–– соблюдать интонацию перечисления; 
– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на 

ступени начального общего образования; 
– употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 
– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– узнавать простые словообразовательные элементы; 
– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные существительные с определённым/неопределённым/нулевым       артиклем,       

существительные       в единственном и множественном числе; глагол-связку sein; глаголы в Presens, Perfekt, Future I; модальные 
глаголы können, dürfen, müssen; личные, притяжательные и указательные местоимения; изученные прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги 
для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– узнавать сложносочинённые предложения с союзами und и aber; 
– использовать в речи безличные предложения (Es ist kalt. Es ist 12 Uhr. Es 

ist interessant), предложения с конструкцией Das ist/Das sind…; 
– оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления: Ich möchte eine Tasse Tee? Mit/ohne Milch? — 
Ja/ nein); 

– оперировать в речи наречиями времени (gestern, morgen, nie, immer, oft, 
manchmal); наречиями степени (viel,wenig, sehr); 

– образовывать по правилу прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степени; 



 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 
признакам (существительные, прилагательные, глаголы). 

 

Тематическое планирование 
1 класс 

 
 

Тема 

Внеурочная 
деятельност 
ь (1 час в 
неделю – 33 
часа в год) 

Формы организации и виды 
деятельности учащихся 

Немецкие праздники 
(St.Martin, Nikolaus) 

2  

Работа в круге, парная и групповая работа. 
Ритмические упражнения. 

Игры. 
Мини-спектакли. 

 
Проектная работа. (малые 
творческие проекты) 

Немецкие праздники 
(Advent, Weihnachten). 

3 

Общее представление о популярных 
персонажах народных сказок, детского 
фольклора 

12 

Стихи, песни, считалки, пальчиковые игры, 
хороводы, популярные немецкие игры и т.д. 

16 

итого 33 
 

2 класс 
 

 
 

Тема 

Внеурочная 
деятельност 
ь (2 часа в 
неделю – 68 
часов в год) 

Формы организации и виды 
деятельности учащихся 

Времена года, месяцы, 9  

 
Работа в круге, парная и групповая работа. 

Ритмические упражнения. 
Игры. 

Мини-спектакли. 
 

Проектная работа. (малые творческие проекты) 

дни недели.  

Животные. 9 

Транспорт. 6 

В магазине, на рынке. 6 

Овощи, фрукты, 9 
продукты питания.  

Одежда. 9 

Игрушки. 6 

День рождения 6 

Праздники. Празднично 8 
накрытый стол, посуда.  

итого 68  

 

3 класс 
 

Тема Внеурочная 
деятельност 

Формы организации и виды 
деятельности учащихся 



 

 ь 
(2 часа в 
неделю-68 
часов в год) 

 

Время суток. 3  
 

Работа в круге, парная и групповая работа. 
Ритмические упражнения. 

Игры. 
Мини-спектакли. 

 
Проектная работа. (малые творческие проекты) 

Времена года, месяцы, 
дни недели. 

3 

Одежда. 6 

Ремесла. Профессии. 9 

Школа. Школьные принадлежности. 6 

Семья. 6 

Мой дом, квартира, 
комната. 

6 

Введение букв. Чтение 29 

итого 68  

 

4 класс 

 

 
Тема 

Внеурочная 
деятельност 
ь 
(2 часа в 
неделю-68 
часов в год) 

Формы организации и 
виды деятельности 
учащихся 

Мои увлечения. 11 Работа в круге. Работа в парах. 
Ритмические упражнения. 

Игры. 
Спектакль. 

Групповая работа. 
Проектная работа. (малые 
творческие проекты 

Каникулы. 11 

День в городе. 12 

Произведения фольклора, песни, 
стихи, сказки. 

34 

итого 68  

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 
образовательного процесса: 

1. компьютер; 
2. колонки; 
3. интерактивная доска; 
4. СД с детскими песнями; 
5. Куклы людей и животных; 
6. Игрушки (предметы домашнего обихода, продукты питания, одежда); 
7. Альбом для работы обучающихся; 
8. Цветные карандаши или мелки; 
9. Цветной мел; 
10. Цветные такни; 
11. Флейта; 

 
Список литературы: 

1. «Искусство речи в школьном возрасте», Криста Слезак Шиндлер, (на немецком языке), Штуттгарт, 1978г. 



 

2. Образовательная программа российских вальдорфских школ 
(Программа по немецкому языку для российских вальдорфских школ); 
3. Основная образовательная программа начального общего 
образования МБОУ СОШ «Эврика-развитие». 

 
 

Методические пособия: 
Dahl, Erhard: Wie lernt man fremde Sprachen? Stuttgart 1999 
Denjean, Alain: Die Praxis des Fremdsprachenunterrichts an Waldorfschulen, 

Stuttgart 2000 
Kiersch, Johannes: Fremdsprachen in der Waldorfschule, Stuttgart 1992 
Zum Fremdsprachenunterricht. Herausgeber: Johannes Kiersch 
Jaffke, Christoph: Fremdsprachenunterricht auf der Primarstufe. 1994 
Яффке,   Кристоф: Преподавание иностр.   языков   в   начальной школе. 

Альманах вальдорфской педагогики N2, 1994 
Яффке К., Майер М.: Иностранные языки для всех детей. М., 2000 Schindler-Slezak, Christa: 

Künstlerisches Sprechen im Schulalter. Stuttgart 1990 
Schindler-Slezak, Christa: Sprache und Lautspiele für Kinder. 
Tittmann, Martin: Lautwesenskunde. Erziehung und Sprache. Stuttgart 1979. 
Tittmann, Martin: Deutsche Sprachlehre im Volksschulalter. Stuttgart 1962 
Schirmer, Heinrich: Bildekräfte der Dichtung. Zum Literaturunterricht der 

Oberstufe. 1993. 
Dühnfort, Erika: Der Sprachbau als Kunstwerk. 1980. Von der Ausdruckskraft 

grammatischer Formen. Stuttgart 1994 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по курсу «Наглядная геометрия» 

1-4 класс 

 
Содержание: 

1. Пояснительная записка. 

2. Содержание курса. 

3. Планируемые результаты освоения курса. 

4. Тематическое планирование. 

 

 
Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Наглядная геометрия» на 

уровне начального общего образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, а также в соответствии со следующими нормативными документами: 

 
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (последняя редакция). 

2. Приказ Минпросвещения от 31.05.2021 N9 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

НОВОЕ! 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р) 

4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под 

ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 

5. Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения з РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 03 июня 2017г. № 1155-р) 

6. Примерная ООП НОО, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) (новая 

еще не вышла) 

7. Федеральный   проект    «Успех    каждого    ребенка»    национального    проекта 

«Образование» 

 
1. Пояснительная записка 

 

В начальной школе геометрия служит опорным предметом для изучения смежных 

дисциплин, а в дальнейшем знания и умения, приобретённые при её изучении, станут 

необходимыми для применения в жизни и фундаментом обучения в старших классах 

общеобразовательных учреждений. 

Образовательная программа по данному предметному курсу составлена на основе 

программы Н.Б. Истоминой, З.Б. Редько и Е.Н. Кожевниковой «Наглядная геометрия». 

Развитие логики и развитие интуиции, которые наблюдаются в геометрии, делают эту 

дисциплину уникальной и необходимой для изучения. 

Знакомство с геометрией в занимательной форме может сыграть исключительную роль 

в формировании мировоззрения младшего школьника. Системное мышление важно для 



 

ребенка не только как будущего математика, естествоиспытателя, но и как будущего врача, 

лингвиста, экономиста. Очень важно, чтобы при анализе своей работы, ребенок отчетливо 

понимал, что в ней находится в исходном положении, что является логическими 

следствиями из него, и на что следует опираться в своих выводах. Геометрическую 

пропедевтику в начальных классах целесообразно осуществлять в курсе «Наглядная 

геометрия», так как только в этом случае возможно организовать целенаправленную и 

систематическую деятельность учащихся, направленную на развитие пространственного 

мышления и на формирование представлений о геометрических фигурах. Не зная 

геометрии, нельзя понять, как устроен мир. 

Основная цель курса: формирование всесторонне образованной и инициативной 

личности, обладающей креативностью мышления, владеющей системой геометрических 

знаний и умений, культурных и этических принципов, норм поведения, которые 

складываются в ходе занятий и создают фундамент для активной деятельности и 

непрерывному образованию в современном обществе. 

Исходя из общих положений математического образования, курс «Наглядной 

геометрии» призван решать следующие задачи: 

 обеспечить прочное и сознательное овладение системой геометрических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения 

смежных дисциплин, для продолжения образования; 

 обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, 

характерные для геометрической деятельности и необходимые для полноценной 

жизни в обществе; 

 сформировать представление об идеях и методах геометрии, о геометрии как форме 

описания и методе познания окружающего мира; 

 сформировать представление о геометрии как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости геометрии для общественного прогресса; 

 выявить и развитие геометрические и творческие способности. 

 

 
2. Содержание курса «Наглядная геометрия» 

 

1 класс 

Введение в страну Геометрию (1 час) 

Путешествие в страну Геометрию. Знакомство с веселой точкой. 

Пространственные и временные представления. (3ч) 

Последовательное расположение цветов радуги. Сравнение величин и расположение в 

пространстве: (направо, налево, узкий, широкий, под, около, над, перед, между) 

Линии (14 ч) 

Прямая линия и ее свойства. Кривая линия. Замкнутые и незамкнутые кривые линии. 

Точки пересечения кривых линий. Пересекающие линии. Вертикальные и горизонтальные 

прямые линии. Решение топологических задач. Знакомство с сетками. 

Отрезок (3ч) 

Построение и сравнение отрезков. Обозначение отрезка буквой и цифрой. 

Величины и их измерения (6 ч) 

Длина. Сравнение длин отрезков. Сантиметр. Ломаная линия. Длина ломаной линии. 

Луч (3 ч) 



 

Солнечные и несолнечные лучи. Спектральный анализ. 

Повторение материала, изученного в 1 классе. (2ч) 

Обобщение изученного. Геометрический КВН. 

Практические задания: 

1. Рисование радуги. 

2. Построение и выкладывание отрезков на большом Геоконте. 

3. Выкладывание и рисование кривых линий. 

4. Измерение длины отрезков и ломаной линии при помощи циркуля и линейки. 

 
2 класс 

Углы (6 ч.) 

Угол. Вершина угла. Его стороны. Имя угла. Прямой угол. Острый угол. Тупой угол. 

Развёрнутый угол. 

Многоугольники (16 ч.) 

Многоугольники. Треугольники. Имя треугольника. Типы и виды треугольников. 

Четырёхугольник. Прямоугольник. Трапеция. Квадрат. Ромб. Плоские фигуры и 

объёмные тела 

Окружность (5 ч.) 

Окружность. Круг. Циркуль-помощник. Диаметр, радиус окружности. Касательная. 

Повторение материала, изученного в 2 классе. (5 ч.) 

Повторение изученного. Урок-праздник «Хвала геометрии! Геометрический КВН. 

Практические задания: 

1. Построение углов. 

2. Построение треугольников. 

3. Построение четырёхугольников (прямоугольников, квадратов, ромбов, 

трапеций) 

4. Построение круга и окружности. 

 
3 класс 

Окружность (4 ч.) 

Типы криволинейных геометрических фигур на плоскости. Радиус, диаметр окружности. 

Сектор круга. Сегмент. 

Многоугольники (21 ч.) 

Параллельные и перпендикулярные прямые. Виды четырёхугольников. Построения на 

нелинованной бумаге. Диагонали многоугольника. Свойства диагоналей прямоугольника. 

Вычерчивание «Розеток». Решение топологических задач. Выпуклые и невыпуклые 

многоугольники. Периметр многоугольников. Площадь. Единицы площади. Нахождение 

площади равностороннего треугольника. Плоскость. Угол. Угольный радиус. Сетка. 

Объёмные фигуры. Куб. (1 ч.) 

Куб. Прямоугольный параллелепипед. Каркасная модель куба. Площадь полной 

поверхности куба. 

Повторение материала, изученного в 3 классе. (3 ч.) 

Повторение изученного. Театрализованная викторина. 

Практические задания: 

1. Построение сектора и сегмента круга. 

2. Построение параллельных и перпендикулярных прямых линий. 



 

3. Построение диагоналей. 

4. Построение выпуклых и невыпуклых многоугольников. 

5. Изготовление параллелепипеда. 

6. Изготовление каркаса куба. 

7. Изготовление куба. 

 
4 класс 

Треугольники. (10 ч.) 

Равносторонний и равнобедренный треугольники. Измерение углов. Транспортир. 

Построение углов заданной градусной меры. Построение треугольника по трём заданным 

сторонам. Построение равнобедренного и равностороннего треугольников. Площадь. 

Вычисление площади фигур сложной конфигурации. 

Координатная плоскость (10 ч.) 

Числовой луч. Сетка. Измерение площади палеткой. Координатная плоскость. 

Построение фигур по заданным точкам. Осевая симметрия. 

Объёмные фигуры. (10 ч.) 

Прямоугольный параллелепипед. Модель развёртки параллелепипеда. Цилиндр. Конус. 

Пирамида. Шар. 

Повторение материала, изученного в 4 классе. (2 ч.) 

Обобщение изученного материала «Геометрические тела» Олимпиада «Знатоки 

геометрии». 

Практические задания: 

1. Построение углов с помощью транспортира. 

2. Построение равнобедренного и равностороннего треугольников. 

3. Построение числового луча и координатной плоскости. 

4. Измерение площади фигур сложной конфигурации с помощью палетки. 

5. Изготовление прямоугольного параллелепипеды. 

6. Изготовление цилиндра, конуса и пирамиды. 

 
3. Планируемые результаты освоения курса «Наглядная геометрия» 

 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования, в том числе посредством освоения курса внеурочной деятельности 

«Наглядная геометрия», у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

 
Личностные результаты 

В результате организованной деятельности в рамках курса «Наглядная геометрия» в 

начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

 учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой 

учебной задачи; 

 способность осознавать и оценивать свои мысли, действия и выражать их в речи, 

соотносить результат действия с поставленной целью; 

 способность к организации самостоятельной деятельности. 



 

 освоение курса «Наглядная геометрия» будет способствовать формированию таких 

личностных качеств, как любознательность, трудолюбие, способность к 

преодолению трудностей, целеустремлённость и настойчивость в достижении цели, 

самостоятельность суждений, мотивация к познанию. 

 
Метапредметные результаты 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе во 

внутренней речи) свои действия для решения учебной задачи; 

 действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации; 

 выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; 

использовать речь для регуляции своих действий; 

 контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые 

коррективы; 

 оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и способы 

преодоления. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 выполнять отбор информации (ориентироваться в учебном пособии, словаре, 

поисковых системах Интернета) и использовать её для решения учебно- 

познавательных задач; 

 находить ответы на вопросы, используя учебные пособия, жизненный опыт и 

информацию, полученную на учебных занятиях, в том числе и во внеурочной 

деятельности; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

 понимать информацию, представленную в изобразитель-ной, схематической форме; 

переводить её в словесную форму; 

 соотносить простейшие модели (предметные и вербаль-ные), с их помощью 

находить и формулировать решение геометрических задач; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существен-ных и несущественных 

признаков. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 вести диалогическую и монологическую речь в соответствии с нормами поведения; 

 строить высказывания, понятные собеседнику; 

 слушать и понимать речь одноклассников; 

 выполнять общепринятые правила общения и поведения в коллективе и следовать 

им; 

 обосновывать, доказывать и защищать свои идеи, решения, выводы. 



 

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); согласовывать 

мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа 

информации; 

 осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения 

 
Предметные результаты освоения курса «Наглядная геометрия» 

Большинство выпускников научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 распознавать плоские и кривые поверхности и выделять их на рисунках и моделях 

геометрических фигур; 

 распознавать и называть плоские геометрические фигуры на рисунках и среди 

предметов окружающей действительности; 

 работать с графической информацией, выделяя требование задания на рисунке; 

 выполнять построения с помощью линейки, угольника, циркуля; 

 выполнять классификацию геометрических фигур по форме и размеру; 

 ориентироваться в пространстве по «схеме тела» и относительно позиции персонажа 

на рисунке; 

 определять количество геометрических фигур на рисунке и моделировать данную 

ситуацию с помощью подручных средств (карандашей, полосок бумаги и т. д.); 

 моделировать и конструировать геометрическую фигуру в соответствии с 

заданными требованиями; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар, параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус, усечённый конус); 

 выделять и называть элементы многогранника (вершины, рёбра, грани); 

 обозначать видимые и невидимые линии на изображении геометрических фигур; 

 работать с развёртками геометрических фигур; 

 выполнять преобразования куба в пространстве; 

 находить на рисунке общую часть двух геометрических фигур; 

 соотносить объекты окружающей действительности с моделями геометрических 

фигур. 

 

4. Тематическое планирование 



 

 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

 

№ 

п/п 

 
Тема 

Кол-во 

часов 

 
Элементы содержания 

Характеристика деятельности 

учащихся 

 
ЦОР 

 
 

1. 

Введение в страну Геометрию 1 ч. Путешествие в страну 

Геометрию. Знакомство с 

веселой точкой. 

- Рассматривание рабочей 

тетради. 

- Изучение инструментов. 

- Выполнение заданий. 
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2. 

Пространственные и временные 

представления 

3 ч. Последовательное расположение 

цветов радуги. Сравнение 

величин и расположение в 

пространстве: ( направо, налево, 

узкий, широкий, под, около, над, 

перед, между) 

- Знакомство с устройством 

радуги, заучивание порядка 

расположения цветов. 

- Ориентирование в 

пространстве 

 

 

 

 
3. 

Линии 14 ч. Прямая линия и ее свойства. 

Кривая линия. Замкнутые и 

незамкнутые кривые линии. 

Точки пересечения кривых 

линий. Пересекающие линии. 

Вертикальные и горизонтальные 

прямые линии. Решение 

топологических задач. 

Знакомство с сетками. 

- Знакомство с разными 

видами линий. 

- Вычерчивание линий, 

чертёжный тренинг. 

- Решение топологических 

задач. 

 
4. 

Отрезок 3 ч. Построение и сравнение отрезков. 

Обозначение отрезка буквой и 

цифрой. 

- Практика в построении и 

обозначении отрезков. 

http://www.obrprostranstvo.ru/
http://www.obrprostranstvo.ru/
http://www.mccme.ru/
http://www.mccme.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/


 

 

 
 

 

5. 

Величины и их измерения 6 ч. Длина. Сравнение длин отрезков. 

Сантиметр. Ломаная линия. 

Длина ломаной линии. 

- Знакомство с длиной как 

величиной. 

- Меры длины. 

- Знакомство с ломаной. 

 

 
6. 

Луч 3 ч. Солнечные и несолнечные лучи. - Установление разницы 

между лучом, отрезком и 

прямой. 

7. 
Повторение материала, 

изученного в 1 классе. 

2 ч. Обобщение изученного. 

Геометрический КВН. 

- Участие в КВН 

 Итого: 32   

 

 

Тематическое планирование 

2 класс 

 

№ 

п/п 

 

Тема 
Кол-во 

часов 

 

Элементы содержания 
Характеристика 

деятельности учащихся 

 

ЦОР 

 

 

 

 
1. 

Углы 6 ч. Угол. Вершина угла. Его стороны. 

Имя угла. Прямой угол. Острый 

угол. Тупой угол. Развёрнутый угол. 

- Проявление умения 

читать графическую 

информацию. 

- Закрепление 

представления об углах, о 

равных углах. 

- Учиться распознавать, 

обозначать и сравнивать 

углы. 
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2. 

Многоугольники 16 ч. Многоугольники. Треугольники. 

Имя треугольника. Типы и виды 

треугольников. Четырёхугольник. 

Прямоугольник. Трапеция. Квадрат. 

Ромб. Плоские фигуры и объёмные 

тела 

- Уточнение представления 

о многоугольнике и его 

элементах. 

- Закрепление умения 

читать графическую 

информацию. 

- Распознавание 

четырёхугольников. 

- Тренинг по построению 

четырехугольников в 

соответствии с данным 

условием. 

h
tt

p
s:

//
w

w
w

.o
b

rp
ro

st
ra

n
st

vo
.r

u
/ 

h
tt

p
s:

//
m

e
d

ia
.p

ro
sv

.r
u

/ 
h

tt
p

s:
//

w
w

w
.m

cc
m

e.
ru

/ 

h
tt

p
:/

/s
ch

o
o

lc
o

lle
ct

io
n

.e
d

u
.r

u
/ 

 

 

3. 

Окружность 5 ч. Окружность. Круг. Циркуль- 

помощник. Диаметр, радиус 

окружности. Касательная. 

- Сформировать 

представления об 

окружности как о границе 

круга, о взаимном 

расположении окружности 

и круга. 

 
4. 

Повторение материала, 

изученного во 2 классе. 

5 ч. Повторение изученного. Урок- 

праздник «Хвала 

геометрии! Геометрический КВН. 

- Участие в празднике и 

КВН. 

 Итого: 32    

http://www.obrprostranstvo.ru/
http://www.obrprostranstvo.ru/
http://www.mccme.ru/
http://www.mccme.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/


 

 

 

Тематическое планирование 

3 класс 

 

№ 

п/п 

 

Тема 
Кол-во 

часов 

 

Элементы содержания 
Характеристика 

деятельности учащихся 

 

ЦОР 

1 Окружность 4 ч. Типы криволинейных 

геометрических фигур на 

плоскости. Радиус, диаметр 

окружности. Сектор круга. Сегмент. 

- Сформировать и 

закрепить представления об 

окружности как о границе 

круга, о радиусе 

окружности. 
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2 Многоугольники 21 ч. Параллельные и перпендикулярные 

прямые. Виды четырёхугольников. 

Построения на нелинованной 

бумаге. Диагонали многоугольника. 

Свойства диагоналей 

прямоугольника. Вычерчивание 

«Розеток». Решение топологических 

задач. Выпуклые и невыпуклые 

многоугольники. Периметр 

многоугольников. Площадь. 

Единицы площади. Нахождение 

площади равностороннего 

треугольника. Плоскость. Угол. 

Угольный радиус. Сетка. 

- Закрепление 

представления о 

многоугольнике и его 

элементах. 

- Распознавание 

многоугольников. 

- Определение периметра 

многоугольника и его 

площади. 

- Тренинг по построению 

четырехугольников в 

соответствии с данным 

условием. 

3 Объёмные фигуры. Куб. 4 ч. Куб. Прямоугольный 

параллелепипед. Каркасная модель 

куба. Площадь полной поверхности 

куба. 

- Развивать свои умения 

соотносить изменения 

рисунков на видимых 

гранях изображения куба с 

http://www.obrprostranstvo.ru/
http://www.obrprostranstvo.ru/
http://www.mccme.ru/
http://www.mccme.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/


 

 

 
 

    поворотами его модели в 

пространстве. 

- Установление 

первоначальных 

представления о сечении 

многогранника. 

 

4 Повторение материала, 

изученного в 3 классе. 

3 ч. Повторение изученного. 

Театрализованная викторина. 

- Участие в 

театрализованной 

викторине. 

 Итого: 32   

 

Тематическое планирование 

4 класс 

 

№ 

п/п 

 

Тема 
Кол-во 

часов 

 

Элементы содержания 
Характеристика 

деятельности учащихся 

 

ЦОР 

1 Треугольники. 10 ч. Равносторонний и равнобедренный 

треугольники. Измерение углов. 

Транспортир. Построение углов 

заданной градусной меры. 

Построение треугольника по трём 

заданным сторонам. Построение 

равнобедренного и равностороннего 

треугольников. Площадь. 

Вычисление площади фигур 

сложной конфигурации. 

- Проявление и 

совершенствование умения 

строить треугольники по 

данным вершинам, 

проводить в треугольнике 

отрезки и распознавать 

треугольники на рисунке. 
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2 Координатная плоскость 10 ч. Числовой луч. Сетка. Измерение 

площади палеткой. Координатная 

- Использование луча как 

шкалы, построение сетки. 
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   плоскость. Построение фигур по 

заданным точкам. Осевая 

симметрия. 

- Использование палетки 

для измерения площади. 

- Знакомство с системой 

координат, осевой 

симметрией. 

 

3 Объёмные фигуры. Тела 

вращения. 

10 ч. Прямоугольный параллелепипед. 

Модель развёртки параллелепипеда. 

Цилиндр. Конус. Пирамида. Шар. 

- Знакомство с цилиндром 

как телом вращения. 

- Проявление умения 

обозначать невидимые 

линии на изображении 

объемного тела с помощью 

штриховых линий. 

- Оценка умения видеть 

геометрические формы в 

окружающих предметах. 

- Распознавание и 

изготовление (частично с 

помощью взрослых) 

развёртки тел вращения и 

объёмных тел. 

4 Повторение материала, 

изученного в 4 классе. 

2 ч. Обобщение изученного материала 

«Геометрические тела» Олимпиада 

«Знатоки геометрии». 

- Участие в олимпиаде по 

геометрии. 

 Итого: 32   



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Учебного предмета 

«Мастерская письма» 

(для 2-4 классов “Монтессори”) 

 

 

 
Пояснительная записка 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа курса «Мастерская письма» реализуется в рамках части формируемого образовательной организацией учебного плана для 

обучающихся в системе Монтессори педагогики в школе “Эврика-развитие” г. Томска. 

 
Рабочая программа предмета составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Примерной основной образовательной программы основного общего образования и в опоре на ценности и методы 

средовой педагогики Марии Монтессори, сформулированные в её трудах «Помоги мне сделать это самому», «Мой метод», «Дом 

ребенка», “Школа для социальных новорожденных” и в разработках её последователей. 

В начальной школе особое значение имеет деятельностный подход и продуктивный характер обучения, т.к. в данном периоде мотивация 

к обучению только складывается. Поэтому сохраняя ориентацию на предметные результаты из общего количества часов на изучение 

данного предмета выделена часть для образовательной практики с использованием форм и методов проектной и творческой 

деятельности. 

Курс представляет собой систему творческих заданий на развитие речевой креативности и предусматривает поэтапное повышение 

уровня словотворчества у детей младшего школьного возраста. Эта педагогическая технология, ориентированная не на интеграцию 

фактических знаний, а на освоение способов их приобретения путем самовыражения, самопрезентации ребенка. 



 

Данный метод дает возможность для проявления творческой инициативы как ученика, так и педагога, подразумевает их 

сотрудничество, то есть работу над теоретическими, практическими и социальными задачами на равных. 

Для педагогики М. Монтессори метод свободного письма является одним из наиболее релевантных способов освоения предмета, он 

полностью адекватен принципам педагогики. При этом реализуются следующие принципы: 

● выстраивание обучения от целого к частному, способствующее формированию целостной картины мира; данный подход дает 

возможность видения ребенком того, что он будет изучать и какими способами он будет действовать; такое построение 

программы сохраняет лучшие традиции в подаче учебного материала с постепенным усложнением уровня его изложения в 

соответствии с возрастом учащихся; 

● рефлексивность, проявляющаяся в виде осмысления совершенных действий, результатов каждого этапа учебной деятельности 

и самооценки на основе критериев (личностных, социальных, предметных, культурных); 

● тьюторство в предмете: педагог находится на одном уровне с обучающимися и лишь направляет работу в нужное русло. Для 

этого учащимся необходимо предоставить свободу выбора, путем предоставления ребенку выбора деятельности в рамках 

изучения тем, возможности регулировать психологическую активность, самостоятельно определяя моменты смены деятельности 

и ее продолжительность; 

● максимальная самостоятельность ребенка способствует развитию уверенности в своих силах. Ключевое отличие системы М. 

Монтессори от традиционной в том, что в центре – ребенок с его темпом развития, эмоциональными, психическими 

физическими потребностями. 

● формирование инициативы в деятельности учащегося; 

● формирование ответственности при совершении выбора; 

● формирование функциональной и читательской грамотности: умения переносить теоретические знания на практику и перенос 

результатов деятельности одного этапа на следующий этап; 

● формирование субъектности учащихся; 

● разновозрастность; 

● формирование у учащихся внутренних оснований для дисциплины; 

● предметное наполнение среды и зонирование; 

● индивидуализацию: создание ситуаций для индивидуальных решений задач; 

● создание условий для обнаружения и развития интереса ребенка в предмете; 

● сохранение мотивации учащегося в предмете; 

● работа в парах, командах; 



 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ПРОЕКТЫ И 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ» 

Эта рабочая программа направлена на развитие у учащихся способностей проводить лингвистический анализ, пользоваться 

современным литературным языком, лексическими, орфоэпическими, синтаксическими, морфологическими, грамматическими 

нормами языка. Кроме того, приемы и формы работы в рамках данной программы предполагают не только развитие практической 

грамотности и пунктуационной интуиции у детей, они еще и направлены на обучение школьников восприятию текста, определению его 

темы, идеи, стиля написания и, конечно, авторской позиции в произведении. 

Цели обучения перекликаются с целями учебного предмета “Литературное чтение” и «Русский язык», их можно условно разделить 

на образовательные, развивающие, воспитательные и практические. 

Образовательные цели: 

 

● формирование коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности общаться с участниками проектной или 

исследовательской группы в устной и письменной форме с учётом возрастных возможностей и потребностей подросткового 

возраста; 

● расширение литературоведческого кругозора обучающихся в связи с появлением новых смысловых пластов при решении 

проектных задач; 

● освоение знаний о литературном процессе на собственном опыте; 

● 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; 

Развивающие цели: 

● формирование у учащихся внимательного отношения к слову, к его употреблению, 

● развитие способности воспринимать и оценивать изобразительно-выразительный аспект речевого высказывания, а также 

умело использовать его в собственной речи. 

● формирования синтаксического строя письменной речи младших школьников. 

● формирование умения редактировать тексты разных жанров. 

● развитие творческих способностей детей в сочинении текстов разных литературных жанров; 

● развитие мышления учащихся, 

● формирование языковых умений и навыков. 



 

● становление способности к оценке своих достижений, мотивация совершенствовать свои проектные умения и перенос 

данных навыков в другие сферы жизнедеятельности как опробованной технологии; 

● навык аккумуляции собственного  опыта и его передача другим участникам образования вербальными (устно или 

письменно) либо невербальными способами (как части языковой культуры); 

● навык самопрезентации и, как обратная сторона, навык активного слушания с использованием как речевых, так и 

неречевых средств общения. 

 

Воспитательные цели: 

● формирование самостоятельности, активности, трудолюбия, настойчивости в достижении целей, 

● поддержание положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету «Литературное 

чтение» и «Русский язык»; 

● умение работать как индивидуально, так и в команде для достижения коммуникативных задач; 

● обнаружение собственных смыслов, интереса в предмете «Литературное чтение» и перенос данного навыка на другие 

изучаемые предметы и сферы жизни, как технологию; 

● поддержание ценности творчества в качестве одного из процессов формирования своей субъектности. 

 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Обязательный учебный предмет «Мастерская письма» входит в предметную область «Русский язык и литература» и изучается 

обязательно с 2-го по 4-ый класс. В учебном плане на освоение программы по данному предмету выделяется в каждом классе 1 час в 

неделю. 

Содержание учебного курса соотносится с такими предметами учебного плана, как “Литературное чтение”, “Русский язык”. 

 

Опорой для освоения курса являются навыки парной и командной работы, получаемые учащимися в начальной школе “Монтессори”, 

проектно-исследовательские модули в рамках программ «Учение с увлечением в школе Монтессори», «Интеллект умничка», 

реализуемые в рамках дополнительных образовательных услуг и внеурочной деятельности. 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Для овладения ребенком речью очень важно, чтобы он имел правильную и богатую речевую среду. В школе такую среду создает речь 

учителя, тексты книг и т.п. Однако пассивное восприятие чужой речи само по себе не разовьет речи учащихся; необходима высокая 

речевая активность, необходимо создание таких условий, при которых школьник имел бы потребность говорить и писать. На уроках 

«Мастерской письма» учащиеся составляют предложения, связные тексты разного назначения, объема, содержания, стиля и жанра. 

Здесь учителем создаются так называемые речевые ситуации, которые были естественны, т.к. вытекают бы из условий различных видов 

деятельности школьника. 

 

Чтение и обсуждение образцов письменной речи является сильнейшим средством развития речи учащихся. На уроках «Мастерской 

письма» ученики регулярно слышат и воспринимают художественную литературу, подлинных образцов русского языка, которым 

следует подражать. Одним из условий успешного развития речи, формирования речевых умений и навыков у детей, является 

потребность общения, или коммуникации. В пространстве урока учащиеся имеют возможность высказать своё мнение о том или ином 

произведении, выразить своё отношение к написанному другими тексту. Другим условием развития письменной речи на уроке 

«Мастерской письма» выступает речевая среда, образец речи (это может быть речь родителей, родных и друзей, фольклор, 

художественная литература, радио и телевидение, кино и театр, речь учителя, язык учебников). Речь нуждается не только в языковом 

материале, но и в фактическом, поэтому на уроках из текстов учащиеся узнают много нового: историю родного города, его жителей, 

биографию отдельных авторов и т.д. У ученика должен быть запас знаний, материала по теме рассказа, тогда он сможет выделить 

главное – это тоже условие речевого развития. Для развития письменной речи учащихся важной составляющей является не только 

написание текста, но и его представление. Во второй половине урока каждый ученика имеет возможность презентовать собственный 

текст, услышать отзывы от учителя и одноклассников. В конце учебного года каждый ученик получает сборник текстов, которые все 

учащиеся писали на уроке «Мастерская письма». 

 

Во втором классе уроки речевого творчества – это подготовка учащихся к творческой деятельности. Учащиеся под руководством 

учителя составляют устные рассказы по готовому плану, по коллективно составленному плану, по опорным словам, по сюжетной 

картине, по серии сюжетных картинок, по наблюдениям. В третьем – четвёртом классах уроки речевого творчества прививают интерес 

к слову, предложению, тексту, формируют культуру общения, навыки речевого самовыражения и продолжается работа по различным 

видам текста. 

 
В ходе реализации программы планируется освоение следующего содержания: 

 
2 класс (34 часа) 

 Работа с анализом образцовых текстов; 

 работа с толковым и орфографическим словарями; 



 

 Проба синтеза собственных языковых конструкций; 

 Практика поисковой деятельности; 

 работа по обобщению и формулированию мыслей; 

 Особенности творческих работ; 

 Овладение всеми видами пересказа. 

 
3 класс (34 часа) 

 Использование подходящего языка для создания разных речевых ситуаций, 

 Использование навыка словесного рисования, 

 Знакомство с жанром дневниковых записей, 

 Практика создания сюжетов по воображению, 

 Практики творческих проб в различных литературных жанрах. 

 
4 класс (34 часа) 

 Углубленная работа с понятиями, словарная работа. 

 Примеры проектов и исследований по литературе (в т.ч.школьников и профессиональных филологов). 

 Особенности защиты проектов, культура научного доклада. 

 Практика редактирования текстов. 

 Практика вычленения жанровых особенностей текста. 

 Практика выделения средств художественной выразительности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности, организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Именно в сфере личностных результатов видны особенности Монтессори педагогики в большей степени: 



 

Личностные результаты освоения программы основного начального образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 
 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей; 

 активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в 

школьном самоуправлении; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам 

и трудовым достижениям народа; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

 готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального 

воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 



 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; 

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным; 

 информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания; 

 готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 



 

 использование технологий, позволяющих сформировать целостное видение того, что нужно изучить и какими способами 

действовать, как отправной точки для любого познания; 

 навык обнаружения собственной инициативы и превращения ее в деятельность; 

 формирование функциональной грамотности: умения переносить теоретические знания на практику и перенос результатов 

деятельности одного этапа на следующий этап. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды, включают: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; 

 способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

 способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов; 

 быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха; 

 способность учащихся создавать внутренние основания для самодисциплины; 

 навык обнаружения собственных интересов и мотивации для начинания, поддержания и завершения действий различного 

характера; 

 навык саморефлексии, обнаружения себя в потоке дел и соотнесения себя со следующим этапом событий и целями, которые 

будут продуктивными и эффективными; 

 осознание собственной субъектности, аппеляция к ней и умение опираться на нее. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

 овладение техникой творчества (искусством слова, приёмами ремесла, умением создавать «законченную вещь», то есть 

произведение, умениями удивляться всему; видеть, слышать, ощущать; мечтать, фантазировать.). 



 

 накопление лексики, разработка грамматических моделей и сцепление предложений в связный текст или устную речь в 

ситуации общения, путём включения разнообразных обратных связей и формирования критериев оценки конечного речевого 

продукта; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев); 

 формулировать гипотезу, аргументировать свою позицию; 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным 

самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает сформированность когнитивных 

навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
 

 в ходе командной работы распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои 

возражения; 

 в ходе диалога и(или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

задачи и поддержание благожелательности общения; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (текст, сценка, проект); 

 распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы, участвовать в групповых формах 

работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает сформированность социальных 

навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 



 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, 

 владеть диалогической формой речи. 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям; 

 признавать своё право на ошибку и такое же право другого, принимать себя и других, не осуждая; 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых установок личности 

(внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (2-4 класс) 

Предметные результаты по учебному предмету «Мастерская письма» в предметной области «Литературное чтение» : 

● Умение воплощать свой собственный интерес в продукте 

● Умение оформлять содержание продукта разными способами 

● Умение находить информацию в Интернете по теме. 

● Умение представляют работы перед социальной группой (класс, участники конференции, слёта, групповой работы), 

отвечать на вопросы, аргументировать свою позицию. 

● Знание жанровых и стилистических особенностей текста. 

● умения выбора темы; умение планировать предстоящее высказывание, умение выделять главное, умение анализировать 
готовый материал, умение подбирать нужное слово, умение строить предложения. 

 

Динамика результатов в освоении курса определяется: 

- посредством анализа текстов учащихся; 

- повышением уровня социальной значимости и полезности продуктов творчества. 



 

Тематическое планирование 

 
2 класс 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем программы 

Кол-во 
часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

 1-4 Быть другом или иметь друзей? Мой самый лучший день. 4 

● Изучают устное народное творчество. Пословицы. Их 

объяснение. Запоминание пословиц. Интерпретация 

пословиц. 

● Знакомятся с жанром сказок. Сказка как средство 

для самовыражения. 

● Знакомство с жанром описания. 

● Формирование навыка подбирать рифмы. 

● Узнают про значение имён. Описание своего 

понимания значения. 

● Знакомство с миром взрослого человека. 

● Знакомятся с жанром эссе. 

● Командная работа: распределение ролей и нагрузки 

внутри команды для достижения целей, практика 

делегирования задач,практика переговоров внутри 

команды и за её пределами 

● Практика решения   практических   социальных   задач. 

Узнают, о чем говорят памятники города. Соотносят 

текст с фотографией. 

● Практика   использования    инструкции.    Составление 

инструкций. Действия по инструкции. 

● Представление работы классу 

● Аргументируют свою позицию. 

● Знакомятся с национальными праздниками, памятными 

датами, историческими событиями, традициями и 

обычаями стран изучаемого языка и родной страны 

 5-6 Что такое дружба? 2 

 7-8 Письмо любимому герою. 2 

 9 – 13 Как я понимаю пословицы. 4 

 13-17 Салат из сказок или встреча на тропинке. 4 

 18-19 Памятники эпохи. 2 

 20-21 Интервью с Пушкиным 2 

 22- 23 Музыка моего имени 2 

 24-25 За моим окном. 2 

 26-27 Что я люблю и что не люблю 2 

 28-29 Буриме 2 

 30-31 Мир глазами животного 2 

  

 

 

 

 

 

 
32-34 Секреты профессий моих родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 

    



 

3 класс 
 

№ 

п/п 

 
Наименование разделов и тем программы 

Кол- 
во 

часов 

 
Основные виды деятельности обучающихся 

 
1-2 

 

Я и мое отражение в людях 
 

2 ● Изучают творчество поэтов (по выбору учеников), 
новое прочтение. 

● Заучивание наизусть. 

● Командная работа: распределение ролей и нагрузки 

внутри команды для достижения целей, практика 

делегирования задач,практика переговоров внутри 

команды и за её пределами 
● Практика решения практических социальных задач. 

● Изучают устное народное творчество. Пословицы. 

Их объяснение. Запоминание пословиц. 

Интерпретация пословиц. 

● Знакомятся с жанром сказок. Сказка как средство 

для самовыражения. 

● Знакомство с жанром описания. 

● Формирование навыка подбирать рифмы. 

● Поиск информации в Интернете по теме. 

● Представление работы классу 

● Знакомятся с жизнью зарубежных стран и стран 
изучаемого языка. 

● Знакомятся с национальными праздниками, памятными 

датами, историческими событиями, традициями и 

обычаями стран изучаемого языка и родной страны 

3-6 Встречи через года: великие поэты, я и мои современники. 4 

7-8 Если б я был учителем 2 

9-10 Лимерик 2 

11-13 
Деловые советы желающим изучить иностранный язык: 

инструкция по применению. 
3 

14-15 Рецепт интересного Нового Года 2 

16-17 Как я провел каникулы. Советы. Жанр вредные советы. 2 

18-19 О чем думает занесенная снегом песочница 2 

20-21 Сказка наоборот 2 

22-23 Путь хлеба 2 

 
24-27 

 

В ожидании весны. Акростих. 
 

4 

28-31 Письма учеников родителям. Письма детей родителям 4 

 

 

32-34 

 

 
Я свободен. 

 

 

3 

 

 

4 класс 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем программы 

Кол-во 
часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

1-2 Быть другом или иметь друзей? 2 

● Получение представления о языке как о средстве 
коммуникации, действия, понимания окружающих. 

● Умение выражать свои мысли в форме письма. 

● Умение выслушивать точку зрения другого. 

3-4 Мой самый лучший день 2 

5-6 Что такое дружба? 2 

7-8 Письмо любимому книжному герою 2 

9-12 Что такое экология? Наука мыслить, наука об окружающей среде, 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Овладение свободным письмом в форме дневниковых 
 

 

 

 

 

 
 

УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Во 2-4 классе используются: 

1) Мастерская речевого творчества. Играем, мечтаем, рассказываем:Рабочая тетрадь для1 - 4 класса/ В. А. Синицын. – М.: Росткнига, 2010. – 

(Наша новая школа. Юным умникам и умницам). 

2) Школа развития речи. Юным умникам и умницам: Рабочая тетрадь для 2-4 класса/Т.Н. Соколова.-м.: Росткнига,2010. 

Электронные образовательные ресурсы: 

3) Большая детская энциклопедия (6-12 лет). [Электронный ресурс]http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html 

4) Почему и потому. Детская энциклопедия. [Электронный ресурс]http://www.kodges.ru/dosug/page/147/(09.03.11) 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
Учитель во 2-4 классе использует: 

1) Каландарова Н.Н. Уроки речевого творчества. Мастерская учителя. Москва. «ВАКО». 2009. 

2) В.А. Синицын В.А. Путь к слову/Из записок учителя. Пособие по развитию речи для преподавателей русского языка, учителей начальных 

классов и их учеников / - 2-е изд. – М.: АО «Столетие», 1997. 

 или…   

 

 

 

 

 
● Знакомство с жанром письма. 

● Умение читать научные тексты. 

● Знакомство с жанром эссе. 

● Умение в хронологическом порядке составлять ленты 
времени, читать историю, понимать знаки истории. 

 

● Умение находить отличия научных текстов от 
художественных. 

13- 
16 Знаковые встречи. Музыка моего имени 4 

17- 
20 Моя история. Лента времени 4 

21- 
22 Синквейн 2 

23- 
24 Мир моих интересов 2 

25- 
26 Загадки о выпускниках 2 

27- 
29 20 лет спустя 2 

30- 
31 Письмо на фронт  

 
32- 

33 

Чему учат в школе 
 

2 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fall-ebooks.com%2F2009%2F05%2F01%2Fbolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.kodges.ru%2Fdosug%2Fpage%2F147%2F


 

3) Соколова Т.Н. Школа развития речи. Рабочая тетрадь для 3 класса/ В. А. Синицын. – М.: Росткнига, 2011. – (Наша новая школа. Юным 

умникам и умницам). 

4) Соколова Т.Н. Школа развития речи. Методическое пособие. – М.: Росткнига, 2011. – (Наша новая школа. Юным умникам и умницам). 

5) Олейник О.В., Кабанюк Л.П. Проектная деятельность. Методика обучения. Проекты по русскому языку 2-4 классы. Москва. «ВАКО». 2013. 

6) Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа / (сост. Е.С.Савинов).- 3-е изд.- М.: 

Просвещение, 2011.-204с.- (Стандарты второго поколения). 

7) Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование / В.А. Горский, А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов и др.; под 

ред. В.А. Горского. – 2 изд. – М.: Просвещение, 2011 (Стандарты второго поколения) 

8) Программы внеурочной деятельности. Познавательная деятельность. Проблемно-ценностное общение: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Д.В. Григорьев, В. П. Степанов. - М.: Просвещение, 2011. (Работаем по новым стандартам). 

9) Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к мысли: пособие для учителя /А. Г. Асмолов, Г. В. 

Бурменская. И. А. Володарская, под ред. А. Г. Асмолова. – 3-изд. – М.: Просвещение, 2011. 

Электронные образовательные ресурсы: 

10) Внеурочная деятельность в начальной школе в аспекте содержания ФГОС начального общего образования. Может ли 

учебник стать помощником? [Электронный ресурс] http://www.fsu-expert.ru/node/2696 (09.03.11) 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fsu-expert.ru%2Fnode%2F2696


 

Примерная рабочая программа по физической 

культуре на уровне начального общего образования 

составлена на основе Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования, а также 

Примерной программы воспитания с учётом 

концепции или историко-культурного стандарта при 

наличии. 

 
Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Физическая культура» (базовый уровень) на уровне 

начального общего образования составлена в 

соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ (редакция от 30.12.2021г. с изменениями и 

дополнениями, вступившими в силу 01.01.2022г.) на 

основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31. 

05. 2021г. № 287, зарегистрирован

 Министерством юстиции 

Российской Федерации 05. 07. 2021г., рег. номер — 

64101), Примерной рабочей программы по учебному 

предмету «Физическая культура» на уровне основного 

общего образования, Примерной программы     

воспитания,     а     также     с     учетом 

«Санитарно-эпидемиологических требований к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20, 

утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ 28.09.2020г. 



 

№28 (действуют с 01.01.2022г., срок действия 

ограничен 01.01.2027г.), санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных 28.01.2021г. №2 

(действуют с 01.01.2021г., срок действия ограничен 

01.01.2027г.). 

При создании программы учитывались 

потребности современного российского общества в 

физически крепком и деятельном подрастающем 

поколении, способном активно включаться в 

разнообразные формы здорового образа жизни, 

использовать ценности физической культуры для 

саморазвития, самоопределения и самореализации. 

В программе нашли своё отражение объективно 

сложившиеся реалии современного 

социокультурного развития общества, условия 

деятельности образовательных организаций, запросы 

родителей, учителей и методистов на обновление 

содержания образовательного процесса, внедрение в 

его практику современных подходов, новых методик 

и технологий. 

Изучение учебного предмета «Физическая 

культура» имеет важное значение в онтогенезе детей 

младшего школьного возраста. Оно активно 

воздействует на развитие их физической, 

психической и социальной природы, содействует 

укреплению здоровья, повышению защитных свойств 

организма, развитию памяти, внимания и мышления, 

предметно ориентируется на активное вовлечение 

младших школьников в самостоятельные занятия 

физической культурой и спортом. 

Целью образования по физической культуре в 

начальной школе является формирование у учащихся 



 

основ здорового образа жизни, активной творческой 

самостоятельности в проведении разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями. Достижение 

данной цели обеспечивается ориентацией учебного 

предмета на укрепление и сохранение здоровья 

школьников, приобретение ими знаний и способов 

самостоятельной деятельности, развитие физических 

качеств и освоение физических упражнений

 оздоровительной, спортивной и

 прикладно-ориентированной 

направленности. 

Развивающая ориентация учебного предмета 

«Физическая культура» заключается в формировании 

у младших школьников необходимого и достаточного 

физического здоровья, уровня развития физических 

качеств и обучения физическим упражнениям

 разной функциональной 

направленности Существенным достижением такой 

ориентации является постепенное вовлечение 

обучающихся в здоровый образ жизни за счёт 

овладения ими знаниями и умениями по организации 

самостоятельных занятий подвижными играми, 

коррекционной, дыхательной и зрительной 

гимнастикой, проведения физкультминуток и 

утренней зарядки, закаливающих процедур, 

наблюдений за физическим развитием и физической 

подготовленностью. 

Воспитывающее значение учебного предмета 

раскрывается в приобщении обучающихся к истории 

и традициям физической культуры и спорта народов 

России, формировании интереса к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом, 

осознании роли занятий физической культурой в 

укреплении здоровья, организации активного отдыха 

и досуга. В процессе обучения у обучающихся 



 

активно формируются положительные навыки и 

способы поведения, общения и взаимодействия со 

сверстниками и учителями, оценивания своих 

действий и поступков в процессе совместной 

коллективной   деятельности. 

Методологической основой структуры и содержания 

программы по физической культуре для начального 

общего образования является личностно- 

деятельностный подход, ориентирующий 

педагогический        процесс         на   развитие 

целостной личности обучающихся. Достижение 

целостного развития становится возможным 

благодаря освоению младшими школьниками 

двигательной деятельности, представляющей собой 

основу содержания учебного предмета «Физическая 

культура». Двигательная деятельность оказывает 

активное влияние на развитие психической и 

социальной природы обучающихся. Как и любая 

деятельность, она включает в себя информационный, 

операциональный и мотивационно-процессуальный 

компоненты, которые находят своё отражение в 

соответствующих дидактических линиях учебного 

предмета. 

В целях усиления мотивационной составляющей 

учебного предмета и подготовки школьников к 

выполнению комплекса ГТО в структуру программы в 

раздел «Физическое совершенствование» вводится 

образовательный модуль «Прикладно - 

ориентированная физическая культура». Данный 

модуль позволит удовлетворить интересы учащихся 

в занятиях спортом и активном участии в спортивных 

соревнованиях, развитии национальных форм 

соревновательной деятельности и систем 

физического воспитания. 



 

Содержание модуля «Прикладно-ориентированная 

физическая культура», обеспечивается Примерными 

программами по видам спорта, которые 

рекомендуются Министерством просвещения РФ для 

занятий физической культурой и могут 

использоваться образовательными организациями 

исходя из интересов учащихся, физкультурно- 

спортивных традиций, наличия необходимой 

материально-технической базы, квалификации 

педагогического состава. Помимо Примерных 

программ, рекомендуемых Министерством 

просвещения РФ, образовательные организации 

могут разрабатывать своё содержание для модуля 

«Прикладно-ориентированная физическая культура» 

и включать в него популярные национальные виды 

спорта, подвижные игры и развлечения, 

основывающиеся на этнокультурных, исторических и 

современных традициях региона и школы. 

Содержание программы изложено по годам 

обучения и раскрывает основные её содержательные 

линии, обязательные для изучения в каждом классе: 

«Знания о физической культуре», 

«Способы     самостоятельной      деятельности»      и 

«Физическое совершенствование». 

Планируемые результаты включают в себя 

личностные, метапредметные и предметные 

результаты Личностные результаты представлены в 

программе за весь период обучения в начальной 

школе; метапредметные и предметные результаты — 

за каждый год обучения. 

Результативность освоения учебного предмета 

учащимися достигается посредством современных 

научно-обоснованных инновационных средств, 

методов и форм обучения, информационно- 



 

коммуникативных технологий и передового 

педагогического опыта. 

Общее число часов, отведённых на изучение 

учебного предмета «Физическая культура» в 

начальной школе составляет 402 ч (три часа в неделю 

в каждом классе): 1 класс — 96 ч; 2 класс — 102 ч; 3 

класс — 102 ч; 4 класс — 102 ч. 

I. Содержание учебного предмета физическая 

культура 

1класс 

Знания о физической   культуре.   Понятие 

«физическая культура» как занятия физическими 

упражнениями и спортом по укреплению здоровья, 

физическому развитию и физической подготовке 

Связь физических упражнений с движениями 

животных и трудовыми действиями древних людей. 

Способы самостоятельной деятельности. Режим 

дня и правила его составления и соблюдения 

Физическое совершенствование. Оздоровительная 

физическая культура Гигиена человека и требования 

к проведению гигиенических процедур Осанка и 

комплексы упражнений для правильного её развития 

Физические упражнения для физкультминуток и 

утренней зарядки 

Спортивно-оздоровительная физическая 

культура. Правила поведения на уроках физической 

культуры, подбора одежды для занятий в спортивном 

зале и на открытом воздухе. 

Гимнастика с основами акробатики. Исходные 

положения в физических упражнениях: стойки, 

упоры, седы, положения лёжа. Строевые упражнения: 

построение и перестроение   в одну и две шеренги, 

стоя на месте; повороты направо и 



 

налево; передвижение в колонне по одному с 

равномерной скоростью. 

Гимнастические упражнения: стилизованные 

способы передвижения ходьбой и бегом; упражнения 

с гимнастическим мячом и гимнастической 

скакалкой; стилизованные гимнастические прыжки. 

Акробатические упражнения: подъём туловища из 

положения лёжа на спине и животе; подъём ног из 

положения лёжа на животе; сгибание рук в положении 

упор лёжа; прыжки в группировке, толчком двумя 

ногами; прыжки в упоре на руки, толчком двумя 

ногами. 

Лыжная подготовка. Переноска лыж к месту 

занятия Основная стойка лыжника Передвижение на 

лыжах ступающим шагом (без палок) Передвижение 

на лыжах скользящим шагом (без палок). 

Лёгкая атлетика. Равномерная ходьба и 

равномерный бег Прыжки в длину и высоту с места 

толчком двумя ногами, в высоту с прямого разбега. 

Подвижные и спортивные игры Считалки для 

самостоятельной организации подвижных игр. 

Прикладно-ориентированная физическая 

культура. Развитие основных физических качеств 

средствами спортивных и подвижных игр. 

Подготовка к выполнению нормативных требований 

комплекса ГТО. 

2 класс 

Знания о физической культуре. Из истории 

возникновения физических упражнений и первых 

соревнований Зарождение Олимпийских игр 

древности 

Способы самостоятельной деятельности. 

Физическое развитие и его измерение Физические 

качества человека: сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, координация и способы их измерения 



 

Составление дневника наблюдений по физической 

культуре 

Физическое совершенствование. Оздоровительная 

физическая культура. Закаливание организма 

обтиранием Составление комплекса утренней 

зарядки и физкультминутки для занятий в домашних 

условиях 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. 

Гимнастика с основами акробатики Правила 

поведения на занятиях гимнастикой и акробатикой. 

Строевые команды в построении и перестроении в 

одну шеренгу и колонну по одному; при поворотах 

направо и налево, стоя на месте и в движении. 

Передвижение в колонне по одному с равномерной и 

изменяющейся скоростью движения. 

Упражнения разминки перед выполнением 

гимнастических упражнений. Прыжки со скакалкой 

на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге 

на месте Упражнения с гимнастическим мячом: 

подбрасывание, перекаты и наклоны с мячом в руках 

Танцевальный хороводный шаг, танец галоп. 

Лыжная подготовка Правила поведения на 

занятиях лыжной подготовкой. Упражнения на 

лыжах: передвижение двухшажным попеременным 

ходом; спуск с небольшого склона в основной стойке; 

торможение лыжными палками на учебной трассе и 

падением на бок во время спуска. 

Лёгкая атлетика Правила поведения на занятиях 

лёгкой атлетикой. Броски малого мяча в неподвижную 

мишень разными способами из положения стоя, сидя 

и лёжа Разнообразные сложно-координированные 

прыжки толчком одной ногой и двумя ногами с 

места, в движении в разных направлениях, с разной 

амплитудой и траекторией полёта Прыжок в высоту 

с прямого 



 

разбега Ходьба по гимнастической скамейке с 

изменением скорости и направления движения 

Беговые сложно-координационные упражнения: 

ускорения из разных исходных положений; змейкой; 

по кругу; обеганием предметов; с преодолением 

небольших препятствий. 

Подвижные игры Подвижные игры с 

техническими приёмами спортивных игр (баскетбол, 

футбол). 

Прикладно-ориентированная физическая культура. 

Подготовка к соревнованиям по комплексу ГТО 

Развитие основных физических качеств средствами 

подвижных и спортивных игр. 

3 класс 

Знания о физической культуре. Из истории 

развития физической культуры у древних народов, 

населявших территорию России История появления 

современного спорта. 

Способы самостоятельной деятельности. Виды 

физических упражнений, используемых на уроках 

физической культуры: общеразвивающие, 

подготовительные, соревновательные, их 

отличительные признаки и предназначение Способы 

измерения пульса на занятиях физической культурой 

(наложение руки под грудь). Дозировка нагрузки при 

развитии физических качеств на уроках физической 

культуры. Дозирование физических упражнений для 

комплексов физкультминутки и утренней зарядки. 

Составление графика занятий по развитию 

физических качеств на учебный год. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная 

физическая культура. Закаливание организма при 

помощи обливания под душем. Упражнения 

дыхательной и зрительной гимнастики, их влияние на 



 

восстановление организма после умственной и 

физической нагрузки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. 

Гимнастика с основами акробатики. Строевые 

упражнения в движении противоходом; перестроении 

из колонны по одному в колонну по три, стоя на месте 

и в движении. Упражнения в лазании по канату в три 

приёма. Упражнения на гимнастической скамейке в 

передвижении стилизованными способами ходьбы: 

вперёд, назад, с высоким подниманием колен и 

изменением положения рук, приставным шагом 

правым и левым боком. Передвижения по наклонной 

гимнастической скамейке: равномерной ходьбой с 

поворотом в разные стороны и движением руками; 

приставным шагом правым и левым боком. 

Упражнения в передвижении по гимнастической 

стенке: ходьба приставным шагом правым и левым 

боком по нижней жерди; лазанье разноимённым 

способом Прыжки через скакалку с изменяющейся 

скоростью вращения на двух ногах и поочерёдно на 

правой и левой ноге; прыжки через скакалку назад с 

равномерной скоростью. Ритмическая гимнастика: 

стилизованные наклоны и повороты туловища с 

изменением положения рук; стилизованные шаги на 

месте в сочетании с движением рук, ног и туловища. 

Упражнения в танцах галоп и полька. 

Лёгкая атлетика. Прыжок в длину с разбега, 

способом согнув ноги. Броски набивного мяча из-за 

головы в положении сидя и стоя на месте. Беговые 

упражнения скоростной и координационной 

направленности: челночный бег; бег с преодолением 

препятствий; с ускорением и торможением; 

максимальной скоростью на дистанции 30 м. 



 

Лыжная подготовка. Передвижение 

одновременным двухшажным ходом. Упражнения в 

поворотах на лыжах переступанием стоя на месте и в 

движении. Торможение плугом. 

Подвижные и спортивные игры. Подвижные игры 

на точность движений с приёмами спортивных игр и 

лыжной подготовки. Баскетбол: ведение 

баскетбольного мяча; ловля и передача 

баскетбольного мяча. Волейбол: прямая нижняя 

подача; приём и передача мяча снизу двумя руками на 

месте и в движении. Футбол: ведение футбольного 

мяча; удар по неподвижному футбольному мячу. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. 

Развитие основных физических качеств средствами 

базовых видов спорта. Подготовка к выполнению 

нормативных требований комплекса ГТО. 

4 класс 

Знания о физической культуре. Из истории 

развития физической культуры в России Развитие 

национальных видов спорта в России. 

Способы самостоятельной деятельности. 

Физическая подготовка Влияние занятий физической 

подготовкой на работу организма. Регулирование 

физической нагрузки по пульсу на самостоятельных 

занятиях физической подготовкой. Определение 

тяжести нагрузки на самостоятельных занятиях 

физической подготовкой по внешним признакам и 

самочувствию. Определение возрастных 

особенностей физического развития и физической 

подготовленности посредством регулярного 

наблюдения. Оказание первой помощи при травмах 

во время самостоятельных занятий физической 

культурой. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная 

физическая культура. Оценка состояния осанки, 



 

упражнения для профилактики её нарушения (на 

расслабление мышц спины и профилактику 

сутулости). Упражнения для снижения массы тела за 

счёт упражнений с высокой активностью работы 

больших мышечных групп Закаливающие 

процедуры: купание в естественных водоёмах; 

солнечные и воздушные процедуры. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. 

Гимнастика с основами акробатики. Предупреждение 

травматизма при выполнении гимнастических и 

акробатических упражнений. Акробатические 

комбинации из хорошо освоенных упражнений. 

Опорный прыжок через гимнастического козла с 

разбега способом напрыгивания. Упражнения на 

низкой гимнастической перекладине: висы и упоры, 

подъём переворотом. Упражнения в танце «Летка- 

енка». 

Лёгкая атлетика Предупреждение травматизма во 

время выполнения легкоатлетических упражнений 

Прыжок в высоту с разбега перешагиванием 

Технические действия при беге по легкоатлетической 

дистанции: низкий старт; стартовое ускорение, 

финиширование Метание малого мяча на дальность 

стоя на месте. 

Лыжная подготовка. Предупреждение 

травматизма во время занятий лыжной подготовкой. 

Упражнения в передвижении на лыжах 

одновременным одношажным ходом. 

Подвижные и спортивные игры. Предупреждение 

травматизма на занятиях подвижными играми. 

Подвижные игры общефизической подготовки. 

Волейбол: нижняя боковая подача; приём и передача 

мяча сверху; выполнение освоенных технических 

действий в условиях игровой деятельности. 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди с 



 

места; выполнение освоенных технических действий 

в условиях игровой деятельности. Футбол: остановки 

катящегося мяча внутренней стороной стопы; 

выполнение освоенных технических действий в 

условиях игровой деятельности. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. 

Упражнения физической подготовки на развитие 

основных физических качеств. Подготовка к 

выполнению нормативных требований комплекса 

ГТО. 

II. Планируемые результаты освоения учебного 

предмета «Физическая культура» на уровне 

начального общего образования 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения учебного 

предмета «Физическая культура» на уровне 

начального общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности 

организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно- 

нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе: 

- становление ценностного отношения к истории и 

развитию физической культуры народов России, 

осознание её связи с трудовой деятельностью и 

укреплением здоровья человека; 



 

- формирование нравственно-этических норм 

поведения и правил межличностного общения во 

время подвижных игр и спортивных соревнований, 

выполнения совместных учебных заданий; 

- проявление уважительного отношения к 

соперникам во время соревновательной деятельности, 

стремление оказывать первую помощь при травмах и 

ушибах; 

- уважительное отношение к содержанию 

национальных подвижных игр, этнокультурным 

формам и видам соревновательной деятельности; 

- стремление к формированию культуры здоровья, 

соблюдению правил здорового образа жизни; 

- проявление интереса к исследованию 

индивидуальных особенностей физического развития 

и физической подготовленности, влияния занятий 

физической культурой и спортом на их показатели. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные  результаты отражают 

достижения учащихся в овладении познавательными, 

коммуникативными   и   регулятивными 

универсальными учебными действиями, умения их 

использовать в  практической  деятельности. 

Метапредметные  результаты формируются на 

протяжении каждого года обучения. По окончании 

первого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

- находить общие и отличительные признаки в 

передвижениях человека и животных; 

- устанавливать связь между бытовыми движениями 

древних людей и физическими упражнениями из 

современных видов спорта; 

- сравнивать способы передвижения ходьбой и 

бегом, находить между ними общие и отличительные 

признаки; 



 

- выявлять признаки правильной и неправильной 

осанки, приводить возможные причины её 

нарушений; коммуникативные УУД: 

- воспроизводить названия разучиваемых физических 

упражнений и их исходные положения; 

- высказывать мнение о положительном влиянии 

занятий физической культурой, оценивать влияние 

гигиенических процедур на укрепление здоровья; 

- управлять эмоциями во время занятий физической 

культурой и проведения подвижных игр, соблюдать 

правила поведения и положительно относиться к 

замечаниям других учащихся и учителя; 

- обсуждать правила проведения подвижных игр, 

обосновывать объективность определения 

победителей; регулятивные УУД: 

- выполнять комплексы физкультминуток, утренней 

зарядки, упражнений по профилактике нарушения и 

коррекции осанки; 

- выполнять учебные задания по обучению новым 

физическим упражнениям и развитию физических 

качеств; 

- проявлять уважительное отношение к участникам 

совместной игровой и соревновательной 

деятельности 

По окончании второго года обучения учащиеся 

научатся: 

познавательные УУД: 

- характеризовать понятие «физические качества», 

называть физические качества и определять их 

отличительные признаки; 

- понимать связь между закаливающими 

процедурами и укреплением здоровья; 

- выявлять отличительные признаки упражнений на 

развитие разных физических качеств, приводить 

примеры и демонстрировать их выполнение; 



 

- обобщать знания, полученные в практической 

деятельности,     составлять индивидуальные 

комплексы упражнений физкультминуток и утренней 

зарядки, упражнений на профилактику нарушения 

осанки; 

- вести наблюдения за изменениями показателей 

физического развития и физических качеств, 

проводить процедуры их измерения; 

коммуникативные УУД: 

- объяснять назначение упражнений утренней 

зарядки, приводить соответствующие примеры её 

положительного влияния на организм школьников (в 

пределах изученного); 

- исполнять роль капитана и судьи в подвижных 

играх, аргументированно высказывать суждения о 

своих действиях и принятых решениях; 

- делать небольшие сообщения по истории 

возникновения подвижных игр и спортивных 

соревнований, планированию режима дня, способам 

измерения показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

регулятивные УУД: 

- соблюдать правила поведения на уроках 

физической культуры с учётом их учебного 

содержания, находить в них различия 

(легкоатлетические, гимнастические и игровые 

уроки, занятия лыжной; 

- выполнять учебные задания по освоению новых 

физических упражнений и развитию физических 

качеств в соответствии с указаниями и замечаниями 

учителя; 

- взаимодействовать со сверстниками в процессе 

выполнения учебных заданий, соблюдать культуру 

общения и уважительного обращения к другим 

учащимся; 



 

- контролировать соответствие двигательных 

действий правилам подвижных игр, проявлять 

эмоциональную сдержанность при возникновении 

ошибок. 

По окончании третьего года обучения учащиеся 

научатся: 

познавательные УУД: 

- понимать историческую связь развития физических 

упражнений с трудовыми действиями, приводить 

примеры упражнений древних людей в современных 

спортивных соревнованиях; 

- объяснять понятие «дозировка нагрузки», 

правильно применять способы её регулирования на 

занятиях физической культурой; 

- понимать влияние дыхательной и зрительной 

гимнастики на предупреждение развития утомления 

при выполнении физических и умственных нагрузок; 

- обобщать знания, полученные в практической 

деятельности, выполнять правила поведения на 

уроках физической культуры, проводить 

закаливающие процедуры, занятия по 

предупреждению нарушения осанки; 

- вести наблюдения за динамикой показателей 

физического развития и физических качеств в течение 

учебного года, определять их приросты по учебным 

четвертям  (триместрам); 

коммуникативные УУД: 

- организовывать совместные подвижные игры, 

принимать в них активное участие с соблюдением 

правил и норм этического поведения; 

- правильно использовать строевые команды, 

названия упражнений и способов деятельности во 

время совместного выполнения учебных заданий; 

- активно участвовать в обсуждении учебных 

заданий, анализе выполнения физических 



 

упражнений и технических действий из осваиваемых 

видов спорта; 

- делать небольшие сообщения по результатам 

выполнения учебных заданий, организации и 

проведения самостоятельных занятий физической 

культурой; 

регулятивные УУД: 

- контролировать выполнение физических 

упражнений, корректировать их на основе сравнения с 

заданными образцами; 

- взаимодействовать со сверстниками в процессе 

учебной и игровой деятельности, контролировать 

соответствие выполнения игровых действий 

правилам подвижных игр; 

- оценивать сложность возникающих игровых задач, 

предлагать их совместное коллективное решение. 

По окончанию четвёртого года обучения учащиеся 

научатся: 

познавательные УУД: 

- сравнивать показатели индивидуального 

физического развития и физической 

подготовленности с возрастными стандартами, 

находить общие и отличительные особенности; 

- выявлять отставание в развитии физических качеств 

от возрастных стандартов, приводить примеры 

физических упражнений по их устранению; 

- объединять физические упражнения по их целевому 

предназначению: на профилактику нарушения осанки, 

развитие силы, быстроты и выносливости; 

коммуникативные УУД: 

- взаимодействовать с учителем и учащимися, 

воспроизводить ранее изученный материал и отвечать 

на вопросы в процессе учебного диалога; 

- использовать специальные термины и понятия в 

общении с учителем и учащимися, применять 



 

термины при обучении новым физическим 

упражнениям, развитии физических качеств; 

- оказывать посильную первую помощь во время 

занятий физической культурой; 

регулятивные УУД: 

- выполнять указания учителя, проявлять активность 

и самостоятельность при выполнении учебных 

заданий; 

- самостоятельно проводить занятия на основе 

изученного материала и с учётом собственных 

интересов; 

- оценивать свои успехи в занятиях физической 

культурой, проявлять стремление к развитию 

физических качеств, выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО. 

Предметные результаты 

Предметные результаты отражают достижения 

учащихся в овладении основами содержания 

учебного предмета «Физическая культура»: системой 

знаний, способами самостоятельной деятельности, 

физическими упражнениями и техническими 

действиями из базовых видов спорта. Предметные 

результаты формируются на протяжении каждого 

года обучения. 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся 

научится: 

- приводить примеры основных дневных дел и их 

распределение в индивидуальном режиме дня; 

- соблюдать правила поведения на уроках 

физической культурой, приводить примеры подбора 

одежды для самостоятельных занятий; 

- выполнять упражнения утренней зарядки и 

физкультминуток; 



 

- анализировать причины нарушения осанки и 

демонстрировать упражнения по профилактике её 

нарушения; 

- демонстрировать построение и перестроение из 

одной шеренги в две и в колонну по одному; 

выполнять ходьбу и бег с равномерной и 

изменяющейся скоростью передвижения; 

- демонстрировать передвижения стилизованным 

гимнастическим шагом и бегом, прыжки на месте с 

поворотами в разные стороны и в длину толчком 

двумя ногами; 

- передвигаться на лыжах ступающим и 

скользящим шагом (без палок); 

- играть в подвижные игры с общеразвивающей 

направленностью. 

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся 

научится: 

- демонстрировать примеры основных физических 

качеств и высказывать своё суждение об их связи с 

укреплением здоровья и физическим развитием; 

- измерять показатели длины и массы тела, 

физических качеств с помощью специальных 

тестовых упражнений, вести наблюдения за их 

изменениями; 

- выполнять броски малого (теннисного) мяча в 

мишень из разных исходных положений и разными 

способами, демонстрировать упражнения в 

подбрасывании гимнастического мяча правой и левой 

рукой, перебрасывании его с руки на руку, 

перекатыванию; 

- демонстрировать танцевальный хороводный шаг в 

совместном передвижении; 



 

- выполнять прыжки по разметкам на разное 

расстояние и с разной амплитудой; в высоту с прямого 

разбега; 

- передвигаться на лыжах двухшажным переменным 

ходом; спускаться с пологого склона и тормозить 

падением; 

- организовывать и играть в подвижные игры на 

развитие основных физических качеств, с 

использованием технических приёмов из спортивных 

игр; 

- выполнять упражнения на развитие физических 

качеств. 

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся 

научится: 

- соблюдать правила во время выполнения 

гимнастических и акробатических упражнений; 

легкоатлетической, лыжной, игровой; 

- демонстрировать примеры упражнений 

общеразвивающей, подготовительной и 

соревновательной направленности, раскрывать их 

целевое предназначение на занятиях физической 

культурой; 

- измерять частоту пульса и определять физическую 

нагрузку по её значениям с помощью таблицы 

стандартных нагрузок; 

- выполнять упражнения дыхательной и зрительной 

гимнастики, объяснять их связь с предупреждением 

появления утомления; 

- выполнять движение противоходом в колонне по 

одному, перестраиваться из колонны по одному в 

колонну по три на месте и в движении; 

- выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с 

высоким подниманием колен и изменением 

положения рук, поворотами в правую и левую 



 

сторону; двигаться приставным шагом левым и 

правым боком, спиной вперёд; 

- передвигаться по нижней жерди гимнастической 

стенки приставным шагом в правую и левую сторону; 

лазать разноимённым способом; 

- демонстрировать прыжки через скакалку на двух 

ногах и попеременно на правой и левой ноге; 

- демонстрировать упражнения ритмической 

гимнастики, движения танцев галоп и полька; 

- выполнять бег с преодолением небольших 

препятствий с разной скоростью, прыжки в длину с 

разбега способом согнув ноги, броски набивного мяча 

из положения сидя и стоя; 

- передвигаться на лыжах одновременным 

двухшажным ходом, спускаться с пологого склона в 

стойке лыжника и тормозить плугом; 

- выполнять технические действия спортивных игр: 

баскетбол (ведение баскетбольного мяча на месте и 

движении); волейбол (приём мяча снизу и нижняя 

передача в парах); футбол (ведение футбольного мяча 

змейкой) 

- выполнять упражнения на развитие физических 

качеств, демонстрировать приросты в их показателях. 

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся 

научится: 

- объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять 

его связь с подготовкой к труду и защите Родины; 

- осознавать положительное влияние занятий 

физической подготовкой на укрепление здоровья, 

развитие сердечнососудистой и дыхательной систем; 

- приводить примеры регулирования физической 

нагрузки по пульсу при развитии физических качеств: 

силы, быстроты, выносливости и гибкости; 



 

- приводить примеры оказания первой помощи при 

травмах во время самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом; характеризовать 

причины их появления на занятиях гимнастикой и 

лёгкой атлетикой, лыжной подготовкой; 

- проявлять готовность оказать первую помощь в 

случае необходимости; 

- демонстрировать акробатические комбинации из 5 

—7 хорошо освоенных упражнений (с помощью 

учителя); 

- демонстрировать опорный прыжок через 

гимнастического козла с разбега способом 

напрыгивания; 

- демонстрировать движения танца «Летка-енка» в 

групповом исполнении под музыкальное 

сопровождение; 

- выполнять прыжок в высоту с разбега 

перешагиванием; 

- выполнять метание малого (теннисного) мяча на 

дальность; 

- выполнять освоенные технические действия 

спортивных игр баскетбол, волейбол и футбол в 

условиях игровой деятельности; 

- выполнять упражнения на развитие физических 

качеств, демонстрировать приросты в их показателях. 



 

 

Тематическое планирование как раздел в рабочей программе предмета, курса, модуля 

1 класс 

 

№ 

Раз 

дел 

а 

Раздел. Тема. 

Количество 

часов 

Основное 

содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные 

(цифровые) 

образовательны 

е ресурсы, в том 

числе по 

функционально 

й грамотности 

1. Знания 
о физической 

культуре 

Понятие 
«физическая 

культура» как 

занятия 

физическими 

упражнениями и 

спортом по 

укреплению 

Тема «Что понимается под 

физической культурой» 

(рассказ учителя, просмотр 

видеофильмов и 

иллюстративного материала): 

- обсуждают рассказ учителя 

о видах спорта и занятиях 

физическими упражнениями, 

Российская 

электронная 

школа 

https://resh.edu.ru 

/ 

Учебник ФК 1-4 

класс 

https://fk12.ru/bo 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah


 

 
 

  здоровья, 

физическому 

развитию и 

физической 

подготовке. 

Связь 

физических 

упражнений с 

движениями 

животных и 

трудовыми 

действиями 

древних людей 

которым обучают школьников 

на уроках физической 

культуры, рассказывают об 

известных видах спорта и 

проводят примеры 

упражнений, которые умеют 

выполнять; 

- проводят наблюдение за 

передвижениям животных и 

выделяют общие признаки с 

передвижениями человека; 

- проводят сравнение между 

современными физическими 

упражнениями и трудовыми 

действиями древних охотников, 

устанавливают возможную 

связь между ними. 

oks/fizicheskaya- 

kultura-1-4- 

klassy-lyah 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah


 

 
 

2. Способы 

самостоятель 

ной 

деятельности 

Режим дня, 

правила его 

составления 

и соблюдения. 

Тема «Режим дня 

школьника» (беседа с 

учителем, использование 

иллюстративного материала): 

- обсуждают предназначение 

режима дня, определяют 

основные дневные 

мероприятия первоклассника 

и распределяют их 

по часам с утра до вечера; 

- знакомятся с таблицей 

режима дня и правилами её 

оформления, уточняют 

индивидуальные мероприятия и 

заполняют таблицу  (по 

образцу, с помощью 

родителей). 

Учебник ФК 1-4 

класс 

https://fk12.ru/bo 

oks/fizicheskaya- 

kultura-1-4- 

klassy-lyah 

3. Физическое 
совершенство 

Гигиена 
человека и 

Тема «Личная гигиена и 
гигиенические процедуры» 

Российская 
электронная 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah


 

 
 

 вание 

Оздоровитель 

ная 

физическая 

культура 

требования к 

проведению 

гигиеническх 

процедур. 

Осанка и 

комплексы 

упражнений для 

правильного её 

развития. 

Физические 

упражнения для 

физкультминуто 

к и утренней 

зарядки. 

(беседа с учителем, 

использование видеофильмов и 

иллюстративного материала): 

- знакомятся с понятием 

«личная гигиена», обсуждают 

положительную связь личной 

гигиены с состоянием 

здоровья человека; 

- знакомятся с 

гигиеническими процедурами 

и правилами их выполнения, 

устанавливают время их 

проведения в режиме дня. 

Тема «Осанка человека» 

(рассказ учителя с 

использованием фотографий, 

рисунков, видеоматериала): 

- знакомятся с понятием 
«осанка человека», правильной 

школа 

https://resh.edu.ru 

/ 

Учебник ФК 1-4 

класс 

https://fk12.ru/bo 

oks/fizicheskaya- 

kultura-1-4- 

klassy-lyah 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah


 

 
 

   и неправильной формой осанки, 

обсуждают её отличительные 

признаки; 

- знакомятся с возможными 

причинами нарушения осанки 

и способами её 

профилактики; 

- определяют целесообразность 

использования физических 

упражнений  для 

профилактики нарушения 

осанки; 

- разучивают упражнения для 

профилактики нарушения 

осанки (упражнения для 

формирования навыка прямо 

стояния и упражнения для 

развития силы отдельных 

мышечных групп). 

 



 

 
 

   Тема «Утренняя зарядка и 

физкультминутки в 

режиме дня школьника» 

(рассказ учителя, 

использование видеофильмов, 

иллюстративного 

материала): 

- обсуждают рассказ учителя 

о физкультминутке как 

комплексе физических 

упражнений, её 

предназначении в учебной 

деятельности учащихся 

младшего школьного 

возраста; 

- устанавливают 

положительную связь между 

физкультминутками и 

предупреждением утомления 

во время учебной 

 



 

 
 

   деятельности, приводят 

примеры её планирования в 

режиме учебного дня; 

- разучивают комплексы 

физкультминуток в 

положении сидя и стоя на 

месте (упражнения на 

усиление активности 

дыхания, кровообращения и 

внимания; профилактики 

утомления мышц пальцев рук 

и спины); 

- обсуждают рассказ учителя 

о пользе утренней зарядки, 

правилах выполнения 

входящих в неё упражнений; 

- уточняют название 

упражнений и 

последовательность их 

 



 

 
 

   выполнения в комплексе; 
- разучивают комплекс 

утренней зарядки, 

контролируют правильность и 

последовательность 

выполнения входящих в него 

упражнений (упражнения для 

усиления дыхания 

и работы сердца; для мышц 

рук, туловища, спины, живота 

и ног; дыхательные 

упражнения для 

восстановления организма) 

 

4. Спортивно- 

оздоровител 

ьная 

физическая 

культура 

(71 ч). 

Правила 

поведения 

на уроках 

физической 

культуры, 

подбора одежды 

для занятий в 

Тема «Правила поведения 

на уроках физической 

культуры» 

(учебный диалог): 

- знакомятся с правилами 

поведения на уроках 

Российская 

электронная 

школа 

https://resh.edu.ru 

/ 

Учебник ФК 1-4 

класс 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


 

 
 

 Гимнастика 

с основами 

акробатики 

спортивном зале 

и на открытом 

воздухе. 

Исходные 

положения в 

физических 

упражнениях: 

стойки, упоры, 

седы, 

положения 

лёжа. 

Строевые 

упражнения: 

построение и 

перестроение в 

одну и две 

шеренги стоя 

на месте; 

повороты 

направо и налево; 

физической культуры, 

требованиями к обязательному 

их соблюдению; 

- знакомятся с формой 

одежды для занятий 

физической культурой в 

спортивном зале и в 

домашних условиях, во время 

прогулок на открытом 

воздухе. 

Тема «Исходные положения 

в физических упражнениях» 

(использование показа 

учителя, иллюстративного 

материала, видеофильмов): 

- знакомятся с понятием 

«исходное положение» и 

значением исходного 

положения для последующего 

выполнения упражнения; 

https://fk12.ru/bo 

oks/fizicheskaya- 

kultura-1-4- 

klassy-lyah 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah


 

 
 

  передвижение в 

колонне по 

одному 

с равномерной 

скоростью. 

Гимнастические 

упражнения: 

стилизованные 

способы 

передвижения 

ходьбой и бегом; 

упражнения 

с 

гимнастическим 

мячом и 

гимнастической 

скакалкой; 

стилизованные 

гимнастические 

прыжки. 

- наблюдают образец техники 

учителя, уточняют требования к 

выполнению отдельных 

исходных положений; 

- разучивают основные 

исходные положения для 

выполнения гимнастических 

упражнений, их названия и 

требования 

к выполнению (стойки; 

упоры; седы, положения 

лёжа). 

Тема «Строевые 

упражнения и организующие 

команды на уроках 

физической культуры» 

(использование показа 

учителя, иллюстративного 

материала, видеофильмов): 

 



 

 
 

  Акробатические 

упражнения: 

подъём 

туловища из 

положения лёжа 

на спине и 

животе; 

подъём ног из 

положения лёжа 

на животе; 

сгибание рук в 

положении упор 

лёжа; прыжки в 

группировке, 

толчком двумя 

ногами; прыжки 

в упоре на руки, 

толчком двумя 

ногами. 

- наблюдают и анализируют 

образец техники учителя, 

уточняют выполнение 

отдельных технических 

элементов; 

- разучивают способы 

построения стоя на месте 

(шеренга, колонна по одному, 

две шеренги, колонна по 

одному и по два); 

- разучивают повороты, стоя 

на месте (вправо, влево); 

- разучивают передвижение 

ходьбой в колонне по одному 

с равномерной скоростью. 

Тема «Гимнастические 

упражнения» 

(использование показа 

учителя, иллюстративного 

 



 

 
 

   материала, видеофильмов): 
- наблюдают и анализируют 

образцы техники 

гимнастических упражнений 

учителя, уточняют 

выполнение отдельных 

элементов; 

- разучивают стилизованные 

передвижения (гимнастический 

шаг; гимнастический бег; 

чередование гимнастической 

ходьбы с гимнастическим 

бегом); 

- разучивают упражнения с 

гимнастическим мячом 

(подбрасывание одной рукой 

и двумя руками; 

перекладывание с одной руки 

на другую; прокатывание под 

 



 

 
 

   ногами; поднимание ногами 

из положения лёжа на полу); 

- разучивают упражнения со 

скакалкой (перешагивание и 

перепрыгивание через 

скакалку, лежащую на полу; 

поочерёдное и 

последовательное вращение 

сложенной вдвое скакалкой 

одной рукой с правого и 

левого бока, двумя руками с 

правого и левого бока, перед 

собой); 

- разучивают упражнения в 

гимнастических прыжках 

(прыжки в высоту с 

разведением рук и ног в 

сторону; с приземлением 

в полуприсяде; с поворотом в 

правую и левую сторону). 

 



 

 
 

   Тема «Акробатические 

упражнения» (практическое 

занятие в группах с 

использованием показа 

учителя, иллюстративного 

материала, видеофильмов); 

- наблюдают и анализируют 

образцы техники учителя, 

контролируют её выполнение 

другими учащимися, 

помогают им исправлять 

ошибки; 

- обучаются подъёму 

туловища из положения лёжа 

на спине и животе; 

- обучаются подъёму ног из 

положения лёжа на животе; 

- обучаются сгибанию рук в 

положении упор лёжа; 

 



 

 
 

   - разучивают прыжки в 

группировке, толчком двумя 

ногами; 

- разучивают прыжки в упоре 

на руках, толчком двумя 

ногами. 

 

5. Лыжная 

подготовка 

Переноска  лыж 

к месту занятия. 

Основная стойка 

лыжника. 

Передвижение 

на лыжах 

ступающим 

шагом (без 

палок). 

Передвижение 

на лыжах 

скользящим 

шагом (без 

Тема «Строевые команды в 

лыжной подготовке» 

(практическое занятие с 

использованием показа 

учителя, иллюстративного 

материала, видеофильмов): 

- по образцу учителя 

разучивают выполнение 

строевых команд: 

«Лыжи на плечо!»;  «Лыжи 

под руку!»; «Лыжи к ноге!», 

стоя на месте в одну шеренгу; 
- разучивают способы 
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школа 
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  палок). передвижения в колонне по 

два с лыжами  в  руках 

Тема «Передвижение на 

лыжах ступающим и 

скользящим шагом» (с 

использованием показа 

учителя, иллюстративного 

материала, видеофильмов): 

- наблюдают и анализируют 

образец техники 

передвижения на лыжах 

учителя ступающим шагом, 

уточняют отдельные её 

элементы; 

- разучивают имитационные 

упражнения техники 

передвижения на лыжах 

ступающим шагом, 

контролируют отдельные её 

элементы; 

 



 

 
 

   - разучивают и совершенствуют 

технику ступающего шага во 

время передвижения по 

учебной дистанции; 

- наблюдают и анализируют 

образец техники 

передвижения на лыжах 

учителя скользящим шагом, 

уточняют отдельные её 

элементы, сравнивают с 

техникой ступающего шага, 

выделяют отличительные 

признаки; 

- разучивают имитационные 

упражнения техники 

передвижения на лыжах 

скользящим шагом без лыж, 

контролируют отдельные её 

элементы (по фазам движения 

 



 

 
 

   и в полной координации); 
- разучивают технику 

передвижения скользящим 

шагом 

в полной координации и 

совершенствуют её вовремя 

прохождения учебной 

дистанции. 

 

6. Легкая 

атлетика 

Равномерная 

ходьба и 

равномерный 

бег прыжки в 

длину и  высоту 

с места, толчком 

двумя ногами; в 

высоту с 

прямого разбега. 

Тема «Равномерное 

передвижение в ходьбе и 

беге» (объяснение учителя, 

рисунки, видеоматериалы): 

- обучаются равномерной 

ходьбе в колоне по одному с 

использованием лидера 

(передвижение учителя); 

- обучаются равномерной 

ходьбе в колонне по одному с 

изменением скорости 

Российская 

электронная 

школа 
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   передвижения с 

использованием метронома; 

- обучаются равномерной 

ходьбе в колонне по одному с 

изменением скорости 

передвижения (по команде); 

- обучаются равномерному 

бегу в колонне по одному с 

невысокой скоростью с 

использованием лидера 

(передвижение учителя); 

- обучаются равномерному 

бегу в колонне по одному с 

невысокой скоростью; 

- обучаются равномерному 

бегу в колонне по одному с 

разной скоростью 

передвижения с 

использованием лидера; 

 



 

 
 

   - обучаются равномерному 

бегу в колонне по одному с 

разной скоростью 

передвижения (по команде); 

- обучаются равномерному 

бегу в колонне по одному в 

чередовании с равномерной 

ходьбой (по команде) 

Тема «Прыжок в длину с 

места» (объяснение и 

образец учителя, 

видеоматериал, рисунки): 

- знакомятся с образцом 

учителя и правилами его 

выполнения (расположение у 

стартовой линии, принятие 

исходного положения перед 

прыжком; выполнение 

приземления после фазы 

 



 

 
 

   полёта; измерение результата 

после приземления); 

- разучивают одновременное 

отталкивание двумя ногами 

(прыжки вверх из полуприседа 

на месте; с поворотом  в 

правую и левую сторону); 

- обучаются приземлению 

после спрыгивания с горки 

матов; 

- обучаются прыжку в длину 

с места в полной 

координации Тема 

«Прыжок в длину и в 

высоту с прямого разбега» 

(объяснение и образец 

учителя, видеоматериал, 

рисунки): 
- наблюдают выполнение 

 



 

 
 

   образца техники прыжка в 

высоту с прямого разбега, 

анализируют основные его 

фазы (разбег, отталкивание, 

полёт, приземление); 

- разучивают фазу 

приземления (после прыжка 

вверх толчком двумя ногами; 

после прыжка вверх-вперёд 

толчком двумя ногами с 

невысокой площадки); 

- разучивают фазу 

отталкивания (прыжки на 

одной ноге по разметкам, 

многоскоки, прыжки толчком 

одной ногой вперёд-вверх с 

места и с разбега с 

приземлением); 
- разучивают фазы разбега (бег 

 



 

 
 

   по разметкам с  ускорением; 

бег с ускорением и 

последующим отталкиванием); 

- разучивают выполнение 

прыжка в длину с места, 

толчком двумя в полной 

координации 

 

7. Подвижные 

и спортивные 

игры 

Считалки 

для 

самостоятельной 

организации 

подвижных игр. 

Тема «Подвижные игры» 

(объяснение учителя, 

видеоматериал): 

- разучивают считалки для 

проведения совместных 

подвижных игр; используют их 

при распределении игровых 

ролей среди грающих; 

- разучивают игровые 

действия и правила 

подвижных игр, обучаются 

способам организации и 
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   подготовки игровых 

площадок; 

- обучаются самостоятельной 

организации и проведению 

подвижных игр (по учебным 

группам); 

- играют в разученные 

подвижные игры. 

 

8. Прикладно- 

ориентиров 

анная 

физическая 

культура 

Развитие 

основных 

физических 

качеств 

средствами 

спортивных и 

подвижных игр. 

Подготовка 

к выполнению 

нормативных 

требований 

Рефлексия: демонстрация 

прироста показателей 

физических качеств к 

нормативным требованиям 

комплекса ГТО. 
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  комплекса ГТО.   

 

2 класс 

 

№ 

Раздел 

а 

Раздел. Тема. 

Количество часов 

Основное 

содержание 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Электронные 

(цифровые) 

образовательн 

ые ресурсы, в 

том числе по 

функциональн 
ой грамотности 

1. Знания 
о физической 

культуре 

Из истории 

возникновения 

физических 

упражнений и 

первых 

соревнований. 

Зарождение 
Олимпийских 

Тема «История 

подвижных игр и 

соревнований у 

древних народов» 

(рассказ учителя, 

рисунки, 

видеоролики): 
- обсуждают рассказ 
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школа 
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  игр древности. учителя о 

появлении 

подвижных игр, 

устанавливают 

связь подвижных 

игр с подготовкой к 

трудовой и военной 

деятельности, 

приводят примеры 

из числа освоенных 

игр; 

- обсуждают рассказ 

учителя  о 

появлении первых 

соревнований, 

связывают их 

появление с 

появлением правил 

и судей, 

контролирующих 

ooks/fizicheskay 

a-kultura-1-4- 

klassy-lyah 
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   их выполнение; 
- приводят примеры 

современных 

спортивных 

соревнований и 

объясняют роль 

судьи в их 

проведении. 

Тема «Зарождение 

Олимпийских игр» 

(рассказ учителя на 

примере мифа о 

древнегреческом 

герое Геракле, 

рисунки, 

видеоролики): 

- обсуждают 

рассказ учителя, 

анализируют 

поступок Геракла 

 



 

 
 

   как причину 

проведения 

спортивных 

состязаний; 

- готовят небольшие 

сообщения о 

проведении 

современных 

Олимпийских игр в 

Москве и Сочи 

(домашняя работа 

учащихся). 

 

2. Способы 

самостоятельной 

деятельности 

Физическое 

развитие и его 

измерение. 

Физические 

качества 

человека: сила, 

быстрота, 

выносливость, 

Тема «Физическое 

развитие» 

(объяснение и 

наблюдение за 

образцами действий 

учителя, рисунки, 

схемы): 

Российская 
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  гибкость, 

равновесие, 

координация и 

способы их 

измерения. 

Составление 

дневника 

наблюдений по 

физической 

культуре. 

- знакомятся с 

понятием 

«физическое 

развитие» и 

основными 

показателями 

физического 

развития (длина и 

масса тела, форма 

осанки); 

- наблюдают за 

образцами способов 

измерения длины и 

массы тела, 

определения формы 

осанки; 

- разучивают 

способы измерения 

длины тела и 

ooks/fizicheskay 
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klassy-lyah 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah


 

 
 

   формы осанки 

(работа в парах); 

- обучаются 

измерению массы 

тела (с помощью 

родителей); 

- составляют таблицу 

наблюдения за 

физическим 

развитием и 

проводят измерение 

его показателей в 

конце каждой 

учебной четверти 

(триместра). 

Тема «Физические 

качества» (диалог с 

учителем, 

иллюстративный 

материал, 

 



 

 
 

   видеоролики, 

рисунки): 

- знакомятся с 

понятием 

«физические 

качества», 

рассматривают 

физические 

качества как 

способность 

человека выполнять 

физические 

упражнения, 

жизненно важные 

двигательные, 

спортивные и 

трудовые действия; 

- устанавливают 

положительную 

связь между 

 



 

 
 

   развитием 

физических качеств 

и укреплением 

здоровья человека. 

Тема «Сила как 

физическое 

качество» (рассказ 

и образец действий 

учителя, 

иллюстративный 

материал, 

видеоролики): 

- знакомятся с 

понятием «сила», 

рассматривают 

силу как 

физическое 

качество человека и 

анализируют 

факторы, от 

 



 

 
 

   которых зависит 

проявление силы 

(напряжение мышц 

и скорость их 

сокращения); 

- разучивают 

упражнения на 

развитие силы 

основных 

мышечных групп 

(рук, ног, спины и 

брюшного пресса); 

- наблюдают за 

процедурой 

измерения силы с 

помощью тестового 

упражнения (прыжок 

в длину с места 

толчком двумя 

ногами); 

 



 

 
 

   - обучаются навыку 

измерения 

результатов 

выполнения 

тестового 

упражнения (в 

парах); 

- составляют таблицу 

наблюдений за 

развитием 

физических качеств, 

проводят измерение 

показателей силы в 

конце каждой 

учебной четверти 

(триместра), 

рассчитывают 

приросты 

результатов. 
Тема «Быстрота 

 



 

 
 

   как физическое 

качество» (рассказ 

и образец действий 

учителя, 

иллюстративный 

материал, 

видеоролики): 

- знакомятся с 

понятием 

«быстрота», 

рассматривают 

быстроту как 

физическое 

качество человека, 

анализируют 

факторы, от 

которых зависит 

проявление 

быстроты (быстрота 

реакции, скорость 

 



 

 
 

   движения); 
- разучивают 

упражнения на 

развитие быстроты 

(скорость реакции, 

скорость бега, 

скорость движения 

основными 

звеньями тела); 

- наблюдают за 

процедурой 

измерения быстроты 

с помощью теста 

падающей линейки; 

- обучаются навыку 

измерения 

результатов 

выполнения 

тестового 

 



 

 
 

   упражнения (работа 

в парах); 

- проводят измерение 

показателей 

быстроты в конце 

каждой учебной 

четверти (триместра) 

и вносят результаты 

в таблицу 

наблюдений за 

развитием 

физических качеств, 

рассчитывают 

приросты 

результатов. 

Тема 

«Выносливость как 

физическое 

качество» (рассказ 

и образец действий 

 



 

 
 

   учителя, 

иллюстративный 

материал, 

видеоролики): 

- знакомятся с 

понятием 

«выносливость», 

рассматривают 

выносливость как 

физическое 

качество человека, 

анализируют 

факторы, от 

которых зависит 

проявление 

выносливости 

(потребление 

кислорода, лёгочная 

вентиляция, частота 

сердечных 

 



 

 
 

   сокращений): 
- разучивают 

упражнения на 

развитие 

выносливости 

(ходьба и бег с 

равномерной 

скоростью по 

учебной дистанции); 

- наблюдают за 

процедурой 

измерения 

выносливости с 

помощью теста в 

приседании до 

первых признаков 

утомления; 

- обучаются навыку 

измерения 

результатов 

 



 

 
 

   выполнения 

тестового 

упражнения (работа 

в парах); 

- проводят измерение 

показателей 

выносливости в 

конце каждой 

учебной четверти 

(триместра) и вносят 

результаты в таблицу 

наблюдений за 

развитием 

физических качеств, 

рассчитывают 

приросты 

результатов. 

Тема «Гибкость 

как физическое 

качество» (рассказ 

 



 

 
 

   и образец действий 

учителя, 

иллюстративный 

материал, 

видеоролики): 

- знакомятся с 

понятием 

«гибкость», 

рассматривают 

гибкость как 

физическое 

качество человека, 

анализируют 

факторы, от 

которых зависит 

проявление 

гибкости 

(подвижность 

суставов и 

эластичность 

 



 

 
 

   мышц); 
- разучивают 

упражнения на 

развитие гибкости 

(повороты и 

наклоны в разные 

стороны, маховые 

движения руками и 

ногами); 

- наблюдают за 

процедурой 

измерения гибкости с 

помощью 

упражнения наклон 

вперёд; 

- обучаются навыку 

измерения 

результатов 

выполнения 

 



 

 
 

   тестового 

упражнения (работа 

в парах); 

-  проводят 

измерение  гибкости 

в конце каждой 

учебной четверти 

(триместра) и вносят 

результаты в таблицу 

наблюдений за 

развитием 

физических качеств, 

рассчитывают 

приросты 

результатов. 

Тема «Развитие 

координации 

движений» (рассказ 

и образец действий 

учителя, 

 



 

 
 

   иллюстративный 

материал, 

видеоролики): 

- знакомятся с 

понятием 

«равновесие», 

рассматривают 

равновесие как 

физическое 

качество человека, 

анализируют 

факторы, от 

которых зависит 

проявление 

равновесия 

(точность 

движений, 

сохранение поз на 

ограниченной 

опоре): 

 



 

 
 

   - разучивают 

упражнения на 

развитие гибкости 

(передвижение по 

ограниченной опоре, 

прыжки по 

разметкам); 

- наблюдают за 

процедурой 

измерения 

равновесия с 

помощью 

длительного 

удержания заданной 

позы в статическом 

режиме с помощью 

упражнения наклон 

вперёд; 
- осваивают навык 

 



 

 
 

   измерения 

результатов 

выполнения 

тестового 

упражнения (работа 

в парах); 

- проводят измерение 

равновесия в конце 

каждой учебной 

четверти (триместра) 

и вносят результаты 

в таблицу 

наблюдений за 

развитием 

физических качеств, 

рассчитывают 

приросты 

результатов. 

Тема «Дневник 

наблюдений по 

 



 

 
 

   физической 

культуре» 

(учебный диалог с 

использованием 

образца учителя, 

иллюстративного 

материала, таблиц 

и рисунков): 

- знакомятся с 

образцом таблицы 

оформления 

результатов 

измерения 

показателей 

физического 

развития и 

физических качеств, 

обсуждают и 

уточняют правила 

её оформления; 

 



 

 
 

   - составляют таблицу 

индивидуальных 

показателей 

измерения 

физического 

развития и 

физических качеств 

по учебным 

четвертям/триместра 

м (по образцу); 

- проводят 

сравнение 

показателей 

физического 

развития и 

физических качеств 

и устанавливают 

различия между 

ними по каждой 

учебной четверти 

 



 

 
 

   (триместру).  

3. Физическое 

совершенствован 

ие 

Оздоровительна 

я физическая 

культура 

Закаливание 

организма 

обтиранием. 

Составление 

комплекса 

утренней 

зарядки и 

физкультминутки 

для занятий в 

домашних 

условиях. 

Тема «Закаливание 

организма» 

(рассказ учителя с 

использованием 

иллюстративного 

материала и 

видеороликов): 

- знакомятся с 

влиянием 

закаливания при 

помощи обтирания 

на укрепление 

здоровья, с 

правилами 

проведения 

закаливающей 

процедуры; 
- рассматривают и 

Российская 

электронная 

школа 
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   обсуждают 

иллюстративный 

материал, уточняют 

правила закаливания 

и 

последовательность 

его приёмов в 

закаливающей 

процедуре; 

- разучивают 

приёмы 

закаливания при 

помощи обтирания 

(имитация): 

1 - поочерёдное 

обтирание каждой 

руки (от пальцев к 

плечу); 

2 - последовательное 

обтирание шеи, 

 



 

 
 

   груди и живота 

(сверху вниз); 

3 - обтирание спины 

(от боков к 

середине); 

4 - поочерёдное 

обтирание каждой 

ноги (от пальцев 

ступни к бёдрам); 

5- растирание тела 

сухим полотенцем 

(до лёгкого 

покраснения кожи). 

Тема «Утренняя 

зарядка» (образец 

выполнения 

учителем, 

иллюстративный 

материал, рисунки): 
- наблюдают за 

 



 

 
 

   образцом 

выполнения 

упражнений 

учителем, уточняют 

правила и 

последовательность 

выполнения 

упражнений 

комплекса; 

- записывают 

комплекс утренней 

зарядки в дневник 

физической 

культуры с 

указанием 

дозировки 

упражнений; 

- разучивают 

комплекс утренней 

зарядки (по 

 



 

 
 

   группам); 
- разучивают правила 

безопасности при 

проведении утренней 

зарядки в домашних 

условиях, приводят 

примеры 

организации мест 

занятий. 

Тема 

«Составление 

индивидуальных 

комплексов 

утренней зарядки» 

(самостоятельная 

работа, 

иллюстративный 

материал, 

видеоролик): 
- составляют 

 



 

 
 

   индивидуальный 

комплекс утренней 

зарядки по правилам 

из предлагаемых 

упражнений, 

определяют их 

последовательности 

и дозировки 

(упражнения на 

пробуждение мышц; 

усиление дыхания и 

кровообращения; 

включение в работу 

мышц  рук, 

туловища, спины, 

живота и ног; 

восстановление 

дыхания). 

 

4. Спортивно- 
оздоровительн 

Правила 
поведения на 

Тема «Правила 
поведения на 

Российская 
электронная 



 

 
 

 ая физическая 

культура 

Гимнастика с 

основами 

акробатики 

занятиях 

гимнастикой и 

акробатикой. 

Строевые 

команды 

в построении и 

перестроении в 

одну шеренгу и 

колонну по 

одному; при 

поворотах 

направо и 

налево, стоя на 

месте и в 

движении. 

Передвижение 

в колонне по 

одному 

с равномерной и 

изменяющейся 

уроках гимнастики 

и акробатики» 

(рассказ учителя, 

иллюстративный 

материал, 

видеоролики): 

- разучивают 

правила поведения 

на уроках 

гимнастики и 

акробатики, 

знакомятся с 

возможными 

травмами в случае 

их невыполнения; 

- выступают с 

небольшими 

сообщениями о 

правилах поведения 

на уроках, приводят 

школа 
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  скоростью 

движения. 

Упражнения 

разминки перед 

выполнением 

гимнастических 

упражнений. 

Прыжки со 

скакалкой на 

двух ногах и 

поочерёдно на 

правой и левой 

ноге на месте. 

Упражнения с 

гимнастическим 

мячом: 

подбрасывание, 

перекаты, 

повороты и 

наклоны с мячом 

примеры 

соблюдения правил 

поведения в 

конкретных 

ситуациях. 

Тема «Строевые 

упражнения и 

команды» (образцы 

упражнений и 

команд, 

видеоролики и 

иллюстрации): 

- обучаются расчёту 

по номерам, стоя в 

одной шеренге; 

- разучивают 

перестроение на 

месте из одной 

шеренги в две по 

команде «Класс, в 

 



 

 
 

  в руках. 

Танцевальный 

хороводный шаг, 

танец галоп. 

две шеренги 

стройся!» (по фазам 

движения и в 

полной 

координации); 

- разучивают 

перестроение  из 

двух шеренг в одну 

по команде «Класс, 

в одну шеренгу 

стройся!» (по фазам 

движения  и  в 

полной 

координации); 

- обучаются 

поворотам направо 

и налево в колонне 

по одному, стоя на 

месте в одну 

шеренгу по команде 

 



 

 
 

   «Класс, направо!», 
«Класс,  налево!» 

(по фазам движения 

и полной 

координации); 

- обучаются 

поворотам по 

команде «Класс, 

направо!», «Класс, 

налево!» при 

движении  в 

колонне по одному; 

- обучаются 

передвижению в 

колонне по одному 

с равномерной и 

изменяющейся 

скоростью; 
- обучаются 

 



 

 
 

   передвижению в 

колонне по одному 

с изменением 

скорости 

передвижения по 

одной из команд: 

«Шире шаг!», 

«Короче шаг!», 

«Чаше шаг!», 

«Реже шаг!». 

Тема 

«Гимнастическая 

разминка» (рассказ 

и образец 

выполнения 

упражнений 

учителя, 

иллюстративный 

материал); 
- знакомятся с 

 



 

 
 

   разминкой как 

обязательным 

комплексом 

упражнений перед 

занятиями 

физической 

культурой; 

- наблюдают за 

выполнением 

образца разминки, 

уточняют 

последовательность 

упражнений и их 

дозировку; 

- записывают и 

разучивают 

упражнения 

разминки и 

выполняют их в 

целостной 

 



 

 
 

   комбинации 

(упражнения для 

шеи; плеч; рук; 

туловища; ног, 

голеностопного 

сустава). 

Тема 

«Упражнения с 

гимнастической 

скакалкой» 

(рассказ и образец 

выполнения 

упражнений 

учителя, 

иллюстративный 

материал): 

- разучивают 

вращение скакалки, 

сложенной вдвое, 

поочерёдно правой и 

 



 

 
 

   левой рукой 

соответственно с 

правого и левого 

бока и перед собой; 

- разучивают 

прыжки на двух 

ногах через 

скакалку, лежащую 

на полу, с 

поворотом кругом; 

- разучивают прыжки 

через скакалку на 

двух ногах на месте 

(в полной 

координации). 

Тема «Упражнения 

с гимнастическим 

мячом» (рассказ и 

образец выполнения 

упражнений 

 



 

 
 

   учителя, 

иллюстративный 

материал): 

- разучивают 

подбрасывание и 

ловлю мяча одной 

рукой и двумя 

руками; 

- обучаются 

перебрасыванию 

мяча с одной  руки 

на другую, на месте 

и поворотом кругом; 

- разучивают 

повороты и наклоны 

в сторону с 

подбрасыванием и 

ловлей мяча двумя 

руками; 

 



 

 
 

   - обучаются 

приседанию с 

одновременным 

ударом мяча о пол 

одной рукой и 

ловлей после 

отскока мяча двумя 

руками во время 

выпрямления; 

- обучаются 

подниманию мяча 

прямыми ногами, 

лёжа на спине; 

- составляют 

комплекс из 6—7 

хорошо освоенных 

упражнений с мячом 

и  демонстрируют 

его выполнение. 

 



 

 
 

   Тема 
«Танцевальные 

движения» 

(рассказ и образец 

учителя, 

иллюстративный 

материал, 

видеоролики): 

- знакомятся с 

хороводным шагом и 

танцем галоп, 

наблюдают образец 

учителя, выделяют 

основные элементы в 

танцевальных 

движениях; 

- разучивают 

движения 

хороводного шага 

(по фазам движения 

 



 

 
 

   и с в полной 

координации); 

- разучивают 

хороводный шаг в 

полной 

координации под 

музыкальное 

сопровождение; 

- разучивают 

движения танца 

галоп (приставной 

шаг в сторону и в 

сторону с 

приседанием); 

- разучивают шаг 

галопом в сторону 

(по фазам движения 

и в полной 

координации); 

 



 

 
 

   - разучивают галоп 

в парах в полной 

координации под 

музыкальное 

сопровождение. 

 

5. Лыжная 

подготовка 

Правила 

поведения на 

занятиях лыжной 

подготовкой. 

Упражнения на 

лыжах: 

передвижение 

двухшажным 

попеременным 

ходом; спуск с 

небольшого 

склона 

в основной 

стойке; 

торможение 

Тема «Правила 

поведения на 

занятиях лыжной 

подготовкой» 

(учебный диалог, 

иллюстративный 

материал, 

видеоролик): 

- повторяют правила 

подбора одежды и 

знакомятся с 

правилами 

подготовки 

инвентаря для 

Российская 

электронная 

школа 
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  лыжными 

палками на 

учебной трассе и 

падением на бок 

во время спуска. 

занятий лыжной 

подготовкой; 

- изучают правила 

поведения при 

передвижении по 

лыжной трассе и 

выполняют их во 

время лыжных 

занятий; 

- анализируют 

возможные 

негативные 

ситуации, связанные 

с невыполнением 

правил поведения, 

приводят примеры. 

Тема 

«Передвижение на 

лыжах 

двухшажным 

 



 

 
 

   попеременным 

ходом» (рассказ и 

образец учителя, 

иллюстративный 

материал, 

видеоролики): 

- наблюдают и 

анализируют 

образец учителя, 

выделяют основные 

элементы 

передвижения 

двухшажным 

попеременным 

ходом, сравнивают 

их с элементами 

скользящего и 

ступающе го шага; 

- разучивают 

имитационные 

 



 

 
 

   упражнения в 

передвижении 

двухшажным 

попеременным 

ходом (скользящие 

передвижения без 

лыжных палок); 

- разучивают 

передвижение 

двухшажным 

попеременным 

ходом (по фазам 

движения и в 

полной 

координации); 

- выполняют 

передвижение 

двухшажным 

попеременным 

ходом с равномерной 

 



 

 
 

   скоростью 

передвижения. 

Тема «Спуски и 

подъёмы на 

лыжах» (рассказ и 

образец учителя, 

иллюстративный 

материал, 

видеоролики): 

- наблюдают 

образец спуска 

учителя с 

небольшого 

пологого склона в 

основной стойке, 

анализируют его, 

выделяют 

технические 

особенности (спуск 

без лыжных палок 

 



 

 
 

   и с палками); 
- разучивают спуск 

с пологого склона и 

наблюдают за его 

выполнением 

другими 

учащимися, 

выявляют 

возможные ошибки; 

- наблюдают 

образец техники 

подъёма лесенкой 

учителем, 

анализируют и 

выделяют трудные 

элементы в его 

выполнении; 

- обучаются 

имитационным 

 



 

 
 

   упражнениям 

подъёма лесенкой 

(передвижения 

приставным шагом 

без лыжи и на 

лыжах, по ровной 

поверхности, с 

лыжными палками 

и без палок); 

- обучаются 

передвижению 

приставным шагом 

по пологому склону 

без лыж с 

лыжными палками; 

- разучивают подъём 

на лыжах  лесенкой 

на небольшом поло 

гом  склоне  (по 

фазам движения и в 

 



 

 
 

   полной 

координации). 

Тема 

«Торможение 

лыжными палками 

и падением на бок» 

(рассказ и образец 

учителя, 

иллюстративный 

материал, 

видеоролики): 

- наблюдают и 

анализируют 

образец техники 

торможения 

палками во время 

передвижения по 

учебной трассе, 

обращают внимание 

на расстояние 

 



 

 
 

   между впереди и 

сзади идущими 

лыжниками; 

- разучивают 

технику 

торможения 

палками при 

передвижении по 

учебной дистанции 

с равномерной 

невысокой 

скоростью 

(торможение по 

команде учителя); 

- наблюдают и 

анализируют 

образец учителя по 

технике 

торможения 

способом падения 

 



 

 
 

   на бок, 

акцентируют 

внимание на 

положении лыжных 

палок во время 

падения и подъёма; 

- обучаются 

падению на бок стоя 

на месте 

(подводящие 

упражнения); 

- разучивают 

торможение 

падением на бок 

при передвижении 

на лыжной трассе; 

- разучивают 

торможение 

падением на бок при 

 



 

 
 

   спуске с небольшого 
пологого склона. 

 

6. Лёгкая атлетика Правила 

поведения на 

занятиях лёгкой 

атлетикой. 

Броски малого 

мяча в 

неподвижную 

мишень разными 

способами из 

положения стоя, 

сидя и лёжа. 

Разнообразные 

сложно- 

координированн 

ые прыжки 

толчком одной 

ногой и двумя 

ногами с места, 

Тема «Правила 

поведения на 

занятиях лёгкой 

атлетикой» 

(учебный диалог, 

иллюстративный 

материал, 

видеоролик): 

- изучают правила 

поведения на 

занятиях лёгкой 

атлетикой, 

анализируют 

возможные 

негативные 

ситуации, связанные 

с невыполнением 

правил поведения, 

Российская 

электронная 

школа 

https://resh.edu.r 
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  в движении в 

разных 

направлениях, с 

раз- ной 

амплитудой и 

траекторией 

полёта. 

приводят примеры. 

Тема «Броски мяча 

в неподвижную 

мишень» (рассказ и 

образец учителя, 

иллюстрационный 

материал): 

- разучивают 

упражнения в 

бросках малого 

мяча в 

неподвижную 

мишень: 

1-стоя лицом и 

боком к мишени 

(сверху, снизу, 

сбоку); 

2 -лёжа на спине 

(снизу) и животе 

(сбоку, 

 



 

 
 

   располагаясь 

ногами и головой к 

мишени). 

Тема «Сложно 

координированны 

е прыжковые 

упражнения» 

(рассказ и образец 

учителя, 

иллюстрационный 

материал): 

- разучивают сложно 

координированные 

прыжковые 

упражнения: 

1 — толчком двумя 

ногами по разметке; 

— толчком двумя 

ногами с поворотом 

в стороны; 

 



 

 
 

   — толчком двумя 

ногами с 

одновременным и 

последовательным 

разведением ног и 

рук в стороны, 

сгибанием ног в 

коленях; 

— толчком двумя 

ногами с места и 

касанием рукой 

подвешенных 

предметов; 

— толчком двумя 

ногами вперёд- 

вверх с небольшого 

возвышения и 

мягким 

приземлением. 
Тема «Прыжок в 

 



 

 
 

   высоту с прямого 

разбега» (рассказ и 

образец учителя, 

рисунки, 

видеоролик): 

- наблюдают 

образец учителя, 

анализируют и 

обсуждают 

особенности 

выполнения 

основных фаз 

прыжка; 

- разучивают 

прыжок в высоту с 

небольшого разбега 

с доставанием 

подвешенных 

предметов; 
- обучаются технике 

 



 

 
 

   приземления при 

спрыгивании с 

горки 

гимнастических 

матов; 

- обучаются 

напрыгиванию на 

невысокую горку 

гимнастических 

матов с прямого 

разбега; 

- выполняют 

прыжок в высоту с 

прямого разбега в 

полной координации. 

Тема «Сложно 

координированные 

передвижения 

ходьбой по 

гимнастической 

 



 

 
 

   скамейке» (рассказ 

и образец учителя, 

рисунки, 

видеоролик): 

- наблюдают 

образцы техники 

передвижения 

ходьбой по 

гимнастической 

скамейке, 

анализируют и 

обсуждают их 

трудные элементы; 

- разучивают 

передвижение 

равномерной 

ходьбой, руки на 

поясе; 
- разучивают 

 



 

 
 

   передвижение 

равномерной 

ходьбой с 

наклонами 

туловища вперёд и 

стороны, 

разведением и 

сведением рук; 

- разучивают 

передвижение 

равномерной 

ходьбой с 

перешагиванием 

через лежащие на 

скамейке предметы 

(кубики, набивные 

мячи и т. п.); 

- разучивают 

передвижение 

равномерной 

 



 

 
 

   ходьбой с набивным 

мячом в руках 

обычным и 

приставным шагом 

правым и левым 

боком; 

- разучивают 

передвижения 

ходьбой в 

полуприседе и 

приседе с опорой на 

руки 

Тема «Сложно 

координированны 

е беговые 

упражнения» 

(рассказ и образец 

учителя, рисунки, 

видеоролик): 
- наблюдают 

 



 

 
 

   образцы техники 

сложно 

координированных 

беговых 

упражнений, 

анализируют и 

обсуждают их 

трудные элементы: 

- выполняют бег с 

поворотами и 

изменением 

направлений (бег 

змейкой, с 

обеганием 

предметов, с 

поворотом на 180); 

- выполняют бег с 

ускорениями из 

разных исходных 

положений (из 

 



 

 
 

   упора присев и 

упора лёжа; спиной 

и боком вперёд; 

упора сзади сидя, 

стоя, лёжа); 

- выполняют бег с 

преодолением 

препятствий 

(прыжком через 

гимнастическую 

скамейку; по 

невысокой горке 

матов, про- 

ползанием под 

гимнастической 

перекладиной). 

 

7. Подвижные игры Подвижные игры 

с техническими 

приёмами 
спортивных игр 

Тема «Подвижные 

игры» (диалог с 

учителем, образцы 
технических 

Российская 

электронная 

школа 
https://resh.edu.r 

https://resh.edu.ru/


 

 
 

  (баскетбол, 

футбол). 

действий, 

иллюстративный 

материал, 

видеоролики): 

- наблюдают и 

анализируют 

образцы 

технических 

действий игры 

баскетбол, 

выделяют трудные 

элементы и 

уточняют способы 

их выполнения; 

- разучивают 

технические 

действия игры 

баскетбол (работа в 

парах и группах); 

u/ 
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   - разучивают правила 

подвижных игр с 

элементами 

баскетбола и 

знакомятся с 

особенностями 

выбора и подготовки 

мест их проведения; 

- организуют и 

самостоятельно 

участвуют в 

совместном 

проведении 

разученных 

подвижных игр с 

техническими 

действиями игры 

баскетбол; 
- наблюдают и 

 



 

 
 

   анализируют 

образцы 

технических 

действий игры 

футбол, выделяют 

трудные элементы и 

уточняют способы 

их выполнения; 

- разучивают 

технические 

действия игры 

футбол (работа в 

парах и группах); 

- разучивают правила 

подвижных игр с 

элементами футбола 

и знакомятся с 

особенностями 

выбора   и 

подготовки мест их 

 



 

 
 

   проведения; 
- организуют и 

самостоятельно 

участвуют в 

совместном 

проведении 

разученных 

подвижных игр с 

техническими 

действиями игры 

футбол; 

- наблюдают и 

анализируют 

содержание 

подвижных игр на 

развитие 

равновесия, 

выделяют трудные 

элементы и 

уточняют способы 

 



 

 
 

   их выполнения; 
- разучивают 

правила подвижных 

игр и знакомятся с 

выбором и 

подготовкой мест 

их проведения; 

- разучивают 

подвижные игры на 

развитие равновесия 

и участвуют в 

совместной их 

организации и 

проведении. 

 

8. Прикладно- 

ориентированн 

ая физическая 

культура (24 ч) 

Подготовка к 

соревнованиям 

по комплексу 

ГТО. 
Развитие 

Тема «Подготовка 

к выполнению 

нормативных 

требований 
комплекса ГТО» 

Российская 

электронная 

школа 

https://resh.edu.r 
u/ 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


 

 
 

  основных 

физических 

качеств 

средствами 

подвижных и 

спортивных игр. 

(рассказ учителя, 

образцы 

упражнений, 

видеоролики): 

- знакомятся с 

правилами 

соревнований по 

комплексу ГТО и 

совместно 

обсуждают его 

нормативные 

требования, 

наблюдают 

выполнение 

учителем тестовых 

упражнений 

комплекса, уточняют 

правила их 

выполнения; 
- совершенствуют 

Учебник ФК 1-4 
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   технику тестовых 

упражнений, 

контролируют её 

элементы и 

правильность 

выполнения другими 

учащимися (работа в 

парах и группах); 

- разучивают 

упражнения 

физической 

подготовки для 

самостоятельных 

занятий: 

1 — развитие силы 

(с предметами и 

весом собственного 

тела); 

2 — развитие 

выносливости (в 

 



 

 
 

   прыжках, беге и 

ходьбе); 

— развитие 

равновесия (в 

статических позах и 

передвижениях по 

ограниченной 

опоре); 

— развитие 

координации 

(броски малого 

мяча в цель, 

передвижения на 

возвышенной 

опоре). 

Рефлексия: 

демонстрация 

прироста 

показателей 

физических качеств 

 



 

 
 

   к нормативным 
требованиям 

комплекса ГТО. 

 

 

 

 

3 класс 

 

№ 

Ра 

зд 

ел 

а 

Раздел. Тема. 

Количество 

часов 

Основное 

содержание 

Основные виды 

деятельности обучающихся 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы, в том 

числе по 

функциональной 

грамотности 

1. Знания о 
физической 

Из истории 
развития 

Тема «Физическая 
культура у древних 

Российская 
электронная школа 



 

 
 

 культуре физической 

культуры 

народов, 

населявших 

территорию 

России История 

появления 

современного 

спорта. 

народов» (рассказ учителя 

с использованием 

иллюстративного 

материала, учебный 

диалог): 

- обсуждают рассказ учителя 

и рассматривают 

иллюстрации о физической 

культуре народов, 

населявших территорию 

России в древности, 

анализируют её  значение 

для подготовки молодёжи к 

трудовой деятельности; 

- знакомятся с историей 

возникновения первых 

спортивных соревнований и 

видов спорта, сравнивают 

их с современными видами 

спорта, приводят примеры 

https://resh.edu.ru/ 
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   их общих и отличительных 
признаков. 

 

2. Способы 

самостоятель 

ной 

деятельности 

Виды 

физических 

упражнений, 

используемых 

на уроках 

физической 

культуры: 

общеразвивающ 

ие, 

подготовительн 

ые, 

соревновательн 

ые, их 

отличительные 

признаки и 

предназначение. 

Способы 
измерения 

Тема «Виды физических 

упражнений» (объяснение 

учителя с использованием 

иллюстративного материала 

и видеороликов, учебный 

диалог): 

- знакомятся с видами 

физических упражнений, 

находя различия между 

ними, и раскрывают их 

предназначение 

для занятий физической 

культурой; 

- выполняют несколько 

общеразвивающих 

упражнений и объясняют 

их отличительные 

Российская 

электронная школа 

https://resh.edu.ru/ 
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  пульса на 

занятиях 

физической 

культурой 

(наложение руки 

под грудь). 

Дозировка 

нагрузки при 

развитии 

физических 

качеств на 

уроках 

физической 

культуры. 

Дозирование 

физических 

упражнений для 

комплекса 

физкультминутк 

и и утренней 

признаки; 
- выполняют подводящие 

упражнения и объясняют 

их отличительные 

признаки; 

- выполняют 

соревновательные 

упражнения и  объясняют 

их отличительные признаки 

(упражнения из базовых 

видов спорта). 

Тема «Измерение пульса 

на уроках физической 

культуры 

(объяснение и образец 

учителя, учебный диалог): 

- наблюдают за образцом 

измерения пульса способом 

наложения руки под грудь, 

 



 

 
 

  зарядки. 

Составление 

графика занятий 

по развитию 

физических 

качеств на 

учебный год. 

обсуждают и анализируют 

правила выполнения, 

способ подсчёта пульсовых 

толчков; 

- разучивают действия по 

измерению пульса и 

определению его значений; 

- знакомятся с таблицей 

величины нагрузки по 

значениям пульса (малая, 

средняя и большая 

нагрузка); 

- проводят мини- 

исследования по 

определению величины 

нагрузки по значениям 

пульса и показателям 

таблицы при выполнении 

стандартного упражнения 

 



 

 
 

   (30 приседаний в 

спокойном темпе). 

Тема «Дозировка 

физической нагрузки во 

время  занятий 

физической культурой» 

(объяснение и образец 

учителя, учебный диалог): 

- знакомятся с понятием 

«дозировка нагрузки» и 

способами изменения 

воздействий дозировки 

нагрузки на организм, 

обучаются её записи в 

дневнике физической 

культуры; 

- составляют комплекс 

физкультминутки с 

индивидуальной 

дозировкой упражнений, 

 



 

 
 

   подбирая её по значениям 

пульса и ориентируясь на 

показатели таблицы 

нагрузки; 

- измерение пульса после 

выполнения 

физкультминутки и 

определение величины 

физической нагрузки по 

таблице; 

- составляют 

индивидуальный план 

утренней зарядки, 

определяют её воздействие 

на организм с помощью 

измерения пульса в начале и 

по окончании выполнения 

(по разнице показателей). 

 

3. Физическое Закаливание Тема «Закаливание Российская 



 

 
 

 совершенств 

ование 

Оздоровите 

льная 

физическая 

культура 

организма при 

помощи 

обливания под 

душем. 

Упражнения 

дыхательной и 

зрительной 

гимнастики, их 

влияние на 

восстановление 

организма после 

умственной и 

физической 

нагрузки. 

организма» (объяснение 

учителя с использованием 

иллюстративного 

материала и видеороликов): 

- знакомятся с правилами 

проведения закаливающей 

процедуры при помощи 

обливания, особенностями 

её воздействия 

на организм человека, 

укрепления его здоровья; 

- разучивают 

последовательность приёмов 

закаливания при помощи 

обливания под душем, 

способы регулирования 

температурных и временных 

режимов; 
- составляют график 

электронная школа 

https://resh.edu.ru/ 

Учебник ФК 1-4 

класс 

https://fk12.ru/book 

s/fizicheskaya- 

kultura-1-4-klassy- 

lyah 

https://resh.edu.ru/
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah


 

 
 

   проведения закаливающих 

процедур, заполняют 

параметры временных и 

температурных режимов 

воды в недельном цикле (с 

помощью родителей); 

- проводят закаливающие 

процедуры в соответствии с 

состав ленным графиком их 

проведения. 

Тема «Дыхательная 

гимнастика» (объяснение 

учителя 

с использованием 

иллюстративного материала, 

видеороликов): 

- обсуждают понятие 

«дыхательная гимнастика», 

выявляют 
и анализируют 

 



 

 
 

   отличительные признаки 

дыхательной гимнастики от 

обычного дыхания; 

- разучивают правила 

выполнения упражнений 

дыхательной гимнастики, 

составляют и разучивают её 

комплексы (работа в группах 

по образцу); 

- выполняют мини- 

исследование по оценке 

положительного влияния 

дыхательной гимнастики на 

время восстановления пульса 

после физической нагрузки: 

- выполняют пробежку в 

равномерном темпе по 

стадиону один круг и 

отдыхают 30 с, после чего 

измеряют и фиксируют 

 



 

 
 

   пульс в дневнике 

физической культуры; 

- отдыхают 2—3 мин и 

вновь выполняют пробежку 

в равномерном темпе (один 

круг по стадиону); 

- переходят на спокойную 

ходьбу с выполнением 

дыхательных упражнений в 

течение 30 с, после чего 

измеряют и фиксируют 

пульс в дневнике 

физической культуры; 

- сравнивают два показателя 

пульса между собой и делают 

вывод о влиянии 

дыхательных упражнений на 

восстановление пульса. 

Тема «Зрительная 

гимнастика» (объяснение 

 



 

 
 

   учителя с использованием 

иллюстративного материала 

и видеороликов): - 

обсуждают понятие 

«зрительная гимнастика», 

выявляют и 

анализируют 

положительное влияние 

зрительной гимнастики на 

зрение человека; 

- анализируют задачи и 

способы организации 

занятий зрительной 

гимнастикой во время 

работы за компьютером, 

выполнения домашних 

заданий; 

- разучивают правила 

выполнения упражнений 

 



 

 
 

   зрительной гимнастики, 

составляют и разучивают её 

комплексы (работа в 

группах по образцу). 

 

4. Спортивно 
- 

оздоровите 

льная 

физическая 

культура 

 
 

Гимнастика 

с основами 

акробатики 

Строевые 

упражнения в 

движении 

противоходом; 

перестроении из 

колонны по 

одному в 

колонну по три, 

стоя на месте и в 

движении. 

Упражнения в 

лазании по 

канату в три 

приёма. 

Упражнения на 

гимнастической 

Тема «Строевые  команды 

и упражнения» (образцы 

упражнений и команд, 

видеоролики и 

иллюстративный материал): 

- разучивают правила 

выполнения передвижений 

в колоне 

по одному по команде 

«Противоходом налево 

шагом марш!»; 

- разучивают правила 

перестроения уступами из 

колонны по одному в 

колонну по три и обратно 

Российская 

электронная школа 

https://resh.edu.ru/ 

Учебник ФК 1-4 

класс 

https://fk12.ru/book 

s/fizicheskaya- 

kultura-1-4-klassy- 

lyah 

https://resh.edu.ru/
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah


 

 
 

  скамейке в 

передвижении 

стилизованными 

способами 

ходьбы: вперёд, 

назад,  с 

высоким 

подниманием 

колен и 

изменением 

положения рук, 

приставным 

шагом правым и 

левым боком. 

Передвижения 

по наклонной 

гимнастической 

скамейке: 

равномерной 

ходьбой с 

по командам: 
- «Класс, по три 

рассчитайсь!»; 

- «Класс, вправо (влево) 

приставными шагами в 

колонну по три шагом 

марш!»; 

- «Класс, на свои места 

приставными шагами, 

шагом марш!»; 

6 разучивают правила 

перестроения из колонны по 

одному в колонну по три, с 

поворотом в движении по 

команде: 

- «В колонну по три налево 

шагом марш!»; 

- «В колонну по одному с 

поворотом налево, в обход 

шагом марш!». 

 



 

 
 

  поворотом в 

разные стороны 

и движением 

руками; 

приставным 

шагом  правым 

и левым боком. 

Упражнения в 

пере- движении 

по 

гимнастической 

стенке: ходьба 

приставным 

шагом правым и 

левым боком по 

нижней жерди; 

лазание 

разноимённым 

способом. 

Прыжки через 

Тема «Лазанье по 

канату» (объяснение и 

образец учителя, 

использование 

иллюстрационного 

материала, видеороликов): 

- наблюдают и анализируют 

образец техники лазанья по 

канату в три приёма, 

выделяют основные 

технические элементы, 

определяют трудности их 

выполнения; 

- разучивают и выполняют 

подводящие упражнения 

(приседания из виса стоя на 

гимнастической 

перекладине; прыжки вверх 

с удерживанием 

гимнастического мяча 

 



 

 
 

  скакалку с 

изменяющейся 

скоростью 

вращения на 

двух ногах и 

поочерёдно на 

правой и левой 

ноге; прыжки 

через скакалку 

вращением 

назад с 

равномерной 

скоростью. 

Ритмическая 

гимнастика: 

стилизованные 

наклоны и 

повороты 

туловища 

изменением 

между колен; подтягивание 

туловища двумя руками из 

положения лёжа на животе 

на гимнастической 

скамейке; вис на 

гимнастическом канате со 

сгибанием и разгибанием 

ног в коленях); 

- разучивают технику лазанья 

по канату (по фазам 

движения и в полной 

координации). 

Тема «Передвижения по 

гимнастической скамейке» 

(объяснение и образец 

учителя, использование 

иллюстрационного 

материала, видеороликов): 

- выполняют 

стилизованную ходьбу с 

 



 

 
 

  положения рук; 

стилизованные 

шаги на месте в 

сочетании с 

движением рук, 

ног и туловища. 

Упражнения в 

танцах галоп и 

полька. 

произвольным движением 

рук (вперёд, вверх, назад, в 

стороны); 

- выполняют движения 

туловища стоя и во время 

ходьбы (повороты в правую 

и левую сторону с 

движением рук, отведением 

поочерёдно правой и левой 

ноги в стороны и вперёд); 

- выполняют передвижения 

спиной вперёд с поворотом 

кругом способом 

переступания; 

- выполняют передвижение 

стилизованным шагом с 

высоким подниманием 

колен, приставным шагом с 

чередованием движения 

 



 

 
 

   левым и правым боком; 
- разучивают передвижения 

по наклонной 

гимнастической скамейке 

(лицом вперёд с поворотом 

кругом, способом 

переступания, ходьбой с 

высоким подниманием 

колен и движением руками 

в разные стороны, 

приставным шагом 

поочерёдно левым и 

правым боком, скрестным 

шагом поочерёдно левым и 

правым боком). 

Тема «Передвижения по 

гимнастической стенке» 

(объяснение и образец 

учителя, использование 

иллюстрационного 

 



 

 
 

   материала, видеороликов): - 

выполняют передвижение 

по полу лицом к 

гимнастической стенке 

приставным шагом 

поочерёдно правым и 

левым боком, удерживаясь 

руками хватом сверху за 

жердь на уровне груди; 

- выполняют передвижение 

приставным шагом 

поочерёдно правым и левым 

боком  по третьей 

(четвёртой) жерди 

гимнастической стенки, 

удерживаясь хватом сверху 

за жердь на уровне груди; 

- наблюдают и 

анализируют образец 

 



 

 
 

   техники лазания по 

гимнастической стенке 

разноимённым способом, 

обсуждают трудные 

элементы в выполнении 

упражнения; 

- разучивают лазанье по 

гимнастической стенке 

разноимённым способом на 

небольшую высоту с 

последующим 

спрыгиванием; 

- разучивают лазанье и 

спуск по гимнастической 

стенке разноимённым 

способом на небольшую 

высоту; 

- выполняют лазанье и 

спуск по гимнастической 

стенке на большую высоту 

 



 

 
 

   в полной координации. 

Тема «Прыжки через 

скакалку» (объяснение и 

образец учителя, 

использование 

иллюстрационного 

материала, видеороликов): 

- наблюдают и обсуждают 

технику выполнения 

прыжков через скакалку с 

изменяющейся скоростью 

вращения вперёд; 

- обучаются вращению 

сложенной вдвое скакалки 

поочерёдно правой и левой 

рукой, стоя на месте; 

- разучивают прыжки на двух 

ногах с одновременным 

вращением скакалки одной 

 



 

 
 

   рукой с разной скоростью 

поочерёдно с правого и 

левого бока; 

- разучивают прыжки на 

двух ногах через скакалку, 

вращающуюся с 

изменяющейся скоростью; 

- наблюдают и анализируют 

образец техники прыжка 

через скакалку на двух 

ногах с вращением назад, 

обсуждают трудности в 

выполнении; 

- разучивают подводящие 

упражнения (вращение 

поочерёдно правой и левой 

рукой назад сложенной 

вдвое скакалки стоя на 

месте; прыжки с 

 



 

 
 

   вращением одной рукой 

назад сложенной вдвое 

скакалки поочерёдно с 

правого и левого бока); 

- выполнение прыжков через 

скакалку на двух ногах с 

вращением назад. 

Тема «Ритмическая 

гимнастика» (объяснение 

учителя с использованием 

иллюстративного материала, 

видеороликов): 

- знакомятся с понятием 

«ритмическая гимнастика», 

особенностями содержания 

стилизованных упражнений 

ритмической гимнастики, 

отличиями упражнений 

ритмической гимнастики от 

упражнений других видов 

 



 

 
 

   гимнастик; 
- разучивают упражнения 

ритмической гимнастки: 

И. п — основная стойка; 1 

— поднимая руки в 

стороны, слегка присесть; 2 

— сохраняя туловище на 

месте, ноги слегка 

повернуть в правую 

сторону; 3 — повернуть 

ноги в левую сторону; 4 — 

принять и. п.; 

2) И. п. — основная стойка, 

руки на поясе; 1 — 

одновременно правой ногой 

шаг  вперёд  на носок, 

правую руку вперёд перед 

собой; 2 — и. п.; 3 — 

одновременно левой ногой 

шаг вперёд на носок, левую 

 



 

 
 

   руку вперёд перед собой; 4 
— и. п; 

И. п. — основная стойка, 

ноги шире плеч; 1—2 — 

вращение головой в правую 

сторону; 3—4 — вращение 

головой  в  левую  сторону; 

И. п. — основная стойка, 

ноги шире плеч; кисти  рук 

на плечах, локти в стороны; 

1 — одновременно сгибая 

левую руку и наклоняя 

туловище влево, левую руку 

выпрямить вверх; 

2 — принять и. п; 3 — 

одновременно сгибая 

правую руку 

и наклоняя туловище 

вправо, правую руку 

выпрямить вверх; 4 — 

 



 

 
 

   принять и. п; 
5) И. п. — основная 

стойка, ноги шире плеч, 

руки на поясе; 

1 — одновременно сгибая 

правую и левую ногу, 

поворот направо; 2 — 

принять и. п.; 3 — 

одновременно сгибая левую 

и правую ногу, поворот 

налево; 4 — принять и. п.; 

И. п. — основная стойка, 

ноги шире плеч; 1 — 

одновременно сгибая 

правую руку в локте и 

поднимая левую руку 

вверх, отставить правую 

ногу в сторону и 

наклониться вправо; 2 — 

принять и. п.; 3 — 

 



 

 
 

   одновременно сгибая 

левую руку в локте 

и поднимая правую руку 

вверх, отставить левую 

ногу в сторону и 

наклониться влево; 4 — 

принять и. п.; 

И. п. — основная стойка, 

ноги шире плеч, руки на 

поясе; 

1 — полунаклон вперёд, 

руки вверх, прогнуться; 2 

— принять и п; 3—4 — то 

же, что 1—2; 

И. п. — основная стойка, 

ноги шире плеч, руки на 

поясе; 1 — наклон к правой 

ноге; 2 — наклон вперёд, 3 

— наклон к левой ноге; 4 
— принять и п.; 

 



 

 
 

   И. п. — основная стойка; 1 
— сгибая левую руку в 

локте и правую ногу в 

колене, коснуться колена 

локтем согнутой руки; 

2 — принять и п.; 3 — 

сгибая правую руку в локте 

и левую ногу в колене, 

коснуться колена локтем 

согнутой руки; 4 — принять 

и. п.; 

- составляют 

индивидуальную 

комбинацию ритмической 

гимнастики из хорошо 

освоенных упражнений, 

разучивают и выполняют её 

под музыкальное 

сопровождение (домашнее 

задание с помощью 

 



 

 
 

   родителей). 
Тема «Танцевальные 

упражнения» (объяснение 

учителя с использованием 

иллюстративного 

материала, видеороликов): 6 

повторяют движения танца 

галоп (приставной шаг в 

правую 

и левую сторону с 

подскоком и приземлением; 

шаг вперёд с подскоком и 

приземлением); 

- выполняют танец галоп в 

полной координации под 

музыкальное сопровождение 

(в парах); 

- наблюдают и анализируют 

образец движений танца 

 



 

 
 

   полька, находят общее и 

различия с движениями 

танца галоп; 

- выполняют движения 

танца полька по отдельным 

фазам и элементам: 

1— небольшой шаг вперёд 

правой ногой, левая нога 

сгибается в колене; 

2— подскок на правой 

ноге, левая нога 

выпрямляется вперёд- 

книзу; 

3— небольшой шаг левой 

ногой, правая нога 

сгибается в колене; 

4 — подскок на левой ноге, 

правая нога выпрямляется 

вперёд- книзу; 
- разучивают танец полька в 

 



 

 
 

   полной координации с 
музыкальным 

сопровождением. 

 

5. Лёгкая 

атлетика 

Прыжок в 

длину 

с разбега, 

способом согнув 

ноги. Броски 

набивного мяча 

из-за головы в 

положении сидя 

и стоя на месте. 

Беговые 

упражнения 

скоростной и 

координационно 

й 

направленности: 

челночный бег; 

бег с 

Тема «Прыжок в длину с 

разбега» (объяснение и 

образец учителя, 

иллюстративный 

материал, видеоролики): 

- наблюдают и 

анализируют образец 

техники прыжка в длину с 

разбега, способом согнув 

ноги, обсуждают 

особенности выполнения 

отдельных его фаз (разбег, 

отталкивание, полёт, 

приземление); 

- разучивают подводящие 

упражнения к прыжку с 

Российская 
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  преодолением 

препятствий; с 

ускорением и 

торможением; 

максимальной 

скоростью на 

дистанции 

30 м. 

разбега, согнув ноги: 
- спрыгивание с горки 

матов с выполнением 

техники приземления; 

- спрыгивание с горки 

матов со сгибанием и 

разгибанием ног в коленях 

во время полёта; 

- прыжки с места вперёд- 

верх толчком одной ногой с 

разведением  и сведением 

ног в полёте; 

- прыжки с прямого разбега 

через планку толчком 

одной ногой и 

приземлением на две ноги; 

- выполняют прыжок в 

длину с разбега, согнув 

ноги в полной 

координации. 

 



 

 
 

   Тема «Броски набивного 

мяча» (объяснение и 

образец учителя, 

иллюстративный материал, 

видеоролики): 

- наблюдают выполнение 

образца техники броска 

набивного мяча из-за 

головы в положении стоя и 

сидя, анализируют 

особенности выполнения 

отдельных его фаз и 

элементов; 

- разучивают бросок 

набивного мяча из-за 

головы в положении стоя 

на дальность; 

- разучивают бросок 

набивного мяча из-за 

 



 

 
 

   головы в положении сидя 

через находящуюся впереди 

на небольшой высоте планку. 

Тема   «Беговые 

упражнения повышенной 

координационной 

сложности» (объяснение 

учителя, иллюстративный 

материал, видеоролики): 

- выполняют упражнения: 

- челночный бег 3 × 5 м, 

челночный бег 4 × 5 м, 

челночный бег 4 × 10 м; 

- пробегание под 

гимнастической 

перекладиной с наклоном 

вперёд, с наклоном вперед- 

в сторону (высоты 

перекладины на уровне 

груди обучающихся); 

 



 

 
 

   - бег через набивные мячи; 
- бег с наступанием на 

гимнастическую скамейку; 

- бег по наклонной 

гимнастической скамейке 

(вверх и вниз); 

- ускорение с высокого 

старта; 

- ускорение с поворотом 

направо и налево; 

- бег с максимальной 

скоростью на дистанцию 30 

м; 

- бег с максимальной 

скоростью на короткое 

расстояние с 

дополнительным 

отягощением (гантелями в 

руках весом по 100 г.). 

 

6. Лыжная Передвижение Тема «Передвижение на Российская 



 

 
 

 подготовка одновременным 

двушажным 

ходом. 

Упражнения в 

поворотах на 

лыжах 

переступанием 

стоя на месте и 

в движении. 

Торможение 

плугом. 

лыжах одновременным 

двушажным ходом» 

(объяснение и образец 

учителя, иллюстративный 

материал, видеоролики): 

- наблюдают и анализируют 

образец учителя, выделяют 

отдельные фазы и 

особенности их 

выполнения; 

- разучивают 

последовательно технику 

одновременного двушажного 

хода: 

- одновременное 

отталкивание палками и 

скольжение на двух лыжах 

с небольшого пологого 

склона; 
- приставление правой лыжи 

электронная школа 
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   к левой лыже и 

одновременное отталкивание 

палками; 

- двушажный ход в полной 

координации. 

Тема «Повороты на 

лыжах способом 

переступания» 

(объяснение и образец 

учителя, иллюстративный 

материал, видеоролики): 

- наблюдают и анализируют 

образец поворотов на 

лыжах способом 

переступания, обсуждают 

особенности его 

выполнения; 

- выполняют повороты 

переступанием в правую и 

левую сторону стоя на 

 



 

 
 

   месте; 
- выполняют повороты 

переступанием в левую 

сторону во время спуска с 

небольшого пологого 

склона. 

Тема «Повороты на 

лыжах способом 

переступания» 

(объяснение и образец 

учителя, иллюстративный 

материал, видеоролики): 

- наблюдают и 

анализируют образец 

торможения плугом, 

уточняют элементы 

техники, особенности их 

выполнения; 
- выполняют торможение 

 



 

 
 

   плугом при спуске с 
небольшого пологого склона. 

 

7. Подвижные 

и спортивные 

игры 

Подвижные 

игры на 

точность 

движений с 

приёмами 

спортивных игр 

и лыжной 

подготовки. 

Баскетбол: 

ведение, ловля и 

передача 

баскетбольного 

мяча. Волейбол: 

прямая нижняя 

подача; приём и 

передача мяча 

снизу двумя 

руками на 

Тема «Подвижные игры с 

элементами спортивных 

игр» (диалог с учителем, 

образцы технических 

действий, иллюстративный 

материал, видеоролики): 

- разучивают правила 

подвижных игр, условия их 

проведения и способы 

подготовки игровой 

площадки; 

- наблюдают и анализируют 

образцы технических 

действий разучиваемых 

подвижных игр, обсуждают 

особенности 

их выполнения в условиях 
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  месте и в 

движении. 

Футбол: ведение 

футбольного 

мяча; удар по 

неподвижному 

футбольному 

мячу. 

игровой деятельности; 
- разучивают технические 

действия подвижных игр с 

элемента ми игры 

баскетбола, волейбола, 

футбола; 

- разучивают технические 

действия подвижных игр с 

элементами лыжной 

подготовки; 

- играют в разученные 

подвижные игры. 

Тема «Спортивные игры» 

(рассказ и образец учителя 

с использованием 

иллюстрационного 

материала, видеороликов): 

- наблюдают за образцами 

технических действий игры 

 



 

 
 

   баскетбол, уточняют 

особенности их 

выполнения; 

- разучивают технические 

приёмы игры баскетбол (в 

группах и парах); 

- основная стойка 

баскетболиста; 

- ловля и передача 

баскетбольного мяча двумя 

руками от груди в основной 

стойке; 

- ловля и передача 

баскетбольного мяча двумя 

руками от груди в движении 

приставным шагом в правую 

и левую сторону; 

- ведение баскетбольного 

мяча шагом с равномерной 

скоростью и небольшими 

 



 

 
 

   ускорениями; 
- наблюдают за образцами 

технических действий игры 

волейбол, уточняют 

особенности их 

выполнения; 

- разучивают технические 

приёмы игры волейбол (в 

группах и парах): 

- прямая нижняя подача 

через волейбольную сетку; 

- приём и передача 

волейбольного мяча двумя 

руками снизу; 

- подбрасывание и ловля 

волейбольного мяча двумя 

руками на месте и в 

движении вперёд и назад, 

передвижением приставным 

шагом в правую и левую 

 



 

 
 

   сторону; 
- лёгкие удары по 

волейбольному мячу снизу 

вверх двумя руками на 

месте и в движении, 

передвижением 

приставным шагом в 

правую и левую сторону; 

- приём и передача мяча в 

парах двумя руками снизу 

на месте; 

- приём и передача мяча в 

парах двумя руками снизу 

в передвижение 

приставным шагом в 

правую и левую сторону; 

- наблюдают за образцами 

технических действий игры 

футбол, уточняют 

особенности их 

 



 

 
 

   выполнения; 
- разучивают технические 

приёмы игры футбол (в 

группах и парах): 

- ведение футбольного мяча 

с равномерной скоростью 

змейкой, по прямой, по 

кругу; 

- удар по неподвижному 

футбольному мячу 

внутренней стороной стопы 

с небольшого разбега в 

мишень. 

 

8. Прикладно- 

ориентиро 

ванная 

физическая 

культура 

Развитие 

основных 

физических 

качеств 

средствами 

базовых видов 

спорта. 

Рефлексия: демонстрируют 

приросты показателей 

физических качеств к 

нормативным требованиям 

комплекса ГТО. 
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  Подготовка к 

выполнению 

нормативных 

требований 
комплекса ГТО. 

 kultura-1-4-klassy- 

lyah 

 

 

 

4 класс 

 

№ 

Ра 

зд 

ел 

а 

Раздел. Тема. 

Количество 

часов 

Основное 

содержание 

Основные виды 

деятельности обучающихся 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы, в том 

числе по 

функциональной 

грамотности 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
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1 Способы 

самостоятель 

ной 

деятельности 

Регулирование 

физической 

нагрузки по 

пульсу на 

самостоятельны 

х занятиях 

физической 

подготовкой. 

Определение 

тяжести 

нагрузки на 

самостоятельны 

х занятиях 

физической 

подготовкой по 

внешним 

признакам и 

самочувствию. 

Определение 

возрастных 

Тема «Самостоятельная 

физическая подготовка» 

(диалог с учителем, 

использование рисунков, 

плакатов, видеороликов): 

- обсуждают содержание и 

задачи физической 

подготовки школьников, её 

связь с укреплением 

здоровья, подготовкой к 

предстоящей 

жизнедеятельности; 

- обсуждают и анализируют 

особенности организации 

занятий физической 

подготовкой в домашних 

условиях. 

Тема «Влияние занятий 

физической подготовкой 

на работу систем 
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  особенностей 

физического 

развития и 

физической 

подготовленност 

и посредством 

регулярного 

наблюдения. 

Оказание первой 

помощи при 

травмах во время 

самостоятельных 

занятий 

физической 

культурой. 

организма» (объяснение 

учителя, иллюстративный 

материал, видеоролики, 

таблица режимов 

физической нагрузки): 

- обсуждают работу сердца 

и лёгких во время 

выполнения физических 

нагрузок, выявляют 

признаки положительного 

влияния занятий 

физической подготовкой на 

развитие систем дыхания и 

кровообращения; 

- устанавливают 

зависимость активности 

систем организма от 

величины нагрузки, 

разучивают способы её 

регулирования в процессе 

 



 

 
 

   самостоятельных занятий 

физической подготовкой; 

- выполняют мини- 

исследование по оценке 

тяжести физической 

нагрузки по показателям 

частоты пульса (работа в 

парах): 

- выполняют 30 приседаний 

в максимальном темпе, 

останавливаются и 

подсчитывают пульс за 

первые 30 с 

восстановления; 

- выполняют 30 приседаний 

в спокойном умеренном 

темпе в течение 30 с, 

останавливаются и 

подсчитывают пульс за 

первые 30 с 

 



 

 
 

   восстановления; 
- основываясь на 

показателях пульса, 

устанавливают зависимость 

тяжести нагрузки от 

скорости выполнения 

упражнения. 

Тема «Оценка годовой 

динамики показателей 

физического развития и 

физической 

подготовленности» 

(рассказ учителя, 

иллюстративный материал, 

таблица возрастных 

показателей физического 

развития и физической 

подготовленности): 

- обсуждают рассказ учителя 

о неравномерном изменении 

 



 

 
 

   показателей физического 

развития и физической 

подготовленности учащихся 

в период обучения в школе; 

- составляют таблицу 

наблюдений за результатами 

измерения показателей 

физического развития и 

физической 

подготовленности по 

учебным четвертям 

(триместрам) по образцу; 

- измеряют показатели 

физического развития и 

физической 

подготовленности, 

сравнивают результаты 

измерения индивидуальных 

показателей с таблицей 

возрастных стандартов; 

 



 

 
 

   - ведут наблюдения за 

показателями физического 

развития и физической 

подготовленности в течение 

учебного года и выявляют, в 

какой учебной четверти 

(триместре) были 

наибольшие их приросты; 

- обсуждают рассказ 

учителя о формах осанки и 

разучивают способы её 

измерения; 

- проводят мини- 

исследования по 

определению состояния 

осанки с помощью теста 

касания рук за спиной: 

- проводят тестирование 

осанки; 

 



 

 
 

   - сравнивают 

индивидуальные показатели 

с оценочной таблицей и 

устанавливают состояние 

осанки; 

- ведут наблюдения за 

динамикой показателей 

осанки в течение учебного 

года и выявляют, в какой 

учебной четверти 

(триместре) происходят её 

изменения. 

Тема «Оказание первой 

помощи на занятиях 

физической культурой» 

(рассказ и образец учителя, 

рисунки, видеоматериал): 

- обсуждают рассказ 

учителя о возможных 

травмах и ушибах на 

 



 

 
 

   уроках физической 

культуры, анализируют 

признаки лёгких и тяжёлых 

травм, приводят причины 

их возможного появления; 

- разучивают правила 

оказания первой помощи 

при травмах и ушибах, 

приёмы и действия в 

случае их появления (в 

соответствии с образцами 

учителя): 

- лёгкие травмы (носовое 

кровотечение; порезы и 

потёртости; небольшие 

ушибы на разных частях 

тела; отморожение пальцев 

рук); 

- тяжёлые травмы (вывихи; 

сильные ушибы). 

 



 

 
 

2. Физическое 

совершенств 

ование 

Оздоровите 

льная 

физическая 

культура 

Оценка 

состояния 

осанки, 

упражнения для 

профилактики её 

нарушения (на 

расслабление 

мышц спины и 

предупреждение 

сутулости). 

Упражнения для 

снижения массы 

тела за счёт 

упражнений 

с высокой 

активностью 

работы больших 

мышечных 

групп. 

Закаливающие 

Тема «Упражнения для 

профилактики 

нарушения осанки» 

(иллюстративный материал, 

видеоролики): 

- выполняют комплекс 

упражнений на расслабление 

мышц спины: 

1) И. п. — о с 1—4 — 

руки вверх, встать на 

носки; 

5—8 — медленно принять 

и. п.; 

2) И. п. — стойка руки в 

стороны, предплечья 

согнуть, ладони раскрыты; 

1 — руки вверх, 

предплечья скрестить над 

головой, лопатки сведены, 

2 — и. п.; 

Российская 

электронная школа 

https://resh.edu.ru/ 

Учебник ФК 1-4 

класс 

https://fk12.ru/book 
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  процедуры: 

купание 

в естественных 

водоёмах; 

солнечные и 

воздушные 

процедуры. 

3) И. п. — стойка руки за 

голову; 1—2 — локти 

вперёд; 3—4 — и. п.; 

4) И. п — о. с.; 1—2 — 

наклон вперёд (спина 

прямая); 3—4 — и. п.; 

5) И. п — стойка руки на 

поясе; 1—3 — поднять 

согнутую ногу вверх 

(голова приподнята, плечи 

расправлены); 4 — и. п.; 

- выполняют комплекс 

упражнений на 

предупреждение развития 

сутулости: 

6) И. п. — лёжа на животе, 

руки за головой, локти 

разведены в стороны; 1—3 

— подъём туловища вверх; 

3—4 — и. п.; 

 



 

 
 

   7) И. п — лёжа на животе, 

руки за головой; 1—3 — 

подъём туловища вверх, 2 

—4 — и. п.; 

8) И. п. — упор стоя на 

коленях; 1 — 

одновременно подъём 

правой руки и левой ноги; 

2—3 — удержание; 4 — и. 

п.; 5—8 — то же, но 

подъём левой руки и 

правой ноги; 

9) И. п. — лёжа на животе, 

голову положить на 

согнутые в локтях руки; 1 

— левая нога вверх; 2 — и 

п; 3 — правая нога вверх; 4 

— и. п.; 

- выполняют комплекс 

упражнений для снижения 

 



 

 
 

   массы тела: 
10) И. п. — стойка руки на 

поясе; 1—4 — поочерёдно 

повороты туловища в 

правую и левую сторону; 

11)И. п. — стойка руки в 

стороны; 1 — наклон 

вперёд с касанием левой 

рукой правой ноги; 2 — и. 

п.; 3—4 — то же, но 

касанием правой рукой 

левой ноги; 

12)И. п. — стойка руки в 

замок за головой; 1—4 — 

вращение туловища в 

правую сторону; 5—8 — то 

же, но в левую сторону; 

13)И. п. — лёжа на полу 

руки вдоль туловища; 1 — 

подъём левой вверх, 2—3 

 



 

 
 

   — сгибая левую ногу в 

колене, прижать её руками 

к животу; 4 — и. п.; 5—8 

— то же, но с правой 

ноги; 

14) И. п. — лёжа на полу 

руки вдоль туловища; 1—4 

— попеременная работа 

ног — движения 

велосипедиста; 

15) И. п. — стойка руки 

вдоль туловища; быстро 

подняться на носки и 

опуститься; 

скрёстный бег на месте. 

Тема «Закаливание 

организма» (рассказ 

учителя, иллюстративный 

материал): 
- разучивают правила 

 



 

 
 

   закаливания во время 

купания в естественных 

водоёмах, при проведении 

воздушных и солнечных 

процедур, приводят 

примеры возможных 

негативных последствий их 

нарушения; 

- обсуждают и анализируют 

способы организации, 

проведения и содержания 

процедур закаливания. 

 

3. Спортивно 
- 

оздоровите 

льная 

физическая 

культура 

Гимнастика 

с основами 

Предупреждение 

травматизма при 

выполнении 

гимнастических 

и 

акробатических 

упражнений. 
Акробатические 

Тема «Предупреждение 

травм при выполнении 

гимнастических и 

акробатических 

упражнений» (учебный 

диалог, иллюстративный 

материал, видеоролик): 

Российская 

электронная школа 

https://resh.edu.ru/ 

Учебник ФК 1-4 

класс 

https://fk12.ru/book 

s/fizicheskaya- 
kultura-1-4-klassy- 

https://resh.edu.ru/
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah


 

 
 

 акробатики комбинации из 

хорошо 

освоенных 

упражнений. 

Опорный 

прыжок через 

гимнастического 

козла с разбега 

способом 

напрыгивания. 

Упражнения на 

низкой 

гимнастической 

перекладине: 

висы и упоры, 

подъём 

переворотом. 

Упражнения в 

танце 

«Летка-енка». 

- обсуждают правила 

составления акробатической 

комбинации, 

последовательность 

самостоятельного 

разучивания акробатических 

упражнений; 

- разучивают упражнения 

акробатической 

комбинации (примерные 

варианты): 

Вариант 1) И. п. — лёжа 

на спине, руки вдоль 

туловища; 

1 — ноги согнуть в 

коленях и поставить их на 

ширину плеч, руками 

опереться за плечами, 

пальцы развернуть к 

плечам; 2 — прогнуться и, 

lyah 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah


 

 
 

   слегка разгибая ноги и 

руки, приподнять туловище 

над полом, голову отвести 

назад и посмотреть 

на кисти рук — 

гимнастический мост; 3 — 

опуститься на спину; 

— выпрямить ноги, руки 

положить вдоль туловища; 

— сгибая руки в локтях и 

поднося их к груди, 

перевернуться в положение 

лёжа на животе; 

— опираясь руками о пол, 

выпрямить их и перейти в 

упор лёжа на полу; 

— опираясь на руки, 

поднять голову вверх и, 

слегка прогнувшись 

прыжком перейти в упор 

 



 

 
 

   присев; 
— встать и принять 

основную стойку 

Вариант 2) И. п. — 

основная стойка; 

1 — сгибая ноги в коленях, 

принять упор присев, спина 

прямая; голова прямо; 

2 — прижимая подбородок 

к груди, толчком двумя 

ногами перевернуться через 

голову; 

3 — обхватить голени 

руками, перекат на спине в 

группировке; 

4 — отпуская голени и 

выставляя руки вперёд, 

упор присев; 

5 — наклоняя голову 

вперёд, оттолкнуться 

 



 

 
 

   руками и, быстро обхватив 

руками голени, 

перекатиться назад на 

лопатки; 

6 — отпуская голени, 

опереться руками за 

плечами и перевернуться 

через голову; 

7 — разгибая руки и 

выставляя их вперёд, упор 

стоя на коленях; 

8 — опираясь на руки, 

слегка прогнуться, 

оттолкнуться коленями и 

прыжком выполнить упор 

присев; 

9 — прижимая подбородок 

к груди, толчком двумя 

ногами перевернуться через 

голову; 

 



 

 
 

   10 — обхватить голени 

руками, перекат на спине в 

группировке; 

11 — отпуская голени и 

выставляя руки вперёд, 

упор присев; 

12 — встать в и п; 

- составляют 

индивидуальную 

комбинацию из 6—9 

хорошо освоенных 

упражнений (домашнее 

задание); 

- разучивают и выполняют 

самостоятельно 

составленную 

акробатическую 

комбинацию, контролируют 

выполнение комбинаций 

другими учениками (работа 

 



 

 
 

   в парах). 
Тема «Опорной прыжок» 

(образец учителя, учебный 

диалог, иллюстративный 

материал, видеоролики): 

- наблюдают и обсуждают 

образец техники 

выполнения опорного 

прыжка через 

гимнастического козла 

напрыгиванием, выделяют 

его основные фазы и 

анализируют особенности 

их выполнения (разбег, 

напрыгивание, опора на 

руки и переход в упор стоя 

на коленях, переход в упор 

присев, прыжок толчок 

двумя ногами 

прогнувшись, 

 



 

 
 

   приземление); 
- описывают технику 

выполнения опорного 

прыжка и выделяют её 

сложные элементы 

(письменное изложение); 

- выполняют подводящие 

упражнения для освоения 

опорного прыжка через 

гимнастического козла с 

разбега напрыгиванием: 

— прыжок с места вперёд- 

вверх толчком двумя 

ногами; 

— напрыгивание на 

гимнастический мостик 

толчком двумя ногами с 

разбега; 

— прыжок через 

гимнастического козла с 

 



 

 
 

   разбега напрыгиванием (по 

фазам движения и в полной 

координации). 

Тема «Упражнения на 

гимнастической 

перекладине» (образец 

учителя, учебный диалог, 

иллюстративный материал, 

видеоролики): 

- знакомятся с понятиями 

«вис» и «упор», выясняют 

отличительные признаки 

виса и упора, наблюдают за 

образцами их выполнения 

учителем; 

- знакомятся со способами 

хвата за гимнастическую 

перекладину, определяют 

их назначение при 

выполнении висов и упоров 

 



 

 
 

   (вис сверху, снизу, 

разноимённый); 

- выполняют висы на 

низкой гимнастической 

перекладине с разными 

способами хвата (висы стоя 

на согнутых руках; лёжа 

согнувшись и сзади; присев 

и присев сзади); 

- разучивают упражнения 

на низкой гимнастической 

перекладине: 

— подъём в упор с 

прыжка; 

— подъём в упор 

переворотом из виса стоя на 

согнутых руках. 

Тема «Танцевальные 

упражнения» (образец 

учителя, учебный диалог, 

 



 

 
 

   иллюстративный 

материал, видеоролики): 

- наблюдают и анализируют 

образец танца «Летка-енка», 

выделяют особенности 

выполнения его основных 

движений; 

- разучивают движения 

танца, стоя на месте: 

1—2 — толчок двумя 

ногами, небольшой подскок 

вперёд, левую ногу вынести 

вперёд-в сторону, 

приземлиться; 

3—4 — повторить 

движения 1—2, но вынести 

правую ногу вперёд-в 

сторону; 
- выполняют разученные 

 



 

 
 

   танцевальные движения с 

добавлением прыжковых 

движений с продвижением 

вперёд: 

1—4 — небольшие 

подскоки на месте; 

5 — толчком двумя ногами 

подскок вперёд, 

приземлиться; 

6 — толчком двумя ногами 

подскок назад, 

приземлиться; 

7 — толчком двумя ногами 

три небольших прыжка 

вперёд; 

8 — продолжать с подскока 

вперёд и вынесением левой 

ноги вперёд-в сторону; 

- выполняют танец «Летка- 

енка» в полной координации 

 



 

 
 

   под музыкальное 
сопровождение. 

 

4. Лёгкая 

атлетика 

Предупреждени 

е травматизма во 

время 

выполнения 

легкоатлетическ 

их упражнений. 

Прыжок  в 

высоту с разбега 

способом 

перешагивания. 

Технические 

действия при 

скоростном беге 

по 

соревновательно 

й дистанции: 

низкий старт; 
стартовое 

Тема «Предупреждение 

травм на занятиях лёгкой 

атлетикой» (учебный 

диалог, иллюстративный 

материал, видеоролик): 

- обсуждают возможные 

травмы при выполнении 

легкоатлетических 

упражнений, анализируют 

причины их появления, 

приводят примеры по 

способам профилактики и 

предупреждения (при 

выполнении беговых и 

прыжковых упражнений, 

бросках и метании 

спортивных снарядов); 

Российская 

электронная школа 
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  ускорение, 

финиширование. 

Метание малого 

мяча на 

дальность стоя 

на месте. 

- разучивают правила 

профилактики травматизма 

и выполняют их на 

занятиях лёгкой атлетикой. 

Тема «Упражнения в 

прыжках в высоту с 

разбега» (учебный диалог, 

образец учителя, 

иллюстративный материал, 

видеоролики): 

- наблюдают и анализируют 

образец техники прыжка в 

высоту способом 

перешагивания, выделяют 

его основные фазы и 

описывают технику их 

выполнения (разбег, 

отталкивание, полёт и 

приземление); 

 



 

 
 

   - выполняют подводящие 

упражнения для освоения 

техники прыжка в высоту 

способом перешагивания: 

-толчок одной ногой с места 

и доставанием другой ногой 

подвешенного предмета; 

-толчок одной ногой с 

разбега и доставанием 

другой ногой подвешенного 

предмета; 

- перешагивание через 

планку стоя боком на 

месте; 

- перешагивание через 

планку боком в движении; 

- стоя боком к планке 

отталкивание с места и 

переход через неё; 
- выполняют прыжок в 

 



 

 
 

   высоту с разбега способом 

перешагивания в полной 

координации. 

Тема «Беговые 

упражнения» (учебный 

диалог, образец учителя, 

иллюстративный материал, 

видеоролики): 

- наблюдают и обсуждают 

образец бега по 

соревновательной дистанции, 

обсуждают особенности 

выполнения его основных 

технических действий; 

- выполняют низкий старт в 

последовательности команд 

«На старт!», «Внимание!», 

«Марш!»; 
- выполняют бег по 

 



 

 
 

   дистанции 30 м с низкого 

старта; 

- выполняют 

финиширование в беге на 

дистанцию 30 м; 

- выполняют скоростной 

бег по соревновательной 

дистанции. 

Тема «Метание малого 

мяча на дальность» 

(учебный диалог, образец 

учителя, иллюстративный 

материал, видеоролик): 

- наблюдают и анализируют 

образец метания малого 

мяча на дальность с места, 

выделяют его фазы и 

описывают технику их 

выполнения; 

 



 

 
 

   - разучивают подводящие 

упражнения к освоению 

техники метания малого 

мяча на дальность с места: 

1 — выполнение 

положения натянутого 

лука; 

2 — имитация финального 

усилия; 

3 — сохранение равновесия 

после броска; 

- выполняют метание 

малого мяча на дальность 

по фазам движения и в 

полной координации. 

 

5. Лыжная 

подготовка 

Предупреждени 

е травматизма во 

время занятий 
лыжной 

Тема «Предупреждение 

травм на занятиях 

лыжной подготовкой» 
(учебный диалог, 

Российская 

электронная школа 
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  подготовкой. 

Упражнения в 

передвижении 

на лыжах 

одновременным 

одношажным 

ходом 

иллюстративный материал, 

видеоролик): 

- обсуждают возможные 

травмы при выполнении 

упражнений лыжной 

подготовки, анализируют 

причины их появления, 

приводят примеры 

способов профилактики и 

предупреждения (при 

выполнении спусков, 

подъёмов и поворотов); 

- разучивают правила 

профилактики травматизма 

и выполняют их на 

занятиях лыжной 

подготовкой. 

Тема «Передвижение на 

лыжах одновременным 

одношажным ходом» 

класс 

https://fk12.ru/book 

s/fizicheskaya- 

kultura-1-4-klassy- 

lyah 
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   (учебный диалог, образец 

учителя, иллюстративный 

материал, видеоролик): 

- наблюдают и анализирую 

образец передвижения на 

лыжах одновременным 

одношажным ходом, 

сравнивают его с 

разученными способами 

передвижения и находят 

общие и отличительные 

особенности, выделяют 

основные фазы в технике 

передвижения; 

- выполняют имитационные 

упражнения в 

передвижении на лыжах 

(упражнение без лыж и 

палок); 

 



 

 
 

   - выполняют скольжение с 

небольшого склона, стоя на 

лыжах и одновременно 

отталкиваясь палками; 

- выполняют передвижение 

одношажным 

одновременным ходом по 

фазам движения и в полной 

координации. 

 

6. Подвижные 

и спортивные 

игры 

Предупреждени 

е травматизма 

на занятиях 

подвижными 

играми. 

Подвижные 

игры 

общефизической 

подготовки. 

Волейбол: 

Тема «Предупреждение 

травматизма на 

занятиях подвижными 

играми» (учебный диалог, 

иллюстративный материал, 

видеоролик): 

- обсуждают возможные 

травмы при выполнении 

игровых упражнений в зале 

и на открытой площадке, 

Российская 

электронная школа 
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  нижняя 

боковая подача; 

приём и передача 

мяча сверху; 

выполнение 

освоенных 

технических 

действий в 

условиях игровой 

деятельности. 

Баскетбол: 

бросок мяча 

двумя руками от 

груди, с места; 

выполнение 

освоенных 

технических 

действий в 

условиях игровой 

деятельности. 

анализируют причины их 

появления, приводят 

примеры способов 

профилактики и 

предупреждения; 

- разучивают правила 

профилактики травматизма 

и выполняют их на 

занятиях подвижными и 

спортивными играми. 

Тема «Подвижные игры 

общефизической 

подготовки» (диалог 

учителя, иллюстративный 

материал, видеоролик): 

- разучивают правила 

подвижных игр, способы 

организации и подготовку 

мест проведения; 

 



 

 
 

  Футбол: 

остановка 

катящегося мяча 

внутренней 

стороной стопы; 

выполнение 

освоенных 

технических 

действий в 

условиях игровой 

деятельности. 

- совершенствуют ранее 

разученные физические 

упражнения и технические 

действия из подвижных игр; 

- самостоятельно 

организовывают и играют в 

подвижные игры. 

Тема «Технические 

действия игры волейбол» 

(учебный диалог, образец 

учителя, иллюстративный 

материал, видеоролики): 

- наблюдают и анализируют 

образец нижней боковой 

подачи, обсуждают её фазы 

и особенности их 

выполнения; 

- выполняют подводящие 

упражнения для освоения 

 



 

 
 

   техники нижней боковой 

подачи: 

- нижняя боковая подача 

без мяча (имитация 

подачи); 

- нижняя боковая подача в 

стенку с небольшого 

расстояния; 

- нижняя боковая подача 

через волейбольную сетку 

с небольшого расстояния; 

- выполняют нижнюю 

боковую подачу по 

правилам соревнований; 

- наблюдают и анализируют 

образец приёма и передачи 

мяча сверху двумя руками, 

обсуждают её фазы и 

особенности 
их выполнения; 

 



 

 
 

   - выполняют подводящие 

упражнения для освоения 

техники приёма и передачи 

мяча сверху двумя руками: 

- передача и приём мяча 

двумя руками сверху над 

собой, стоя и в движении; 

- передача и приём мяча 

двумя руками сверху в 

парах; 

- приём и передача мяча 

двумя руками сверху через 

волейбольную сетку; 

- выполняют подачу, приёмы 

и передачи мяча в условиях 

игровой деятельности. 

Тема «Технические 

действия игры 

баскетбол» (учебный 

диалог, образец учителя, 

 



 

 
 

   иллюстративный материал, 

видеоролики): 

- наблюдают и анализируют 

образец броска мяча двумя 

руками от груди, 

описывают его выполнение 

с выделением основных фаз 

движения; 

- выполняют подводящие 

упражнения и технические 

действия игры баскетбол: 

- стойка баскетболиста с 

мячом в руках; 

- бросок баскетбольного 

мяча двумя руками от 

груди (по фазам движения 

и в полной координации); 

- бросок мяча двумя руками 

от груди с места после его 

ловли; 

 



 

 
 

   - выполнение броска мяча 

двумя руками от груди с 

места в условиях игровой 

деятельности. 

Тема «Технические 

действия игры футбол» 

(учебный диалог, образец 

учителя, иллюстративный 

материал, видеоролики): 

- наблюдают и анализируют 

образец техники остановки 

катящегося футбольного 

мяча, описывают 

особенности выполнения; 

- разучивают технику 

остановки катящегося мяча 

внутренней стороной стопы 

после его передачи; 
- разучивают удар по 

 



 

 
 

   мячу с двух шагов, после 

его остановки; 

- выполняют технические 

действия игры футбол в 

условиях игровой 

деятельности. 

 

7. Прикладно- 

ориентирован 

ная 

физическая 

культура 

Упражнения 

физической 

подготовки на 

развитие 

основных 

физических 

качеств. 

Подготовка к 

выполнению 

нормативных 

требований 

комплекса 

ГТО. 

Рефлексия: демонстрирование 

приростов в показателях 

физических качеств к 

нормативным требованиям 

комплекса ГТО. 

Российская 

электронная школа 
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Рабочая программа «Функциональная грамотность» 

 
(программа по развитию основ функциональной грамотности для эффективной начальной школы) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по основам функциональной грамотности «Читаем, считаем, наблюдаем» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, в соответствии с основной образовательной программой 

начального общего образования МАОУ Школы «Эврика-развитие» и авторской программы под редакцией Виноградовой Н.Ф. (Виноградова 

Н.Ф., Кочурова Е.Э., Кузнецова М.И. и др. Функциональная грамотность младшего школьника: книга для учителя / под ред. 

Н.Ф.Виноградовой М.: Российский учебник: Вентана-Граф. 2018. 288 с.) 

Цель занятий по развитию основ функциональной грамотности – формирование читательской компетенции младшего школьника. 

Формирование функционально грамотных людей – одна из важнейших задач современной школы. Сущность функциональной грамотности 

состоит в способности личности самостоятельно осуществлять учебную деятельность и применять приобретенные знания, умения и навыки 

для решения жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 

Основы функциональной грамотности закладываются в начальных классах, где идет интенсивное обучение различным видам речевой 

деятельности – чтению и письму, говорению и слушанию. 

В начальной школе необходимо заложить основы формирования грамотного читателя. Грамотный читатель – это человек, у которого есть 

стойкая привычка к чтению, сформирована душевная и духовная потребность в нем как средстве познания мира и самопознания. Это 

человек, владеющий техникой чтения, приёмами понимания прочитанного, знающий книги и умеющий их самостоятельно выбирать. Лишь 

функционально грамотная личность способна использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для 

решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных 

отношений, максимально быстро адаптироваться в конкретной культурной среде. 

В качестве основных составляющих функциональной грамотности выделяют: математическую грамотность, читательскую грамотность, 

естественно-научную грамотность, финансовую грамотность. 

Для достижения этой цели предполагается решение следующих задач: 

– формировать умение читать тексты с использованием трёх этапов работы с текстом; 

– совершенствовать культуру чтения, интерес и мотивацию к чтению книг; 



 

 

 

– учить находить и извлекать информацию из различных текстов; 

– учить применять извлеченную из текста информацию для решения разного рода проблем; 

– развивать у детей способность самостоятельного мышления в процессе обсуждения. 

прочитанного; 

– обеспечить усвоение ряда понятий технологии: «прогнозирование», «диалог с автором», «комментированное чтение» и др.; 

– воспитывать в детях любовь к добру, к благородным, бескорыстным поступкам, к природе, науке и искусству; 

– учить детей уважать всякий честный труд, талант, гений; 

– поселить в детях сознание солидарности каждого отдельного человека с родиной, человечеством и желание быть им полезным; 

– приобщать детей и родителей к проектной деятельности. 

В 1-2 классах программа знакомит детей с читательской грамотностью и формирует технику чтения. 

В 3-4 классах в программу включены модули «читательская грамотность», «математическая грамотность», «естественно - научная 

грамотность». 

Математическая грамотность – это способность человека определять и понимать роль математики в мире, в котором он живёт, высказывать 

обоснованные математические суждения и использовать математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности, 

присущие созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину. 

Учащиеся, овладевшие математической грамотностью, способны: 

 

 распознавать проблемы, которые возникают в окружающей действительности и могут быть решены средствами математики; 

 

 формулировать эти проблемы на языке математики; 

 

 решать проблемы, используя математические факты и методы; 

 

 анализировать использованные методы решения; 

 

 интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной проблемы; 



 

 

 

 формулировать и записывать результаты решения. 

 

Естественно-научная грамотность – это способность человека занимать активную гражданскую позицию по вопросам, связанным с 

естественными науками, и его готовность интересоваться естественно-научными идеями. 

Учащиеся, овладевшие естественно-научной грамотностью, способны: 

 

 использовать естественно-научные знания, 

 

  выявлять проблемы, делать обоснованные выводы, необходимые для понимания окружающего мира и тех изменений, которые вносит 

в него деятельность человека, и для принятия соответствующих решений; 

 

 строить развернутые высказывания; 

 

 устанавливать надежность информации; 

 

 сотрудничать. 

 

В 4 классе в программу добавляется модуль «Финансовая грамотность». 

Целью изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

 развитие экономического образа мышления; 

 

 воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических отношений в семье; 

 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи. 

 

В 4 классе на каждый модуль отводится одна учебная четверть. 

 

 1 четверть – модуль «читательская грамотность». 

 

 2 четверть – модуль «математическая грамотность». 



 

 

 

 3 четверть – модуль «естественнонаучная грамотность». 

 

 4 четверть – модуль «финансовая грамотность». 

 

Программа предполагает поэтапное развитие различных умений, составляющих основу функциональной грамотности. 

В 3-4 классах обучающиеся учатся находить и извлекать информацию различного предметного содержания из текстов, схем, рисунков, 

таблиц, диаграмм, представленных как на бумажных, так и электронных носителях. Используются тексты различные по оформлению, 

стилистике, форме. Информация представлена в различном контексте (семья, дом, друзья, природа, учеба, работа и производство, общество и 

др.). 

Программа рассчитана на 3 года (136 часов): 

 

 1-2 классы – 68 часов, 

 

 3 класс – 34 часов, 

 

 4 класс – 34 часов. 

 

Планируемые результаты освоения программы. 

Формирование функциональной грамотности реализуется на основе личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета. 

Личностными результатами изучения курса «Основы функциональной грамотности» является формирование следующих умений: 

– оценивать свою вежливость; 

– определять степень вежливости при общении людей (вежливо – невежливо – грубо); 

– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного общения, установления добрых, уважительных 

взаимоотношений; 

– осознавать свою ответственность за произнесённое или написанное слово; 

– понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих универсальных учебных действий: 



 

 

 

– определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев; 

– критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и неудач при взаимодействии; 

– осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для решения коммуникативных задач; 

– учиться подчинять своё высказывание задаче взаимодействия; 

– анализировать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.), извлекать необходимые для 

решения коммуникативных задач сведения; 

– перерабатывать информацию: осуществлять подробный, краткий и выборочный пересказ текста; 

– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять его план; 

– анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность приводимых аргументов, правомерность выводов; 

– аргументировать свою точку зрения, используя в качестве доказательства правила, цитаты; 

– продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: тезис, аргументы, вывод; 

– знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать компоненты речевой ситуации, записывать ключевые слова, план; 

представлять рисунок, схему; репетировать выступление и т.д.; 

– пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с графическим (возможно, аудио-, видео-) сопровождением; 

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила общения, выбирать уместные, эффективные речевые 

средства. 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

– отличать подготовленную и неподготовленную речь; 

– знать особенности неподготовленной речи; 

– осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, грамматических) для успешного общения; 

– знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 

– реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной ситуации; 

– знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать компоненты речевой ситуации, записывать ключевые слова, план; 

представлять рисунок, схему; репетировать выступление и т.д.; 



 

 

 

– пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с графическим (возможно, аудио-, видео-) сопровождением; 

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила общения, выбирать уместные, эффективные речевые 

средства. 

3-4 класс 

Метапредметные и предметные результаты 
 

Читательская грамотность Математическая грамотность Естественнонаучная грамотность Финансовая грамотность 

Находит и извлекает 

информацию из 

различных текстов 

Находит и извлекает 

математическую информацию в 

различном контексте 

Находит и извлекает информацию о 

естественнонаучных явлениях из 

различных текстов 

Находит и извлекает 

финансовую информацию в 

различном контексте 

Личностные 
 

Читательская грамотность Математическая грамотность Естественнонаучная грамотность Финансовая грамотность 

Оценивает содержание 

прочитанного с позиции норм 

морали и общечеловеческих 

ценностей; формулирует 

собственную позицию по 

отношению к прочитанному 

формулирует собственную точку 

зрения 

 
Объясняет гражданскую 

позицию в конкретных 

ситуациях общественной жизни 

на основе математических 

знаний с позиции норм морали 

и общечеловеческих ценностей 

 
Объясняет гражданскую позицию 

в конкретных ситуациях 

общественной жизни на основе 

естественнонаучных знаний с 

позиции норм морали и 

общечеловеческих ценностей 

Оценивает финансовые 

действия в конкретных 

ситуациях с позиции норм 

морали и общечеловеческих 

ценностей, прав и 

обязанностей гражданина 

страны 

 
 

Содержание курса 
 

1-2 класс 

Раздел 1. Настоящий читатель (20 ч) 



 

 

 

Кого можно считать настоящим читателем? Представление о настоящем читателе. Любимая книга. Обложка любимой книжки. Книги 

С.Я.Маршака, С.В.Михалкова и др. Экскурсия в библиотеку. Карточки, стеллажи, разделители книг. Алфавитный порядок расстановки книг. 

Правила поведения в библиотеке. Книги-«калеки», «лечение книг». Домашняя библиотека. Личная библиотека. Члены семьи – собиратели 

книг. Настоящий читатель много читает. Лента времени для учёта длительности чтения. Писатели и их книги. Портреты писателей. Быстрое 

чтение. Получение информации. Проверка скорости и качества чтения. Читаем всё, что задано. Особенности чтения текстов математических 

задач. Чтение текстов из учебника русского языка и окружающего мира. Сходство и различие текстов разных предметов. Творческая работа 

«Твоё представление о настоящем читателе». Выражение своей позиции в сочинении, рисунке или аппликации. 

Раздел 2. Технология продуктивного чтения (34 ч) 

Продуктивное чтение – что это? Высказывание предположений. Опрос взрослых друзей, одноклассников. Запись ответов. Продуктивное 

чтение и значение слова «продукт». Глубокое восприятие и понимание текста. Восприятие – активное включение человека в чтение. Читаем 

и переживаем. Читаем и реагируем на прочитанное: грустим, удивляемся, радуемся – испытываем эмоции. Технология – последовательность 

этапов (шагов) при чтении. 

Раздел 3. Проект «Дружим с книгой» (14 ч) 

Обсуждение общей темы. Уточнение, выбор под тем проекта: «Электронная книга будущего», «Самая фантастическая книга», «Книги о 

детях» и т.д. Участие и помощь родителей. Составление плана работы над проектом. Подготовка проекта. Сбор информации. Работа с 

картотекой, с источниками. Выполнение проекта. Фиксация хода работы над проектом. Плакат для защиты проекта. Подготовка презентации 

к защите проекта. Защита проекта. Обобщение знаний в ходе праздника «Я – настоящий читатель!». 

 

3 класс 

Модуль «Основы читательской грамотности» (12 ч) 

Определение основной темы в фольклорном произведении. Пословицы, поговорки как источник информации. Сопоставление содержания 

текстов разговорного стиля. Личная ситуация в текстах. Работа с текстом: как выделить главную мысль текста или его частей? 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение. Работа над различными типами текстов. 

Модуль «Основы естественнонаучной грамотности» (11 ч) 

Изучать природу – значит любить и охранять её. Науки о природе. Как изучают природу. Наблюдения в природе, описание живых объектов. 

Условия, в которых мы живем. Солнце - источник тепла и света на Земле. Климат и сезоны года. Сезонные явления нашей местности. 

Особенности весны, лета, осени, зимы. Неблагоприятные и необычные явления природы. Как уменьшить влияние опасных явлений погоды 

на природу родного края. Условия жизни в горах, в лесу, в городе. Как сделать воздух в городе чище. Вода - это жизнь. Природные родники и 



 

 

 

их охрана. 

Кто и как живет рядом с нами. Свет, тепло, влага в жизни растений. Нужны ли комнатные растения в доме. Чужестранные пришельцы на 

подоконнике - что мы о них знаем. Почему надо беречь и охранять растения. Растения Красной книги. Грибы - удивительное царство. Грибы 

ядовитые и съедобные. Где растут лишайники, о чем они могут рассказать. Многообразие животных родного края. Какие рыбы встречаются 

в водоемах края. Аквариумные рыбы - что мы знаем о них. Почему лягушка - земноводное животное. Как дышит, чем питается лягушка. 

Почему надо охранять земноводных. Древние ящеры и современные ящерицы. Почему птицы - пернатые. Перелетные, зимующие и 

кочующие птицы края. Как помочь птицам зимой. Охрана и привлечение птиц. Млекопитающие родного края. Домашние животные. 

Кормление и уход за ними. Кто и как живет в почве? Что надо знать о бактериях. Почему надо поддерживать чистоту в доме и соблюдать 

правила личной гигиены. Зависимость человека от природы. Пищевые, лекарственные, ядовитые растения. Культурные растения. Охота в 

истории людей. Природа - источник сил, вдохновения и оздоровления. Отрицательное воздействие человека на природу. Человек - звено в 

цепи взаимосвязей в природе. Почему надо соблюдать правила поведения в природе. Что охраняют в заповедниках и заказниках Самарской 

области. Охранять природу - значит охранять здоровье. 

Выясняем, что такое экология. Экология - наука о связях между живыми существами и окружающей их средой, между человеком и 

природой. Организм и окружающая среда. Простейшая квалификация экологических связей. 

Модуль «Основы математической грамотности» (11 ч) 

«Удивительный мир чисел». 

История развития математики. Из истории чисел и цифр. Интересные приёмы устного счёта. Виды цифр. Римская нумерация. Римские 

цифры от 1 до 50. Единицы времени: час, минута, сутки, месяц. Работа с часами (циферблат с римскими цифрами), с календарем (запись 

даты рождения с использованием римских цифр в обозначении месяца, запись знаменательных дат). 

Ребус. Правила разгадывание ребусов: прибавление при чтении буквы «у», прибавление при чтении предлогов «за» или «перед», добавление 

при чтении слога «по», прибавление при чтении предлога «с». Что такое математический ребус. Решение математических ребусов. Монеты в 

1 р., 2 р., 5 р., 10 р, 1 к., 5 к.,10 к. Купюры в 10 р., 50 р. Размен монет и купюр. Оплата проезда. 

«Мир занимательных задач». 

Последовательность «шагов» (алгоритм) решения задач. Выбор необходимой информации, содержащей в тексте задачи, на рисунке или в 

таблице, для ответа на заданные вопросы. Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел (величин). 

Задачи с некорректными данными, с избыточным составом условия. Задачи на оперирование понятиями «все», «некоторые», «отдельные». 

Задачи на установления сходства и соответствия. Задачи на установление временных, пространственных и функциональных отношений. 

Задачи на комбинированные действия. Задачи на активный перебор вариантов отношений. Выбор наиболее эффективных способов решения. 



 

 

 

Первые шаги в геометрии. Простейшие геометрические фигуры. 

 

4 класс 

Модуль «Основы читательской грамотности» (9 ч) 

Раздел 1. 

Определение основной темы и главной мысли в произведении. Определение авторской позиции в художественном тексте. Рассказы 

современных писателей: Е.Велтистов «Мальчик из чемодана», «Миллион и один день каникул». Е.В.Медведев «Баранкин, будь человеком» и 

др. 

Раздел 2. 

Работа с текстом: как понимать информацию, содержащуюся в тексте, как преобразовывать текстовую информацию с учётом цели 

дальнейшего использования. Ориентироваться в содержании текста, отвечать на вопросы, используя явно заданную в тексте информацию. 

Типы текстов: текст-повествование, описание рассуждение. Практическая работа с текстами разных жанров. Учебный текст как источник 

информации. Интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя неявно заданную информацию. 

Поиск ошибок в предложенном тексте. Составление плана на основе исходного текста. Оценивать достоверность предложенной 

информации, высказывать оценочные суждения на основе текста. Создавать собственные тексты, применять информацию из текста при 

решении учебно-практических задач. 

Модуль «Основы естественнонаучной грамотности» (8 ч) 

Раздел 1. 

Движение и взаимодействие частиц. Признаки химических реакций. 

Воздух и его свойства. Углекислый газ в природе и его значение. Вода. Уникальность воды. Почвы и их свойства. 

Раздел 2. 

Земля, внутреннее строение Земли. Знакомство с минералами, горной породой и рудой. Уникальность планеты Земля. Условия для 

существования жизни на Земле. Свойства живых организмов. 

Модуль «Основы математической грамотности» (8 ч) 

Раздел 1. 

Применение чисел и действий над ними. Счет и десятичная система счисления. 



 

 

 

Раздел 2. 

Сюжетные задачи, решаемые с конца. Задачи на взвешивание. Логические задачи: задачи о «мудрецах», о лжецах и тех, кто всегда говорит 

правду. 

Раздел 3. 

Наглядная геометрия. Задачи на разрезание и перекраивание. Разбиение объекта на части и составление модели. 

Раздел 4. 

Комбинаторные задачи. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Модуль «Основы финансовой грамотности» (9 ч) 

Раздел 1. 

Как появились деньги. Что могут деньги. Деньги в разных странах. Деньги настоящие и ненастоящие. 

Раздел 2. 

Как разумно делать покупки. Кто такие мошенники. 

Раздел 3. 

Личные деньги. Сколько стоит «своё дело». 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

1-2 класс 

 

№ п/п Содержание 
Теоретические 

часы 
Практические 

часы 
Всего часов 

1 Раздел 1. Настоящий 
читатель 

- 20 20 

2 Раздел 2. Технология 
продуктивного чтения 

- 34 34 

3 Раздел 3. Проект 
«Дружим с книгой» 

- 14 14 

4 Итого  68 68 



 

 

 

3 класс 
 

Модуль «Основы читательской грамотности» 

№ п/п Тема занятия 
Всего часов, 1 
час в неделю 

Теория Практика 

 

 
1 

Определение основной 

темы в фольклорном 

произведении. 

Пословицы, поговорки 

как источник 

информации. 

 

 
1 

  

 
1 

 

2-3 
Сопоставление 

содержания текстов 
разговорного стиля. 

 

2 
 

1 
 

1 

 

4-6 

Работа с текстом: как 

выделить главную мысль 
текста или его частей? 

 

3 
 

0,5 
 

2,5 

7 
Типы текстов: текст 

описание. 
1 

 
1 

8 
Типы текстов: текст 

повествование. 
1 

 
1 

9 
Типы текстов: текст 

рассуждение. 
1 

 
1 

10-12 
Работа со сплошным 

текстом. 
3 

 3 

  12 1,5 9,5 

 

«Основы естественнонаучной грамотности» 

№ п/п Тема занятия 
Всего часов, 2 
часа в неделю 

Теория Практика 

1 Изучение природы. 1 0,5 0,5 

2-3 
Условия, в которых мы 

живем 
2 1 1 



 

 

 
 

4-9 
Кто и как живет рядом с 

нами. 
6 2 4 

10 
Выясняем, что такое 

экология. 
1 0,5 0,5 

11 
Проведение рубежной 

аттестации. 
1 

 
1 

  11 4 7 
 

Модуль «Основы математической грамотности» 

№п/п Тема занятия 
Всего часов, 2 
часа в неделю 

Теория Практика 

1-3 
Удивительный мир 

чисел» 
3 1 2 

4-8 
Мир занимательных 

задач 
5 2 3 

 

9-10 
Первые шаги в 

геометрии. Простейшие 

геометрические фигуры. 

 

2 
 

1 
 

1 

11 Итоговый мониторинг. 1  1 
  11 4 7 

 

 

4 класс 
 

Модуль «Основы читательской грамотности» 

№п/п Тема занятия 
Всего часов, 2 
часа в неделю 

Теория Практика 

 

 
1-2 

Определение основной 

темы и главной мысли в 

произведении. 

Определение авторской 

позиции в 

художественном тексте. 

 

 
2 

 

 
0,5 

 

 
1,5 



 

 

 
 

 

 

3-4 

Работа с текстом. Как 

понимать информацию, 

содержащуюся в тексте, 

как преобразовывать 

текстовую информацию с 

учётом цели дальнейшего 
использования. 

 

 

2 

 

 

0,5 

 

 

1,5 

 
5 

Работа с текстом. Типы 

текстов: текст- 

повествование, описание 

рассуждение 

 
1 

 
0,5 

 
0,5 

6 
Учебный текст как 

источник информации. 
1 0,5 0,5 

7 
Составление плана на 

основе исходного текста. 
1 

 
1 

 

 
8 

Создавать собственные 

тексты, применять 

информацию из текста 

при решении учебно- 

практических задач. 

 

 
1 

  

 
1 

9 
Проведение рубежной 

аттестации. 
1 

 
1 

  9 2 7 
 

 

Модуль «Основы математической грамотности» 

№п/п Тема занятия 
Всего часов, 2 
часа в неделю 

Теория Практика 

 
1 

Применение чисел и 

действий над ними. Счет 

и десятичная система 
счисления. 

 
1 

 
0,5 

 
0,5 



 

 

 
 

2 
Сюжетные задачи, 
решаемые с конца. 

1 
 

1 

3 Задачи на взвешивание. 1  1 

 
4 

Логические задачи: 

задачи о «мудрецах», о 

лжецах и тех, кто всегда 
говорит правду. 

 
1 

  
1 

 

 
5 

Наглядная геометрия. 

Задачи на разрезание и 

перекраивание. 

Разбиение объекта на 

части и составление 

модели. 

 

 
1 

 

 
0,5 

 

 
0,5 

 
6-7 

Комбинаторные задачи. 

Представление данных в 

виде таблиц, диаграмм, 
графиков. 

 
2 

 
1 

 
1 

8 
Проведение рубежной 

аттестации. 
1 

 
1 

  8 2 6 
 

Модуль «Основы естественнонаучной грамотности» 

№п/п Тема занятия 
Всего часов, 2 
час в неделю 

Теория Практика 

 
1 

Движение и 

взаимодействие частиц. 

Признаки химических 

реакций. 

 
1 

 
0,5 

 
0,5 

2 Воздух и его свойства. 1 0,5 0,5 

3 
Углекислый газ в природе 

и его значение 
1 0,5 0,5 

4 
Вода. Уникальность 

воды. 
1 0,5 0,5 



 

 

 
 

5 Почвы и их свойства. 1 0,5 0,5 

 
 

6 

Земля, внутреннее 

строение Земли. 

Знакомство с 

минералами, горной 
породой и рудой. 

 
 

1 

 
 

0,5 

 
 

0,5 

 
 

7 

Уникальность планеты 

Земля. Условия для 

существования жизни на 

Земле. Свойства живых 
организмов. 

 
 

1 

 
 

0,5 

 
 

0,5 

8 
Проведение рубежной 

аттестации. 
1 0,5 0,5 

  8 4 4 
 

Модуль «Основы финансовой грамотности» 

№п/п Тема занятия 
Всего часов, 1 
час в неделю 

Теория Практика 

1 
Как появились деньги? Что 

могут деньги? 
1 0,5 0,5 

2 Деньги в разных странах 1  1 

3 
Деньги настоящие и 

ненастоящие 
1 

 
1 

4 
Как разумно делать 

покупки? 
1 

 
1 

5 Кто такие мошенники? 1 0,5 0,5 

6 Личные деньги 1  1 

7 
Сколько стоит «своё 

дело»? 
1 0, 0,5 

8-9 
Проведение рубежной 

аттестации. 
2 

 
2 

  9 1,5 7,5 



 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№п/п Тема 
Кол-во 
часов 

Содержание 
 

Я - настоящий читатель. 

1-2. 
Кого можно считать 

настоящим читателем? 
2 

Представление о настоящем читателе. 
Вводный мониторинг. 

 

3-4. Любимая книга. 2 Обложка любимой книжки.  

5-6. 
Книги С.Я. Маршака, 
С.В. Михалкова и др. 

2 Чтение и обсуждение книг. 
 

 
 

7-8. 

 
Экскурсия в 

библиотеку. 

 
 

2 

Экскурсия в библиотеку. Карточки, 

стеллажи, разделители книг. 

Алфавитный порядок расстановки 

книг. Правила поведения в библиотеке. 
Книги-«калеки», «лечение книг». 

 

 
9-10. 

 
Домашняя библиотека. 

 
2 

Личная библиотека. Члены семьи – 

собиратели книг. Настоящий читатель 

- много читает. Лента времени для 

учёта длительности чтения. 

 

11-12. Писатели и их книги. 2 Портреты писателей.  

 

13-14. 
Быстрое чтение и 

получение информации. 

 

2 
Быстрое чтение. Получение 

информации. Проверка скорости и 

качества чтения. 

 

 
 

15-16. 

 

Сходство и различие 

текстов разных 

предметов. 

 
 

2 

Читаем всё, что задано. Особенности 

чтения текстов математических задач. 

Чтение текстов из учебника русского 

языка и окружающего мира. Сходство 
и различие текстов разных предметов. 

 

 

17-18. 
Творческая работа 

«Твоё представление о 

настоящем читателе». 

 

2 
Выражение своей позиции в 

сочинении, рисунке или аппликации 

 



 

 

 
 

19-20. 
Проведение рубежной 

аттестации. 
2 Работа над текстом. 

 

Технология продуктивного чтения. 

 

 
21-24. 

 
 

Продуктивное чтение – 

что это? Мониторинг. 

 

 
4 

Продуктивное чтение – что это? 
Высказывание предположений. Опрос 

взрослых друзей, одноклассников. 

Запись ответов. Продуктивное чтение 

и значение слова «продукт». Работа 

над текстом. 

 

 
25-29. 

 

Глубокое восприятие и 

понимание текста. 

 
4 

Глубокое восприятие и понимание 

текста. Восприятие – активное 

включение человека в чтение. Работа 
над текстом. 

 

 

 

 
30-38. 

 

 

 
Читаем и переживаем. 

 

 

 
8 

Чтение рассказов Н. Сладкова: 
«Воздушный замок», «Болтливые 

окуни», «Бюро лесных услуг». Рассказ 

Л. Каминского «Послушный Петя». 

В. Драгунский «Денискины рассказы». 

Чтение, обсуждение, выполнение 

заданий на развитие читательской 

грамотности. 

 

 

 

39-47. 

 
Читаем и реагируем на 

прочитанное: грустим, 

удивляемся, радуемся – 

испытываем эмоции. 

 

 

8 

Чтение рассказов В.Осеевой:«Долг», 
«Картинки». 

Рассказ В. Голявкина «Вот что 

интересно!». Рассказы Н. Носова 

«Бобик в гостях у Барбоса», «Мишина 

каша». Работа над текстом. Смысловое 

чтение. 

 

 
48-56. 

Технология – 

последовательность 

этапов (шагов) при 

чтении 

 
8 

 

Основные этапы работы над 

произведением. Практическая работа. 

 

57-58. Проведение рубежной 2 Проверочная работа.  



 

 

 
 

 аттестации.    

Проект «Я дружу с книгой» 

 

 

59-60. 

 
Уточнение, выбор под 

тем проекта. 

Составление плана 

работы над проектом. 

 

 

2 

Обсуждение общей темы. Уточнение, 

выбор под тем проекта: «Электронная 

книга будущего», «Самая 

фантастическая книга», «Книги о 

детях» и т.д. Участие и помощь 

родителей. Составление плана работы 
над проектом. 

 

 
 

61-66. 

 
 

Выполнение проекта. 

 
 

6 

Подготовка проекта. Сбор 

информации. Работа с картотекой, с 

источниками. Выполнение проекта. 

Фиксация хода работы над проектом. 
Плакат для защиты проекта. 

 

67. Защита проекта. 1 
Обобщение знаний в ходе праздника 

«Я – настоящий читатель!». 
 

68. Итоговый мониторинг. 1 Работа над текстом.  

3 класс 

№п/п Тема 
Кол-во 
часов 

Содержание 
 

Модуль «Основы читательской грамотности» 

 

1. 

Фольклор. Пословицы, 

поговорки как источник 
информации. 

 

1 
Определение основной темы в 

фольклорном произведении. 

 

 
2- 3. 

Вводный мониторинг. 
Сопоставление 

содержания текстов 

разговорного стиля. 

 
2 

 
Практическая работа над текстом. 

 

 
 

4-6. 

Работа с текстом: как 

выделить главную 

мысль текста или его 

частей? 

 
 

3 

Чтение рассказа Н. Носова 
«Фантазёры». В. Драгунский «Друг 

детства». Г. Скребицкий «Кот 

Иваныч». Работа над текстами. 
Составление плана, пересказ. 

 



 

 

 
 

7. 
Типы текстов: текст 

описание 
1 

Понятие о тексте описании. Работа 
над текстом. 

 

8. 
Типы текстов: текст 

повествование. 
1 

Понятие о тексте повествовании. 
Работа над текстом. 

 

9. 
Типы текстов: текст 

рассуждение. 
1 

Понятие о тексте рассуждении. 
Работа над текстом. 

 

 
10-12. 

Работа со сплошным 

текстом. 

Промежуточный 

мониторинг. 

 
3 

Рассказ К. Паустовского «Дремучий 

медведь». 

Комплексная работа над текстом. 

 

Модуль «Основы естественнонаучной грамотности» 

 
 

13. 

 
 

Изучение природы. 

 
 

1 

Изучать природу – значит любить и 

охранять её. Науки о природе. Как 

изучают природу. Наблюдения в 

природе, описание живых объектов. 
Тексты на заданную тему. 

 

 

 

 

14-15. 

 

 

 
Условия, в которых мы 

живем. 

 

 

 

2 

Солнце - источник тепла и света на 

Земле. Сезонные явления нашей 

местности. Особенности весны, 

лета, осени, зимы. 

Неблагоприятные и необычные 

явления природы. Как уменьшить 

влияние опасных явлений погоды на 

природу родного края. Выполнение 

заданий из банка PISA, TIMSS. 

 

 
 

16. 

 
Кто и как живет рядом 

с нами. 

 
 

1 

Кто и как живет рядом с нами. Свет, 

тепло, влага в жизни растений. 

Нужны ли комнатные растения в 

доме. Чужестранные пришельцы на 

подоконнике - что мы о них знаем. 

 

17. Почему надо беречь и 

охранять растения. 

1 Почему надо беречь и охранять 

растения. Растения Красной книги. 
Чтение текстов, выполнение 

 



 

 

 
 

   заданий к ним.  

 

18. 
Грибы - удивительное 

царство. 

 

1 

Грибы – удивительное царство. 

Грибы ядовитые и съедобные. 
Работа с атласом – определителем. 

 

 

19. 

Где растут лишайники, 

о чем они могут 
рассказать. 

 

1 
Лишайники. Работа с детской 

энциклопедией. 

 

 
 

20. 

 

Многообразие 

животных родного 

края. 

 
 

1 

Многообразие животных родного 

края. Особенности животных 

каждого вида. Тексты по теме, 

чтение выполнение заданий из 
банка PISA, TIMSS. 

 

 

 
21. 

 

Что охраняют в 

заповедниках и 

заказниках Самарской 

области. 

 

 
1 

Почему надо соблюдать правила 

поведения в природе. Что охраняют 

в заповедниках и заказниках 

Самарской области. Охранять 

природу – значит охранять здо- 

ровье. 

 

 

 
22. 

 
 

Выясняем, что такое 

экология. 

 

 
1 

Экология – наука о связях между 

живыми существами и окружающей 

их средой, между человеком и 

природой. Организм и окружающая 

среда. Простейшая квалификация 
экологических связей. 

 

23. 
Проведение рубежной 

аттестации. 
1 Комплексная работа. 

 

Модуль «Основы математической грамотности» 

24-25. Удивительный мир 

чисел. 

2 История развития математики. Из 

истории чисел и цифр. Интересные 

приёмы устного счёта. Виды цифр. 

Римская нумерация. Римские цифры от 

1 до 50. Единицы времени: час, 

минута, сутки, месяц. Работа с часами 

 



 

 

 
 

   (циферблат с римскими цифрами), с 

календарем (запись даты рождения с 

использованием римских цифр в 

обозначении месяца, запись 

знаменательных дат). 

 

 

 

 
26. 

 

 
Решение 

математических 

ребусов. 

 

 

 
1 

Ребус. Правила разгадывания ребусов: 

прибавление при чтении буквы «у», 

прибавление при чтении предлогов 

«за» или «перед», добавление при 

чтении слога «по», прибавление при 

чтении предлога «с». Что такое 

математический ребус. Решение 

математических ребусов. 

 

27. 
Мир занимательных 

задач. 
1 Решение олимпиадных задач. 

 

 
28. 

Последовательность 

«шагов» (алгоритм) 

решения задач. 

 
1 

Ориентировка в тексте задачи, 

выделение условия и вопроса, данных 

и искомых чисел (величин). 
Решение практических задач. 

 

 

 
29. 

Выбор необходимой 

информации, 

содержащей в тексте 

задачи, на рисунке или 

в таблице, для ответа 
на заданные вопросы. 

 

 
1 

 

Работа с таблицами, диаграммами, 

поиск информации для решения задач. 

Выполнение заданий из банка PISA, 

TIMSS. 

 

 

 

 
30-31. 

 

 

 
Решение задач. 

 

 

 
2 

Выбор наиболее эффективных 

способов решения. Работа с текстами, 

в которых есть математические 

данные. Задачи с некорректными 

данными, с избыточным составом 

условия. Задачи на оперирование 

понятиями «все», «некоторые», 
«отдельные». 

 



 

 

 
 

 
 

32-33. 

Первые шаги в 

геометрии. 

Простейшие 

геометрические 

фигуры. 

 
 

2 

Работа с текстами, в которых есть 

математические данные. Решение 

задач на нахождение площади, 

периметра. Задачи – расчёты. 

 

34. Итоговый мониторинг. 1 Комплексная работа.  

 

4 класс 

№ п/п Тема 
Кол-во 
часов 

Содержание 
 

Модуль «Основы читательской грамотности» 

 

1. 

Определение основной 

темы и главной мысли в 
произведении. 

 

1 
Рассказы современных писателей. 

Е. Велтистов «Мальчик из 

чемодана». Чтение и анализ. 

 

 
2. 

Определение авторской 

позиции в 

художественном тексте. 
Вводный мониторинг. 

 
1 

Е. Велтистов «Мальчик из 

чемодана». 

Работа над текстом. 

 

 

 

 
3-4. 

Как понимать 

информацию, 

содержащуюся в тексте, 

как преобразовывать 

текстовую информацию 

с учётом цели 

дальнейшего 
использования. 

 

 

 
2 

 

 
Чтение произведения Е. В. 

Медведева «Баранкин, будь 

человеком». Работа с текстом. 

 

 

5. 

Работа с текстом. Типы 

текстов: повествование, 
описание, рассуждение 

 

1 
 

Работа над текстами разных типов. 

 

 
6. 

Учебный текст как 

источник информации. 

Промежуточный 

мониторинг. 

 
1 

 

Комплексная работа. Выполнение 

заданий из банка PISA, TIMSS. 

 



 

 

 
 

 

7. 

Составление плана на 
основе исходного 

текста. 

 

1 
Работа над текстом. Подготовка к 

ВПР. 

 

 
 

8. 

Создавать собственные 

тексты, применять 

информацию из текста 

при решении учебно- 
практических задач. 

 
 

1 

 
 

Сочинение. Подготовка к ВПР. 

 

9. 
Проведение рубежной 

аттестации. 
1 Выполнение заданий в форме ВПР. 

 

Модуль «Основы математической грамотности» 

 

10. 

Применение чисел и 

действий над ними. 
Вводный мониторинг. 

 

1 

Счет и десятичная система 

счисления. 
Комплексная работа. 

 

 

11. 
Сюжетные задачи, 

решаемые с конца. 

 

1 

Решение логических задач. 

Подготовка к олимпиаде по 
математике. 

 

12. Задачи на взвешивание. 1 Решение практических задач.  

 

 
13. 

Логические задачи: 

задачи о «мудрецах», о 

лжецах и тех, кто всегда 

говорит правду. 

Промежуточный 

мониторинг. 

 

 
1 

 
 

Подготовка к олимпиаде. 

Решение задач. 

 

 

14. 
 

Наглядная геометрия. 
 

1 
Задачи на разрезание и 

перекраивание. Разбиение объекта 
на части и составление модели. 

 

 
15-16. 

 
Комбинаторные задачи. 

 
2 

Представление данных в виде 

таблиц, диаграмм, графиков. 

Выполнение заданий из банка PISA, 

TIMSS. 

 

17. 
Проведение рубежной 

аттестации. 
1 Комплексная работа в форме ВПР. 

 



 

 

 
 

Модуль «Основы естественнонаучной грамотности» 

 

18. 

Движение и 

взаимодействие частиц. 
Вводный мониторинг. 

 

1 
Признаки химических реакций. 

Работа в форме ВПР. 

 

 

19. 
 

Воздух и его свойства. 
 

1 
Работа над текстами по теме. 

Выполнение заданий из банка PISA, 

TIMSS. 

 

20. 
Углекислый газ в 

природе и его значение. 
1 Работа над текстами по теме. 

 

21. 
Вода. Уникальность 

воды. 
1 Работа над текстами по теме. 

 

 

22. 
Почвы и их свойства. 

Промежуточный 

мониторинг. 

 

1 
 

Выполнение заданий в форме ВПР. 

 

 
 

23. 

Земля, внутреннее 

строение Земли. 

Знакомство с 

минералами, горной 
породой и рудой. 

 
 

1 

 
Работа над текстами по теме. 

Подготовка к ВПР. 

 

 
24-25. 

 

Уникальность планеты 

Земля. 

 
2 

Условия для существования жизни 

на Земле. Свойства живых 

организмов. Выполнение заданий из 

банка PISA, TIMSS. 

 

26. 
Проведение рубежной 

аттестации. 
1 Работа в форме ВПР. 

 

Модуль «Основы финансовой грамотности» 

 

27. 
Как появились деньги? 

Вводный мониторинг. 

 

1 

Как появились деньги, и что они 

могут. Решение задач с величинами 
«цена», «кол-во», «стоимость». 

 

28. 
Деньги в разных 

странах. 
1 

Чтение текстов по теме. Решение 
задач. 

 

29. Деньги настоящие и 
ненастоящие. 

1 Понятие «деньги подлинные» и 
«фальшивые». Как их отличить. 

 



 

 

 
 

   Сувенирные деньги. Работа над 
текстами по теме. 

 

 
30. 

Как разумно делать 

покупки? 

Промежуточный 

мониторинг. 

 
1 

Практическая работа. Работа с 

текстом, содержащим данные по 

теме. 

 

31. Кто такие мошенники? 1 Беседа по теме. Чтение текстов.  

32. Личные деньги. 1 Практическая работа.  

33. 
Сколько стоит «своё 

дело»? 
1 

Понятие «своё дело». Игра 
«Экономические загадки». 

 

34. 
Проведение рубежной 

аттестации. 
1 Комплексная работа. 

 

 

Промежуточная аттестация по предметным результатам организуется и проводится по классам следующим образом: 

 

Класс Курс Форма промежуточной 
аттестации 

Система 
оценивания 

 
1 кл 

 
«Читаем, считаем, наблюдаем» 

выполнение творческих работ по 
модулям 

 
безотметочно 

 
2-4 кл 

 
«Читаем, считаем, наблюдаем» 

выполнение творческих работ по 
модулям 

 
безотметочно 

 

 Комплект учебных столов двухместных с комплектом стульев – 15 шт.

 Стол педагога – 1 шт.

 Стул педагога – 1 шт.

 Шкаф для хранения обучающих, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования и пр. – 2 шт.

 Доска магнитная – 1 шт.

 Доска интерактивная-1 шт.

 Мобильный компьютер (ноутбук) с предустановленным программным обеспечением для педагога – 1 шт.

 Переносные ноутбуки-15 шт.

 Дидактический материал: иллюстрации, игры, карточки.



 

 

 

 Раздаточный материал по математике: карточки «Spectra».

 Магнитные плакаты по математике и окружающему миру.

 Комплекты таблиц.

Используемая литература для учителя: 

 

1.  Агеева, И. Д. Занимательные материалы по информатике и математике [Текст]: Методическое пособие/ И. Д Агеева.– М.: ТЦ Сфера, 

2006. – 240 с. (Игровые методы обучения). 

 

2.  Бородин, М. Н. Программы для общеобразовательных учреждений [Текст]: Информатика. 2-11 классы / Составитель М. Н. Бородин. – 

4-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 448 с. 

 

3. Залогова Л.А. Компьютерная графика [Текст]: Элективный курс: Практикум/Л.А.Залогова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. 

–245 с., 16 с. Ил.: ил.Гринберг А.Д., Гринберг С. Цифровые изображения. 

 

4. Ковалько В. И. Здоровьесберегающие технологии: школьник и компьютер: 1-4 классы [Текст]/В. И. Ковалько. – М.: ВАКО, 2007. – 304 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Волшебный мир оригами» 

общеобразовательного учебного учреждения разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

 
● Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ (редакция от 02.06.2016 г. с изм. и доп. вступ. в силу с 

01.07.2016 г.); 

● ФГОС НОО (Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования”); 

● Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России (под ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова); 

● СанПин 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 

Программа «Волшебный мир оригами» является модифицированной программой 

художественно-эстетической направленности, созданной на основе результатов 

многолетней работы по обучению учащихся начальной школы основам искусства оригами. 

Занятия оригами позволяют детям удовлетворить свои познавательные интересы, 

расширить информированность в данной образовательной области, обогатить навыки 

общения и приобрести умение осуществлять совместную деятельность в процессе 

освоения программы. 

Цель программы -всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей в 

процессе овладение элементарными приемами техники оригами, как художественного 

способа конструирования из бумаги. 

Задачи программы: 

Обучающие 

❖ Знакомство детей с основными геометрическими понятиями и базовыми формами 

оригами. 

❖ Формирование умения следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать 

схемы изделий. 

❖ Обучение различным приемам работы с бумагой. 

❖ Применение знаний, полученных на уроках природоведения, труда, рисования и 

других, для создания композиций с изделиями, выполненными в технике оригами. 

Развивающие: 

❖ Развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления, 

пространственного воображения. 

❖ Развитие мелкой моторики рук и глазомера. 

❖ Развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии детей. 

Воспитательные: 

❖ Воспитание интереса к искусству оригами. 



 

❖ Расширение коммуникативных способностей детей. 

❖ Формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков. 

Место курса в учебном плане: 

При составлении программы учитывались возрастные особенности детей 7-11 лет. Рабочая 

программа рассчитана на 33 часа в 1 классе и 34 часа во 2,3 и 4 классах. Количество часов 

в неделю – 1ч. Продолжительность занятия 35 минут в 1 классе и 45 минут во 2,3 и 4 классах 

с обязательным применением физминутки. 

Для успешного освоения программы занятия численность детей в группе кружка должна 

составлять не более 15 человек. 

1. Планируемые результаты: 

Личностными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Волшебный 

мир оригами» является формирование следующих умений: 

❖ воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; 

❖ формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

❖ формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

❖ принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

❖ развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

❖ формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

❖ развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

❖ формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни; 

❖ оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

❖ называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей, 

❖ совершенствовать коммуникативные способности и умение работать в коллективе. 

Метапредметными результатами изучения курса внеурочной деятельности мастерской 

«Волшебный мир оригами» является формирование следующих универсальных учебных 
действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

❖ определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

❖ проговаривать последовательность действий на уроке; 

❖ с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 



 

❖ учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки, схемы; 

❖ выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

❖ формирование умений планировать, контролировать и оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

Средством для формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности – учиться совместно с учителем и другими 

учениками даватьэмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

❖ ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

❖ добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками, 

схемами; 

❖ перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

❖ перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и 

их образы; 

❖ преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, 

художественные образы; 

Коммуникативные УУД: 

❖ донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в поделках; 

❖ слушать и понимать речь других; 

❖ овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

❖ готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

❖ овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

 
 

1 год обучения 

2. Содержание курса 

1. Вводное занятие(1 час). Беседа, ознакомление детей с особенностями занятий данной 

внеурочной деятельности. Требования к поведению учащихся во время занятия. 

Соблюдение порядка на рабочем месте. Соблюдение правил по технике безопасности. 

2. История возникновения бумаги (1 час). Виды бумаги и картона. Инструменты для 

работы. Правила по технике безопасности и личной гигиене. 

3. Знакомство с оригами (1 час). История возникновения оригами. 

4. Схемы и условные обозначения. 

5. Термины, принятые в оригами. 

6. Понятие «базовые формы». Базовые формы: 



 

«Треугольник» (8 часов) 

«Воздушный змей» (6 часов), 

«Двойной треугольник» (3 часа), 

«Двойной квадрат» (3 часа), 

«Конверт» (2 часа) 

7. Цветы к празднику 8 марта (2 часа). Складывание цветов на основе изученных базовых 

форм. Оформление композиций и поздравительных открыток. 

8. Цветочные композиции (4 часа). Цветочные композиции на основе простых 

базовых форм. Легенды о цветах (Нарцисс, волшебный цветок папоротника). 

Складывание цветов. Оформление композиций. 

9. Итоговое занятие: «Чему мы научились за год» (1 час). 

10. Оформление выставочных работ (1 час). 

2 год обучения 

1. Вводное занятие (1 час). Беседа, ознакомление детей с особенностями занятий данной 

внеурочной деятельности. Требования к поведению учащихся во время занятия. 

Соблюдение порядка на рабочем месте. Соблюдение правил по технике безопасности. 

2. Схемы и условные обозначения. Термины, принятые в оригами. (1 час) 

3. Повторение условных знаков, принятых в оригами, основных приемов складывания. 

Повторение изученных базовых форм. 

Изучение новых базовых форм. Работа с инструкционными картами и схемами. 

Складывание изделий на основе этих форм. Оформление композиций. 

Знакомство со схемами складывания. Зарисовка условных знаков и схем складывания 

базовых форм. Складывание более сложных изделий на основе изученных базовых форм 

(работа со схемами). Оформление композиций с полученными изделиями (объемная 

аппликация). Личные и коллективные работы. 

Понятие «базовые формы». 

– Базовая форма «Квадрат» — 5 часов. 

– Базовая форма «Двойной треугольник» — 5 часов. 

– Базовая форма «Двойной квадрат» -- 6 часов. 

– Базовая форма «Прямоугольник» — 3 часа. 

– Базовая форма «Воздушный змей» — 5 часов. 

– Базовая форма «Рыба» — 6 часов. 

4. Выставка работ учащихся. Оформление тематических выставок. 

5. Составление альбома лучших работ — 2 часа. 

3 год обучения 

1. Вводное занятие (1 ч). Рассказ об истории развития искусства оригами. Беседа по 

охране труда 

2. Базовые формы (1 ч). Условные обозначения. Диагностика обученности учащихся. 

Содержание диагностической работы смотри в разделе «Методическое обеспечение 

программы»: диагностическая карта «Оценка результатов освоения программы». 

3. Летние композиции (3 ч). Лесные цветы (Калужница, ландыш, сон-трава). Рассказы 

и легенды о цветах. Складывание цветов. Оформление композиций «На лесной 

полянке». 

4. Золотая осень (2ч). Осенние листья клена. Деревья. Оформление композиций «Вот 

и осень». 

5. Чудесные превращения бумажного листа (9 ч). Закладки. Коробки. Изготовление и 

оформление подарков. 

6. Оригами на праздничном столе (7 ч). Правила этикета. Складывание приглашений, 

поздравительных открыток. Салфетки, стаканчики, коробочки и вазочки. Итоговое 

практическое занятие: оформление праздничного стола. 



 

7. Цветы к празднику 8 марта (2 ч). Складывание цветов на основе изученных базовых 

форм. Оформление композиций и поздравительных открыток. Объемные цветы 

(тюльпаны, колокольчики) и японская ваза для цветов. 

8. Оригами – почта (3 ч). Конверты для писем. 

9. Впереди – лето! (4 ч). Знакомство с базовой формой «Дом» и изготовление пилотки 

и шапочки с козырьком на ее основе. Складывание самолетов и истребителей. 

Летные соревнования моделей. 

10. Итоговое занятие (1 ч) 

11. Оформление выставочных работ (1 ч). Оформление тематических выставок: «На 

лесной полянке», «Мы встречаем Новый год», «Цветы для наших мам». 

4 год обучения 

Цель: формирование навыков самостоятельного применения технических приемов 

оригами, освоение различных техник работы с бумагой в сочетании с оригами. 

1. Вводное занятие 1ч 

2. Повторение всех базовых форм 1ч 
2.1 Повторение базовых форм 

3. Игровое применение оригами 4ч 

3.1 Создание кукол, декораций, масок 
4. Знакомство с техникой и видами торцевания 5ч 

4.1 Контурное торцевание 

4.2 Объемное торцевание 

4.3 Оригами и торцевание. Объединенные модели 

5. Знакомство с техникой и видами художественного вырезания 3ч 
5.1 Белорусская выцинанка 

6. Знакомство с техникой и видами айрисфолдинга 4ч 

6.1 Одноцентровые модели 

6.2 Двух и трехцентровые модели 

6.3 Оригами и айрисфолдинг. Объединенные модели 

7. Знакомство с техникой и видами скрапбукинга 4ч 
7.1 Простые композиции с элементами скрапбукинга 

8. Знакомство с техникой и видами плетения 7ч 

8.1 Двухмерное плетение 

8.2 Объемное плетение 

8.3 Вставка плетения в готовую модель 

8.4 Оригами и плетение. Объединенные модели 

9. Движущиеся модели 3ч 

10. Итоговая работа «Я – творец» 2ч 



 

 



 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 год обучения 

№ Тема занятия Теория Практика Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

УУД (регулятивные познавательные, 
коммуникативные) 

Личностные 
результаты 

1  
 

Вводное занятие. 

Беседа по охране труда. 

1  Познавательные –перерабатывать 

новую информацию; 

Коммуникативные – слушать и 

понимать новый материал. 

Регулятивные – умение осуществлять 

собственный художественный замысел. 

Интерес к новым 

видам прикладного 

творчества 

2  

 

 
Знакомство с оригами. 

1  Познавательные – познакомиться с 
историей происхождения материала, с 

его современными видами и областями 

применения; 

Регулятивные - обрабатывать и 

оценивать информацию; 

Коммуникативные – слушать и 

понимать новый материал; 

Осознание своей 
этнической 

принадлежности 

3  

 

 
Термины, принятые в 

оригами. 

1  Познавательные – знакомство с 

условными знаками, принятыми 

в оригами и основными приемами 

складывания 

Коммуникативные – умение объяснять 

свои действия; 

Регулятивные - умение выполнять 

учебное действие в соответствии с 

планом. 

Формирование 

интереса и желания 

выполнить работу 

правильно и 

аккуратно 

4 Базовая форма 
«Треугольник». 

Стилизованный цветок. 

0,5 0,5 Познавательные – знакомство с 
условными знаками, принятыми 

в оригами и основными приемами 

складывания 
Коммуникативные – умение задавать 

Устойчивый интерес к 
новым видам 

творчества 



 

    вопросы по существу; 
Регулятивные - освоение способов 

ориентировки в пространстве. 

 

5  
 

Базовая форма 

«Треугольник». 

Лисенок и собачка. 

0,5 0,5 Познавательные - систематизация 

знаний о форме предметов, 

Коммуникативные – умение объяснять 

свои действия; 

Регулятивные - умение выполнять 

учебное действие в соответствии с 

планом. 

Осознание и 

оценивание алгоритма 

своего действия. 

6  
Базовая форма 

«Треугольник». 

Котик и бычок. 

- 1 Познавательные – использование 
знаков, символов 

Коммуникативные – умение объяснять 

свои действия; 

Регулятивные - освоение способов 

складывания листа бумаги. 

Формирование 
интереса и желания 

выполнить работу 

правильно и 

аккуратно 

7 Базовая форма 
«Треугольник». 

Яхта и пароход. 

- 1 Познавательные – умение извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного объяснения, строить 

осознанное и произвольное 

высказывание, анализировать 

информацию. 

Коммуникативные – умение 

рассуждать, слышать, слушать и 

понимать партнера, правильно 

выражать свои мысли. 

Регулятивные – проявление 

познавательной инициативы, 

планировать, контролировать и 

выполнять действия по заданному 

образцу с соблюдением мер 

безопасности.адекватно воспринимать 

информацию учителя и товарища, 

Формирование 

первичных умений 

оценки работ 

одноклассников на 

основе заданных 

критериев. 



 

    содержащую оценочный характер 
отзыва о работе. 

 

8  

 

 

 

Базовая форма 

«Треугольник». 

Композиция «Кораблик 

в море». 

- 1 Познавательные – добывать новые 

знания в процессе наблюдений, 

рассуждений и 

обсуждений 

Коммуникативные – умение 

рассуждать, правильно выражать свои 

мысли. 

Регулятивные- самостоятельно 

формулировать цель урока после 

предварительного 

обсуждения; 

-выполнять задание по составленному 

под контролем учителя плану, сверять 

свои действия с ним; 

Имеют мотивацию к 

творческой 

деятельности, 

проявляют интерес к 

предмету. 

9  

 

 

 

 
Базовая форма 

«Треугольник». 

Стаканчик и фуражка. 

- 1 Познавательные – умение извлекать 
информацию из прослушанного 

объяснения, производить логические 

мыслительные операции (анализ, 

сравнение) 

Коммуникативные – умение 

рассуждать, правильно выражать свои 

мысли, формулировать ответы на 

вопросы. 

Регулятивные – умение в 

сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи, проявлять 

познавательную инициативу в 

творческом сотрудничестве. 

Проявляют интерес к 
предметно- 

практической 

деятельности. 

10 Базовая форма 
«Треугольник». 

Синица и снегирь. 

- 1 Познавательные – осуществлять 

сравнение, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для логических 

Устойчивость учебно- 

познавательного 
интереса к новым 



 

    операций; 
Коммуникативные – задавать вопросы 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром. 

Регулятивные - самостоятельно 

адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, 

как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

общим способам 

решения задач. 

11  

 

 

 
Базовая форма 

«Треугольник». 

Композиция «Птицы в 

лесу». 

- 1 Познавательные – умение извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного объяснения, строить 

осознанное и произвольное 

высказывание, анализировать 

информацию. 

Коммуникативные – задавать вопросы 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром. 

Регулятивные - итоговый контроль 

общего качества выполненного изделия, 

задания. 

Способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

творческой 

деятельности. 

12  
Базовая форма 

«Воздушный змей». 

Кролик и щенок. 

0,5 0,5 Познавательные – использование 
знаков, символов 

Коммуникативные – умение объяснять 

свои действия; 

Регулятивные - освоение способов 

складывания листа бумаги. 

Формирование 
интереса и желания 

выполнить работу 

правильно и 

аккуратно 

13 Базовая форма 
«Воздушный змей». 

Курочка и петушок. 

0,5 0,5 Познавательные – знакомство с 

условными знаками, принятыми 
в оригами и основными приемами 

Устойчивый интерес к 

новым видам 
творчества 



 

    складывания 
Коммуникативные – умение задавать 

вопросы по существу; 

Регулятивные - освоение способов 

ориентировки в пространстве. 

 

14  
Базовая форма 

«Воздушный змей». 

Домашние птицы на 

лужайке. 

- 1 Познавательные - систематизация 

знаний о форме предметов, 

Коммуникативные – умение объяснять 

свои действия; 

Регулятивные - умение выполнять 

учебное действие в соответствии с 

планом. 

Осознание и 

оценивание алгоритма 

своего действия. 

15  

 

 

 

 
Базовая форма 

«Воздушный змей». 

Ворона. 

- 1 Регулятивные - самостоятельно 
формулировать цель урока после 

предварительного обсуждения; 

-выполнять задание по составленному 

под контролем учителя плану, сверять 

свои действия с ним; 

Познавательные- добывать новые 

знания в процессе наблюдений, 

рассуждений и выполнения пробных 

поисковых упражнений; 

Коммуникативные - уметь 

сотрудничать, выполняя различные роли 

в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); 

Устойчивость учебно- 
познавательного 

интереса к новым 

общим способам 

решения задач. 

16 Базовая форма 
«Воздушный змей». 

Сказочная птица. 

- 1 Познавательные - проводить 

сравнение, сериацию, классификацию 

по разным критериям; 

Регулятивные - принимать и сохранять 

учебно-творческую задачу; 

Коммуникативные - задавать вопросы, 

необходимые для организации 

Использование 

приобретённых 

знаний и умений для 

выполнения 

безопасных приёмов 

труда. 



 

    собственной деятельности  

17  
 

Базовая форма 

«Воздушный змей». 

Сова. 

- 1 Познавательные – самостоятельно 

работать по схеме, пользуясь 

условными обозначениями 

Коммуникативные – Сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные - Оценивать свои 
результаты 

Использование 

приобретённых 

знаний и умений для 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни. 

18  
 

Базовая форма 

«Двойной треугольник». 

Подснежник. 

0,5 0,5 Познавательные - систематизация 

знаний о форме предметов, 

Коммуникативные – умение объяснять 

свои действия; 

Регулятивные - умение выполнять 

учебное действие в соответствии с 

планом. 

Осознание и 

оценивание алгоритма 

своего действия. 

19  

 

 

 

 
Базовая форма 

«Двойной треугольник». 

Рыбка. 

0,5 0,5 Познавательные – добывать новые 
знания в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов 

Коммуникативные – уметь 

сотрудничать, выполняя различные роли 

в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи). 

Регулятивные- самостоятельно 

формулировать цель урока после 

предварительного 

обсуждения; 

-выполнять задание по составленному 

под контролем учителя плану, сверять 

свои действия с ним. 

 

20 Базовая форма 
«Двойной треугольник». 

Бабочка. 

- 1 Познавательные – использование 

знаков, символов 

Коммуникативные – умение объяснять 

свои действия; 

Формирование 

интереса и желания 

выполнить работу 
правильно и 



 

    Регулятивные - освоение способов 
складывания листа бумаги. 

аккуратно 

21  

 
Базовая форма 

«Двойной квадрат». 

Головастик и жук. 

- 1 Познавательные - осмысление себя и 

предметов в пространстве; 

Коммуникативные – формирование 

умения использовать в устной речи 

математические термины, изучаемые в 

данной теме; 

Регулятивные - освоение способов 

складывания листа бумаги. 

Устойчивый интерес к 

новым видам 

творчества. 

22 Цветы к празднику 8 
марта. 

Открытка «Букет 

гвоздик». 

- 1 Познавательные - научиться 
выполнять контроль точности разметки 

деталей с помощью шаблона. 

Регулятивные – определять и 

формулировать цель деятельности на 

уроке с помощью учителя; 

Коммуникативные - умение отвечать 

на поставленный вопрос, ознакомление 

с алгоритмом работы в парах. 

Выражение 
познавательной 

мотивации. 

23 Цветы к празднику 8 

марта. 

Открытка «Букет роз». 

- 1 Регулятивные -планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей; 

-самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение, как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные- осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

Коммуникативные - умение объяснять 

свои действия; 

Способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности. 



 

24 Базовая форма 
«Двойной квадрат» 

Жаба 

0,5 0,5 Регулятивные - самостоятельно 

формулировать цель урока после 

предварительного обсуждения; 

Познавательные- добывать новые 

знания в процессе наблюдений, 

рассуждений и выполнения пробных 

поисковых упражнений; 

Коммуникативные - уметь 

сотрудничать, выполняя различные роли 

в группе, в совместном решении 
проблемы (задачи). 

-внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

-устойчивость учебно- 

познавательного 

интереса к новым 

общим способам 

решения задач. 

25 Базовая форма 
«Двойной квадрат». 

Островок в пруду. 

- 1 Регулятивные -проверять модели в 

действии, вносить необходимые 

конструктивные доработки (средством 

формирования этих действий служит 

технология продуктивной 

художественно-творческой 

деятельности); 

Познавательные- искать и 

отбирать необходимые для решения 

учебной задачи источники 

информации : текст, иллюстрация, 

схема, чертёж, инструкционная карта, 

-осуществлять сравнение, 

самостоятельно выбирая основания и 

критерии для логических операций 

Коммуникативные-задавать вопросы 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром. 

Выражение 

устойчивой учебно- 

познавательной 

мотивации учения; 

-осознание 

устойчивых 

эстетических 

предпочтений и 

ориентаций на 

искусство как 

значимую сферу 

человеческой жизни. 

26 Базовая форма 
«Конверт». 

Яхта. 

0,5 0,5 Познавательные - распознавание 
базовых форм оригами (зрительно) 
Регулятивные - освоение способов 

Адекватное 
понимание причин 

успешности и 



 

    определения геометрических форм, их 

сравнения. 

Коммуникативные - задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

неуспешности 

творческой 

деятельности. 

27 Базовая форма 
«Конверт». 

Пароход и подводная 

лодка. 

- 1 Регулятивные - выполнять задание по 
составленному под контролем учителя 

плану, сверять свои действия с ним; 

Познавательные - добывать новые 

знания в процессе наблюдений, 

рассуждений и выполнения пробных 

поисковых упражнений; 

Коммуникативные - уметь 

сотрудничать, выполняя различные роли 

в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); 

Устойчивость 
познавательного 

интереса к новым 

общим способам 

решения задач. 

28  

 

 

Цветочные композиции. 

Нарцисс. 

- 1 Познавательные - использовать 

знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения 

задач; 

Регулятивные – проговаривать 

последовательность действий на 

занятии; 

Коммуникативные - задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности 

Ценностное 

отношение к 

природному миру. 

29 Цветочные композиции. 
Лилия. 

- 1 Регулятивные – 

-самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение, как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

способность к 
самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности. 



 

    Познавательные -осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

Коммуникативные - слушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения (средством формирования 

этих действий служит технология 

проблемного диалог (побуждающий и 
подводящий диалог)); 

 

30  

 

 

 
Впереди – лето! 

Волшебный цветок. 

- 1 Познавательные - перерабатывать и 

оценивать полученную информацию: 

делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

Регулятивные – 

с помощью учителя объяснять выбор 

наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

Коммуникативные - осуществлять 

взаимный контроль и оказывать 

необходимую помощь. 

Ценностное 

отношение к 

природному миру. 

31  

 

 

 
Впереди – лето! 

Парусный кораблик. 

- 1 Регулятивные – 

-планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

Познавательные -осуществлять 

сравнение, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для логических 

операций; 

Коммуникативные - слушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения 

Способность к 
самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности. 



 

32  

 

Оформление 

выставочных работ. 

1 - Познавательные – использовать 

общие приёмы решения задач; 

Регулятивные – определять и 

формулировать цель деятельности на 

уроке с помощью учителя; 

Коммуникативные– определять цели, 

функции участников, способы 
взаимодействия. 

Формирование 

личного 

(эмоционального) 

отношения к школе, 

классу. 

33 Выставка работ - 1 Познавательные– обобщать, 

рассуждать; 

Регулятивные- умение выполнять 

учебное задание в соответствии с 

целью; 

Коммуникативные –договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Осознание 

ответственности 

ребенка за общее 

дело. 

 Итого:     

2 год обучения 

№ Тема занятия Тео-рия Прак- 

тика 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

УУД (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные) 

Личностные 
результаты 

1 Вводное занятие. 1 - Познавательные –перерабатывать новую 

информацию; 

Коммуникативные - учитывать разные 

мнения и стремится к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

Регулятивные – слушать и понимать 

новый материал. 

Интерес к 

прикладному 

творчеству - оригами 

2 Базовые формы. 
Условные обозначения. 

1 - Познавательные – знакомство с 
условными знаками, принятыми 

в оригами и основными приемами 

складывания 
Коммуникативные – задавать вопросы по 

Нравственно- 
этическое оценивание 



 

    существу; 
Регулятивные - освоение способов 

ориентировки в пространстве. 

 

3 Базовая форма 
«Квадрат». Знакомство 

с формой. 

1 - Познавательные -систематизация знаний 

о форме предметов; 

Коммуникативные – умение объяснять 

свои действия; 

Регулятивные - умениевыполнять 

учебное действие в соответствии с планом. 

Осознание и 

оценивание алгоритма 

своего действия. 

4 Базовая форма 
«Квадрат». 

«Улитка» 

- 1 Познавательные - осмысление себя и 
предметов в пространстве; 

Коммуникативные –формирование 

умения использовать в устной речи 

математические термины, изучаемые в 

данной теме; 

Регулятивные - освоение способов 

складывания листа бумаги. 

Устойчивый интерес к 
творчеству – оригами. 

5 Базовая форма 
«Квадрат». 

«Барбус» 

- 1 Познавательные -распознавание базовых 

форм оригами (зрительно) 

Регулятивные - освоение способов 

определения геометрических форм, их 

сравнения. 

Коммуникативные – научиться основам 

коммуникативной рефлексии. 

Адекватное 

понимание причин 

успешности и 

неуспешности 

творческой 

деятельности. 

6 Базовая форма 
«Квадрат». 

«Лягушка » 

- 1 Познавательные - научиться выполнять 
контроль точности разметки деталей с 

помощью шаблона. 

Регулятивные – определять и 

формулировать цель деятельности на 

уроке с помощью учителя; 

Коммуникативные - умение отвечать на 

поставленный вопрос. 

Выражение 
познавательной 

мотивации. 

7 Базовая форма - 1 Познавательные - использовать знаково- Ценностное 



 

 «Квадрат». 
«Голубь» 

  символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения задач; 

Регулятивные – проговаривать 

последовательность действий на уроке; 

Коммуникативные -задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром. 

отношение к 

природному миру. 

8 Базовая форма 
«Двойной 

треугольник». 

Знакомство с формой. 

1 - Познавательные - систематизация знаний 

о форме предметов, 

Коммуникативные – умение объяснять 

свои действия; 

Регулятивные -умение выполнять 

учебное действие в соответствии с планом. 

Осознание и 

оценивание алгоритма 

своего действия. 

9 Базовая форма 
«Двойной 

треугольник». «Гризли» 

- 1 Познавательные - ориентироваться в 
своей системе знаний: отличать новое от 

уже известного с помощью учителя; 

Регулятивные – проговаривать 

последовательность действий на уроке; 

Коммуникативные - задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности. 

Выражение 
познавательной 

мотивации. 

10 Базовая форма 
«Двойной 

треугольник». 

«Георгин» 

- 1 Познавательные - добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке; 

пользоваться схемами; 

Коммуникативные – осуществлять 

самоконтроль и взаимный контроль; 

Регулятивные -умение выполнять 
учебное действие в соответствии с планом. 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности 

11 Базовая форма 
«Двойной 

- 1 Познавательные - использовать знаково- 
символические средства, в том числе 

Ценностное 
отношение к живой 



 

 треугольник». «Орел»   модели и схемы для решения задач; 

Регулятивные – проговаривать 

последовательность действий на уроке; 

Коммуникативные - задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром. 

природе. 

12 Базовая форма 
«Двойной 

треугольник». «Чайка» 

- 1 Коммуникативные - донести свою 

позицию до других: оформлять свою 

мысль в поделках; 

Регулятивные - с помощью учителя 

объяснять выбор наиболее подходящих 

для выполнения задания материалов и 

инструментов; 

Познавательные – осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

познавательных задач. 

Осознание 

ответственности 

ребенка за общее 

благополучие. 

13 Базовая форма 
«Двойной квадрат». 

Знакомство с формой. 

1 - Регулятивные - выполнять контроль 
точности разметки деталей с помощью 

шаблона. 

Познавательные - добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт; 

Коммуникативные - учитывать разные 

мнения и стремится к координации 

различных позиций в сотрудничестве. 

Адекватное 
понимание причин 

успешности и 

неуспешности 

творческой 

деятельности. 

14 Базовая форма 
«Двойной квадрат». 

«Жар-птица» 

- 1 Регулятивные - учиться готовить рабочее 

место и выполнять практическую работу 

по предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки, схемы; 

Познавательные -ориентироваться в 

своей системе знаний: отличать новое от 
уже известного с помощью учителя; 

Выражение 

познавательной 

мотивации. 



 

    Коммуникативные - основам 
коммуникативной рефлексии. 

 

15 Выставка работ 

учащихся. 

Альбом лучших работ. 

- 1 Познавательные– обобщать, рассуждать; 

Регулятивные - умение выполнять 

учебное задание в соответствии с целью; 

Коммуникативные –договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

дело. 

16 Базовая форма 
«Двойной квадрат». 

«Шатл» 

- 1 Коммуникативные– донести свою 
позицию до других: оформить свою мысль 

в поделках; 

Познавательные - добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя дополнительную литературу; 

Регулятивные - умение осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата. 

 

 

 
Самоуважение и вера 

в успех 

17 Базовая форма 
«Двойной квадрат». 

«Краб» 

- 1 Познавательные – перерабатывать 

полученную информацию: делать выводы 

в результате совместной работы всего 

класса. 

Коммуникативные –координировать и 

принимать различные позиции во 

взаимодействии; 

Регулятивные - определять единство 

материалов, формы и декора. 

Интерес к 

приобретению новых 

знаний и умений 

18 Базовая форма 
«Двойной квадрат». 

«Пеликан» 

- 1 Познавательные –преобразовывать 
информацию из одной формы в другую – 

изделия, художественные образы. 

Регулятивные -принимать и сохранять 

учебно-творческую задачу. 

Коммуникативные - учитывать разные 

мнения и стремится к координации 

Формирование 
интереса и желания 

выполнить работу 

правильно и 

аккуратно 



 

    различных позиций в сотрудничестве.  

19 Базовая форма 
«Двойной квадрат» 

«Лилия» 

- 1 Познавательные - добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт; 

Регулятивные - планировать свои 

действия; 

Коммуникативные – научиться основам 

коммуникативной рефлексии. 

Осознание и 

оценивание алгоритма 

своего действия. 

20 Базовая форма 
«Прямоугольник». 

«Разноцветные 

поделки». 

0,5 0,5 Коммуникативные – договариваться о 
распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; 

Регулятивные - самостоятельно находить 

варианты решения творческой задачи. 

Познавательные -распознавание базовых 

форм оригами (зрительно) 

Умение оценить свои 
и чужие поступки 

21 Базовая форма 
«Прямоугольник». 

«Фонарики». 

0,5 0,5 Познавательные –перерабатывать новую 

информацию; 

Регулятивные – слушать и понимать 

новый материал. 

● Коммуникативные -допускать 

существование различных точек 

зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной 

творческой задачи. 

● 

Адекватное 

рассуждение о 

причинах своего 

успеха/неуспеха 

22 Базовая форма 
«Прямоугольник». 

«Машина». 

- 1 Познавательные -ориентироваться в 

своей системе знаний: отличать новое от 

уже известного с помощью учителя; 

Коммуникативные -формулировать 

собственное мнение и позицию; 
Регулятивные - освоение способов 

Выражение 

познавательной 

мотивации. 



 

    складывания листа бумаги.  

23 Базовая форма 
«Воздушный змей». 

«Дерево». 

0,5 0,5 Познавательные – перерабатывать 

полученную информацию: делать выводы 

в результате совместной работы с 

партнером; 

● Коммуникативные- 

договариваться, приходить к 

общему решению; 

● Регулятивные - умение выполнять 

учебное действие в соответствии с 

планом. 

Начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся мире. 

24 Базовая форма 
«Воздушный змей». 

«Ёлочка». 

0,5 0,5 Познавательные – 

добывать новые знания: находить ответы 

на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт; 

Регулятивные - учиться готовить рабочее 

место и выполнять практическую работу 

по предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки, схемы; 

● Коммуникативные -соблюдать 

корректность в высказываниях; 

Готовность следовать 

нормамздоровьесбере 

гающего 

поведения. 

25 Базовая форма 
«Воздушный змей». 

«Жираф». 

- 1 Регулятивные - выполнять контроль 

точности разметки деталей с помощью 

шаблона; 

Познавательные - добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт; 

● Коммуникативные -задавать 

вопросы по существу. 

Формирование 

интереса и желания 

выполнить работу 

правильно и 

аккуратно 

26 Базовая форма - 1 Регулятивные - с помощью учителя Выражение 



 

 «Воздушный змей». 
«Обезьяна» 

  объяснять выбор наиболее подходящих 

для выполнения задания материалов и 

инструментов; 

Познавательные – моделировать; 

Коммуникативные -формулировать 

собственное мнение и позицию; 

познавательной 

мотивации. 

27 Базовая форма 
«Воздушный змей». 

«Пингвин» 

- 1 Регулятивные - проговаривать 
последовательность действий на уроке; 

● Коммуникативные -использовать 

речь для регуляции своего 

действия; 

● Познавательные -использовать 

знаки, символы, модели, схемы для 

решения познавательных и 

творческих задач и представления 

их результатов; 

Осознание и 
оценивание алгоритма 

своего действия 

28 
29 

Базовая форма «Рыба». 

Знакомство с формой. 

Базовая форма «Рыба» 

«Воробышек» 

1 - Регулятивные – адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

Коммуникативные - учитывать разные 

мнения и обосновывать свою позицию; 

● Познавательные –анализировать 

объекты, выделять главное; 

Испытание чувства 

радости от познаания 

нового.. 

- 1 Познавательные - добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт; 

Регулятивные - самостоятельно 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

● Коммуникативные -полно и точно 

Готовность следовать 

нормам 

здоровьесберегающег 

о поведения. 



 

    передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для 
построения действия; 

 

30 Выставка работ 

учащихся. 

Альбом лучших работ. 

- 1 
● Регулятивные -вносить 

коррективы в действия на основе их 

оценки и учета сделанных ошибок; 

● Коммуникативные -осуществлять 

взаимный контроль и оказывать 

партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

Познавательные –устанавливать 

причинно-следственные связи 

Чувство гордости за 

самого себя и своих 

друзей 

31 Базовая форма «Рыба» 
«Петух» 

- 1 Регулятивные - осуществлять пошаговый 

и итоговый контроль; 

Познавательные -устанавливать 

аналогии; 

Коммуникативные - договариваться, 

приходить к общему решению; 

Формирование 

нравственных чувств 

и нравственного 

поведения; 

Развитие 

эстетического 

сознания, творческой 

деятельности 

32 Базовая форма «Рыба» 
«Кролик» 

- 1 Коммуникативные – договариваться о 
распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; 

● Регулятивные -различать способ и 

результат действия; 

● Познавательные –строить 

рассуждения об объекте; 

Формирование 
готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

учащихся 

33 
34 

Итоговое занятие 1 - Познавательные – использовать общие 
приёмы решения задач; 
Регулятивные – определять и 

Формирование 
личного 

(эмоционального) 



 

    формулировать цель деятельности на 

уроке с помощью учителя; 

Коммуникативные– определять цели, 

функции участников, способы 
взаимодействия. 

отношения к школе, 

классу. 

Выставка работ   Познавательные -перерабатывать и 

оценивать полученную информацию: 

делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

Регулятивные – 

с помощью учителя объяснять выбор 

наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

Коммуникативные-осуществлять 

взаимный контроль и оказывать 

необходимую помощь. 

Ценностное 

отношение к 

природному миру. 

3 год обучения 

№ Тема занятия Тео- 

рия 

Прак- 

тика 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

УУД (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные) 

Личностные 
результаты 

1 Вводное занятие. 1 - Познавательные - систематизация 

знаний о форме предметов, 

Коммуникативные – умение объяснять 

свои действия; 

Регулятивные - умение выполнять 

учебное действие в соответствии с 

планом. 

Осознание и 

оценивание алгоритма 

своего действия. 

2 Базовые формы. 
Условные обозначения. 

1 - Познавательные – использование 
знаков, символов 

Коммуникативные – умение объяснять 

свои действия; 

Регулятивные - освоение способов 

складывания листа бумаги. 

Формирование 
интереса и желания 

выполнить работу 

правильно и 

аккуратно 



 

3 Летние композиции. 

Лесные цветы – 

калужница. 

- 1 Познавательные – умение извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного объяснения, строить 

осознанное и произвольное 

высказывание, анализировать 

информацию. 

Коммуникативные – умение рассуждать, 

слышать, слушать и понимать партнера, 

правильно выражать свои мысли. 

Регулятивные – проявление 

познавательной инициативы, 

планировать, контролировать и 

выполнять действия по заданному 

образцу с соблюдением мер 

безопасности.адекватно воспринимать 

информацию учителя и товарища, 

содержащую оценочный характер отзыва 

о работе. 

Формирование 

первичных умений 

оценки работ 

одноклассников на 

основе заданных 

критериев. 

4 Лесные цветы - 
ландыш, сон-трава. 

- 1 Познавательные – добывать новые 
знания в процессе наблюдений, 

рассуждений и 

обсуждений 

Коммуникативные – умение рассуждать, 

правильно выражать свои мысли. 

Регулятивные- самостоятельно 

формулировать цель урока после 

предварительного 

обсуждения; 

-выполнять задание по составленному 

под контролем учителя плану, сверять 

свои действия с ним; 

Имеют мотивацию к 
творческой 

деятельности, 

проявляют интерес к 

предмету. 

5 Оформление 
композиций 

- 1 Познавательные – умение извлекать 
информацию из прослушанного 

Проявляют интерес к 
предметно- 



 

 «На лесной полянке».   объяснения, производить логические 

мыслительные операции (анализ, 

сравнение) 

Коммуникативные – умение рассуждать, 

правильно выражать свои мысли, 

формулировать ответы на вопросы. 

Регулятивные – умение в 

сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи, проявлять 

познавательную инициативу в творческом 

сотрудничестве. 

практической 

деятельности. 

6 Золотая осень. 
Осенние листья клена. 

- 1 Познавательные – осуществлять 
сравнение, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для логических 

операций; 

Коммуникативные – задавать вопросы 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром. 

Регулятивные - самостоятельно 

адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, 

как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Устойчивость учебно- 
познавательного 

интереса к новым 

общим способам 

решения задач. 

7 Деревья. Оформление 

композиций 

«Вот и осень». 

- 1 Познавательные – умение извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного объяснения, строить 

осознанное и произвольное 

высказывание, анализировать 

информацию. 

Коммуникативные – задавать вопросы 

для организации собственной 

Способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

творческой 

деятельности. 



 

    деятельности и сотрудничества с 

партнёром. 

Регулятивные - итоговый контроль 

общего качества выполненного изделия, 

задания. 

 

8 Чудесные превращения 
бумажного листа 

Закладки. 

0,5 0,5 Познавательные – использование 
знаков, символов 

Коммуникативные – умение объяснять 

свои действия; 

Регулятивные - освоение способов 

складывания листа бумаги. 

Формирование 
интереса и желания 

выполнить работу 

правильно и 

аккуратно 

9 Простые коробки. - 1 Познавательные – знакомство с 

условными знаками, принятыми 

в оригами и основными приемами 

складывания 

Коммуникативные – умение задавать 

вопросы по существу; 

Регулятивные - освоение способов 

ориентировки в пространстве. 

Устойчивый интерес к 

новым видам 

творчества 

10 Коробки для подарков - 1 Познавательные - систематизация 
знаний о форме предметов, 

Коммуникативные – умение объяснять 

свои действия; 

Регулятивные - умение выполнять 

учебное действие в соответствии с 

планом. 

Осознание и 
оценивание алгоритма 

своего действия. 

11 Знакомство с 

кусудамами. 

1 - Регулятивные - самостоятельно 

формулировать цель урока после 

предварительного обсуждения; 

-выполнять задание по составленному 

под контролем учителя плану, сверять 

свои действия с ним; 

Познавательные- добывать новые 

Устойчивость учебно- 

познавательного 

интереса к новым 

общим способам 

решения задач. 



 

    знания в процессе наблюдений, 

рассуждений и выполнения пробных 

поисковых упражнений; 

Коммуникативные - уметь 

сотрудничать, выполняя различные роли 

в группе, в совместном решении 
проблемы (задачи); 

 

12 Кусудамы. 0,5 0,5 Познавательные - проводить 

сравнение, сериацию, классификацию по 

разным критериям; 

Регулятивные - принимать и сохранять 

учебно-творческую задачу; 

Коммуникативные - задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности 

Использование 

приобретённых 

знаний и умений для 

выполнения 

безопасных приёмов 

труда. 

13 Сборка кусудамы. - 1 Познавательные – самостоятельно 
работать по схеме, пользуясь условными 

обозначениями 

Коммуникативные – Сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные - Оценивать свои 

результаты 

Использование 
приобретённых 

знаний и умений для 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни. 

14 Бусы для елки. 

Новогодняя гирлянда. 

- 1 Познавательные - систематизация 

знаний о форме предметов, 

Коммуникативные – умение объяснять 

свои действия; 

Регулятивные - умение выполнять 

учебное действие в соответствии с 

планом. 

Осознание и 

оценивание алгоритма 

своего действия. 

15 Ветка ели - 1 Познавательные – добыватьновые 
знания в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов 

Коммуникативные – уметь 

Устойчивость учебно- 
познавательного 

интереса к новым 

общим способам 



 

    сотрудничать, выполняя различные роли 

в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи). 

Регулятивные- самостоятельно 

формулировать цель урока после 

предварительного 

обсуждения; 

-выполнять задание по составленному 

под контролем учителя плану, сверять 

свои действия с ним. 

решения задач. 

16 Новогодняя открытка 
«Ветка ели» 

- 1 Познавательные – использование 
знаков, символов 

Коммуникативные – умение объяснять 

свои действия; 

Регулятивные - освоение способов 

складывания листа бумаги. 

Формирование 
интереса и желания 

выполнить работу 

правильно и 

аккуратно 

17 Оригами на 

праздничном столе. 

Правила этикета. 

Приглашение-открытка. 

0,5 0,5 Познавательные - осмысление себя и 

предметов в пространстве; 

Коммуникативные – формирование 

умения использовать в устной речи 

математические термины, изучаемые в 

данной теме; 

Регулятивные - освоение способов 

складывания листа бумаги. 

Устойчивый интерес к 

новым видам 

творчества. 

18 Салфетка «Веер». - 1 Познавательные - научиться выполнять 
контроль точности разметки деталей с 

помощью шаблона. 

Регулятивные – определять и 

формулировать цель деятельности на 

уроке с помощью учителя; 

Коммуникативные - умение отвечать на 

поставленный вопрос, ознакомление с 

алгоритмом работы в парах. 

Выражение 
познавательной 

мотивации. 



 

19 Салфетка «Лилия». - 1 Регулятивные -планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей; 

-самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение, как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные- осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

Коммуникативные - умение объяснять 

свои действия; 

Способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности. 

20 Салфетка «Петушиный 
гребень». 

- 1 Регулятивные - самостоятельно 
формулировать цель урока после 

предварительного обсуждения; 

Познавательные- добывать новые 

знания в процессе наблюдений, 

рассуждений и выполнения пробных 

поисковых упражнений; 

Коммуникативные - уметь 

сотрудничать, выполняя различные роли 

в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи). 

Внутренняя позиция 
школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

-устойчивость учебно- 

познавательного 

интереса к новым 

общим способам 

решения задач. 

21 Коробочка «Звезда». - 1 Регулятивные -проверять модели в 

действии, вносить необходимые 

конструктивные доработки (средством 

формирования этих действий служит 

технология продуктивной 

художественно-творческой 

деятельности); 
Познавательные- искать и 

Выражение 

устойчивой учебно- 

познавательной 

мотивации учения; 

-осознание 

устойчивых 

эстетических 

предпочтений и 



 

    отбирать необходимые для решения 

учебной задачи источники информации : 

текст, иллюстрация, схема, чертёж, 

инструкционная карта, 

-осуществлять сравнение, 

самостоятельно выбирая основания и 

критерии для логических операций 

Коммуникативные-задавать вопросы 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром. 

ориентаций на 

искусство как 

значимую сферу 

человеческой жизни. 

22 Стаканчик для салфеток 
и коробочка-вазочка. 

- 1 Познавательные - распознавание 
базовых форм оригами (зрительно) 

Регулятивные - освоение способов 

определения геометрических форм, их 

сравнения. 

Коммуникативные - задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

Адекватное 
понимание причин 

успешности и 

неуспешности 

творческой 

деятельности. 

23 Коробочка «Санбо». 

Итоговое занятие 

«Оригами на 

праздничном столе. 

0,5 0,5 Регулятивные - выполнять задание по 

составленному под контролем учителя 

плану, сверять свои действия с ним; 

Познавательные - добывать новые 

знания в процессе наблюдений, 

рассуждений и выполнения пробных 

поисковых упражнений; 

Коммуникативные - уметь 

сотрудничать, выполняя различные роли 

в группе, в совместном решении 
проблемы (задачи); 

Устойчивость 

познавательного 

интереса к новым 

общим способам 

решения задач. 

24 Цветы к празднику 
8 марта. 

- 1 Познавательные - использовать знаково- 
символические   средства,   в   том   числе 

Ценностное 
отношение к 



 

 Объемные цветы 

(тюльпаны, 

колокольчики). 

  модели и схемы для решения задач; 

Регулятивные – проговаривать 

последовательность действий на занятии; 

Коммуникативные - задавать вопросы, 

необходимые для организации 
собственной деятельности 

природному миру. 

25 Японская ваза для 

цветов. 

- 1 Регулятивные – 

-самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение, как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные -осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

Коммуникативные - слушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения (средством формирования 

этих действий служит технология 

проблемного диалог (побуждающий и 

подводящий 
диалог)); 

способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности. 

26 Оригами – почта 

Солдатский 

треугольник и 

прямоугольное письмо. 

0,5 0,5 Познавательные - перерабатывать и 

оценивать полученную информацию: 

делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

Регулятивные – 

с помощью учителя объяснять выбор 

наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

Коммуникативные -осуществлять 

Ценностное 

отношение к 

природному миру. 



 

    взаимный контроль и оказывать 
необходимую помощь. 

 

27 Датское и английское 

письмо. 

- 1 Регулятивные – 

-планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

Познавательные -осуществлять 

сравнение, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для логических 

операций; 

Коммуникативные - слушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения 

Способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности. 

28 Оригинальный конверт 

(2 варианта) 

- 1 Познавательные - систематизация 

знаний о форме предметов, 

Коммуникативные – умение объяснять 

свои действия; 

Регулятивные - умение выполнять 

учебное действие в соответствии с 

планом. 

Осознание и 

оценивание алгоритма 

своего действия. 

29 Впереди – лето! 
Базовая форма «Дом». 

Пилотка. 

0,5 0,5 Регулятивные - самостоятельно 
формулировать цель урока после 

предварительного обсуждения; 

-выполнять задание по составленному 

под контролем учителя плану, сверять 

свои действия с ним; 

Познавательные- добывать новые 

знания в процессе наблюдений, 

рассуждений и выполнения пробных 

поисковых упражнений; 

Коммуникативные - уметь 

сотрудничать, выполняя различные роли 

в группе, в совместном решении 

Устойчивость учебно- 
познавательного 

интереса к новым 

общим способам 

решения задач. 



 

    проблемы (задачи);  

30 Шапочка с козырьком. - 1 Познавательные - проводить 

сравнение, сериацию, классификацию по 

разным критериям; 

Регулятивные - принимать и сохранять 

учебно-творческую задачу; 

Коммуникативные - задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности 

Использование 

приобретённых 

знаний и умений для 

выполнения 

безопасных приёмов 

труда. 

31 Самолеты и 
истребители. 

- 1 Познавательные – самостоятельно 
работать по схеме, пользуясь условными 

обозначениями 

Коммуникативные – Сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные - освоение способов 

складывания листа бумаги. 

Использование 
приобретённых 

знаний и умений для 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни. 

32 Летные соревнования 

моделей. 

- 1 Познавательные - систематизация 

знаний о форме предметов, 

Коммуникативные – умение объяснять 

свои действия; 

Регулятивные - умение выполнять 

учебное действие в соответствии с 

планом. 

Осознание и 

оценивание алгоритма 

своего действия. 

33 Итоговое занятие 1 - Познавательные – новые знания в 
процессе наблюдений, рассуждений и 

обсуждений материалов 

Коммуникативные – уметь 

сотрудничать, выполняя различные роли 

в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи). 

Регулятивные- самостоятельно 

формулировать цель урока после 

предварительного обсуждения; 

 



 

    -выполнять задание по составленному 

под контролем учителя плану, сверять 
свои действия с ним. 

 

34 Выставка работ - 1 Познавательные - осмысление себя и 

предметов в пространстве; 

Коммуникативные – формирование 

умения использовать в устной речи 

термины оригами, Регулятивные - 

самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение, как по ходу его реализации, 
так и в конце действия. 

Устойчивый интерес к 

новым видам 

творчества. 

4 год обучения 

№ Тема занятия Тео- 

рия 

Прак- 

тика 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

УУД (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные) 

Личностные 
результаты 

1 Вводное занятие. 1 - Познавательные –перерабатывать новую 

информацию; 

Коммуникативные - учитывать разные мнения и 

стремится к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

Регулятивные – слушать и понимать новый 

материал. 

Интерес к 

прикладному 

творчеству - оригами 

2 Повторение базовых 
форм 

1 - Познавательные – знакомство с условными 
знаками, принятыми в оригами и основными 

приемами складывания 

Коммуникативные – задавать вопросы по 

существу; 

Регулятивные - освоение способов ориентировки 

в пространстве. 

Нравственно- 
этическое оценивание 

3 Игровое применение 
оригами 

1 - Познавательные - систематизация знаний о форме 
предметов; 

Осознание и 
оценивание алгоритма 



 

    Коммуникативные – умение объяснять свои 

действия; 

Регулятивные - умение выполнять учебное 

действие в соответствии с планом. 

своего действия. 

4 Создание 
кукол 

- 1 Познавательные - осмысление себя и предметов в 
пространстве; 

Коммуникативные – формирование умения 

использовать в устной речи математические 

термины, изучаемые в данной теме; 

Регулятивные - освоение способов складывания 

листа бумаги. 

Устойчивый интерес к 
творчеству – оригами. 

5 Создание декораций - 1 Познавательные - распознавание базовых форм 

оригами (зрительно) 

Регулятивные - освоение способов определения 

геометрических форм, их сравнения. 

Коммуникативные – научиться основам 

коммуникативной рефлексии. 

Адекватное 

понимание причин 

успешности и 

неуспешности 

творческой 
деятельности. 

6 Создание 
масок 

- 1 Познавательные - научиться выполнять контроль 
точности разметки деталей с помощью шаблона. 

Регулятивные – определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя; 

Коммуникативные - умение отвечать на 

поставленный вопрос. 

Выражение 
познавательной 

мотивации. 

7 Контурное 

торцевание 

- 1 Познавательные - использовать знаково- 

символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения задач; 

Регулятивные – проговаривать 

последовательность действий на уроке; 

Коммуникативные -задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром. 

Ценностное 

отношение к 

природному миру. 

8 Объемное торцевание 1 - Познавательные - систематизация знаний о форме 
предметов, 

Осознание и 
оценивание алгоритма 



 

    Коммуникативные – умение объяснять свои 

действия; 

Регулятивные -умение выполнять учебное 

действие в соответствии с планом. 

своего действия. 

9 Виды торцевания - 1 Познавательные - ориентироваться в своей 
системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

Регулятивные – проговаривать 

последовательность действий на уроке; 

Коммуникативные - задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности. 

Выражение 
познавательной 

мотивации. 

1 
0 

Оригами и 

торцевание. 

- 1 Познавательные - добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную 

на уроке; пользоваться схемами; 

Коммуникативные – осуществлять самоконтроль 

и взаимный контроль; 

Регулятивные -умение выполнять учебное 

действие в соответствии с планом. 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности 

11 Объединенные 
модели 

- 1 Познавательные - использовать знаково- 
символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения задач; 

Регулятивные – проговаривать 

последовательность действий на уроке; 

Коммуникативные - задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром 

Ценностное 
отношение к живой 

природе. 

1 
2 

Знакомство с 

техникой и видами 

художественного 

вырезания 

- 1 Коммуникативные - донести свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в поделках; 

Регулятивные - с помощью учителя объяснять 

выбор наиболее подходящих для выполнения 
задания материалов и инструментов; 

Осознание 

ответственности 

ребенка за общее 

благополучие. 



 

    Познавательные – осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения познавательных 
задач. 

 

1 
3 

Белорусская 

выциванка 

1 - Регулятивные - выполнять контроль точности 

разметки деталей с помощью шаблона. 

Познавательные - добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт; 

Коммуникативные - учитывать разные мнения и 

стремится к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Адекватное 

понимание причин 

успешности и 

неуспешности 

творческой 

деятельности. 

1 
4 

Оригами и 
вырезание. 

- 1 Регулятивные - учиться готовить рабочее место и 
выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, рисунки, 

схемы; 

Познавательные - ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

Коммуникативные - основам коммуникативной 

рефлексии. 

Выражение 
познавательной 

мотивации. 

1 
5 

Знакомство с 

техникой и видами 

айрисфолдинга 

- 1 Познавательные– обобщать, рассуждать; 

Регулятивные - умение выполнять учебное 

задание в соответствии с целью; 

Коммуникативные –договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной 
деятельности. 

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

дело. 

1 
6 

Одноцентровые 

модели 

- 1 Коммуникативные– донести свою позицию до 

других: оформить свою мысль в поделках; 

Познавательные - добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, используя 

дополнительную литературу; 

Регулятивные - умение осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения 

Самоуважение и вера 

в успех 



 

    результата.  

1 
7 

Двух и 

трехцентровые 

модели 

- 1 Познавательные – перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

Коммуникативные – координировать и принимать 

различные позиции во взаимодействии; 

Регулятивные - определять единство материалов, 

формы и декора. 

Интерес к 

приобретению новых 

знаний и умений 

1 
8 

Оригами и 
айрисфолдинг 

- 1 Познавательные – преобразовывать информацию 
из одной формы в другую – изделия, 

художественные образы. 

Регулятивные -принимать и сохранять учебно- 

творческую задачу. 

Коммуникативные - учитывать разные мнения и 

стремится к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Формирование 
интереса и желания 

выполнить работу 

правильно и 

аккуратно 

1 
9 

Знакомство с 

техникой и видами 

скрапбукинга 

- 1 Познавательные - добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт; 

Регулятивные - планировать свои действия; 

Коммуникативные – научиться основам 

коммуникативной рефлексии. 

Осознание и 

оценивание алгоритма 

своего действия. 

2 
0 

Простые 
композиции с 

элементами 

скрапбукинга 

0,5 0,5 Коммуникативные – договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

Регулятивные - самостоятельно находить 

варианты решения творческой задачи. 

Познавательные - распознавание базовых форм 

оригами (зрительно) 

Умение оценить свои 
и чужие поступки 

2 
1 

Открытка 
«Папин праздник» 

0,5 0,5 Познавательные –перерабатывать новую 

информацию; 

Регулятивные – слушать и понимать новый 

материал. 

Адекватное 

рассуждение о 

причинах своего 
успеха/неуспеха 



 

    
● Коммуникативные - допускать 

существование различных точек зрения и 

различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи. 

 

2 
2 

Открытка 
«Весна пришла» 

- 1 Познавательные - ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

Коммуникативные -формулировать собственное 

мнение и позицию; 

Регулятивные - освоение способов складывания 

листа бумаги. 

Выражение 

познавательной 

мотивации. 

2 
3 

Знакомство с 
техникой и видами 

плетения 

0,5 0,5 Познавательные – перерабатывать полученную 
информацию: делать выводы в результате 

совместной работы с партнером; 

● Коммуникативные-договариваться, 

приходить к общему решению; 

● Регулятивные - умение выполнять учебное 

действие в соответствии с планом. 

Начальные навыки 
адаптации в 

динамично 

изменяющемся мире. 

2 
4 

Двухмерное плетение 0,5 0,5 Познавательные – 
добывать новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт; 

Регулятивные - учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, рисунки, 

схемы; 

● Коммуникативные - соблюдать 

корректность в высказываниях; 

Готовность следовать 
нормам 

здоровьесберегающего 

поведения. 

2 
5 

Объемное плетение - 1 Регулятивные - выполнять контроль точности 
разметки деталей с помощью шаблона; 

Формирование 
интереса и желания 



 

    Познавательные - добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт; 

● Коммуникативные -задавать вопросы по 

существу. 

выполнить работу 

правильно и 

аккуратно 

2 
6 

Вставка плетения в 

готовую модель 

- 1 Регулятивные - с помощью учителя объяснять 

выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

Познавательные – моделировать; 

Коммуникативные - формулировать собственное 
мнение и позицию; 

Выражение 

познавательной 

мотивации. 

2 
7 

Оригами и плетение - 1 Регулятивные - проговаривать последовательность 

действий на уроке; 

● Коммуникативные -использовать речь для 

регуляции своего действия; 

● Познавательные - использовать знаки, 

символы, модели, схемы для решения 

познавательных и творческих задач и 

представления их результатов; 

Осознание и 

оценивание алгоритма 

своего действия 

2 
8 

Объединенные 

модели 

1 - Регулятивные - адекватно воспринимать оценку 

учителя; 

Коммуникативные - учитывать разные мнения и 

обосновывать свою позицию; 

● Познавательные – анализировать объекты, 

выделять главное; 

Испытание чувства 

радости от познаания 

нового.. 

2 
9 

Оформление изделия - 1 Познавательные - добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт; 

Регулятивные - самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия в 

Готовность следовать 

нормам 

здоровьесберегающего 

поведения. 



 

    незнакомом материале; 

● Коммуникативные - полно и точно 

передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения 

действия; 

 

3 
0 

Движущиеся модели - 1 
● Регулятивные - вносить коррективы в 

действия на основе их оценки и учета 

сделанных ошибок; 

● Коммуникативные -осуществлять 

взаимный контроль и оказывать партнерам в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

Познавательные – устанавливать причинно- 

следственные связи 

Чувство гордости за 

самого себя и своих 

друзей 

3 
1 

Разметка и 

подготовка 

деталей 

- 1 Регулятивные - осуществлять пошаговый и 

итоговый контроль; 

Познавательные - устанавливать аналогии; 

Коммуникативные - договариваться, приходить к 

общему решению; 

Формирование 

нравственных чувств и 

нравственного 

поведения; 

Развитие 

эстетического 

сознания, творческой 

деятельности 

3 
2 

Сборка 
изделия 

- 1 Коммуникативные – договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

● Регулятивные - различать способ и 

результат действия; 

● Познавательные – строить рассуждения об 

объекте; 

Формирование 
готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

учащихся 



 

3 
3 

 

 
Итоговое занятие 

1 - Познавательные – использовать общие приёмы 

решения задач; 

Регулятивные – определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя; 

Коммуникативные– определять цели, функции 

участников, способы взаимодействия. 

Формирование 

личного 

(эмоционального) 

отношения к школе, 

классу. 

3 
4 

Выставка работ   Познавательные - перерабатывать и оценивать 
полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего класса. 

Регулятивные – 

с помощью учителя объяснять выбор наиболее 

подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов; 

Коммуникативные -осуществлять взаимный 

контроль и оказывать необходимую помощь. 

Ценностное 
отношение к 

природному миру. 

 

Литература, рекомендуемая для учителя: 

1. Афонькин С.Ю. Международные условные знаки, принятые в оригами/ С.Ю. Афонькин, Е.Ю. Афонькина// Оригами на 

праздничном столе. – М., 1996. – С.2-3.:ил. 

2. Афонькин С.Ю. Уроки оригами в школе и дома: Экспериментальный учебник для начальной школы./С.Ю. Афонькин, Е.Ю. 

Афонькина. – 5-е изд. – М.: Аким, 1998. – 207с. – Библиогр.: 206-207.: ил. 

3. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Игрушки из бумаги. Санкт-Петербург, «Литера», 1997. 

4. Выгонов В.В. Мир оригами 1 – 2. – М.: Новая школа, 2006. 

5. Выгонов В.В. Мир оригами 3 – 4. – М.: Новая школа, 2006. 

6. Выгонов В.В. Оригами: Альбом – пособие для учителей начальной школы и воспитателей детских садов. – М.: Новая школа, 

1996. 

7. Выгонов В.В. Трехмерное оригами – М.: Издательский Дом МСП, 2004. 

8. Т.Б. Сержантова Оригами для всей семьи. М.: Рольф, 2001. 

9. Т.Б. Сержантова 365 моделей оригами. М.: Рольф, 2001. 

Литература, рекомендуемая для детей и родителей: 

1. И. Агапова «Поделки из бумаги. Оригами и другие игрушки из бумаги и картона». М.. Лада, 2008 

2. Т.Б Сержантова «Оригами. Лучшие модели». М.. Айрис-Пресс, 2006 

3. Афонькин С.Ю, Афонькина Е.Ю. Все об оригами, изд. Кристалл, 2004 



 

4. Афонькина С.Ю., Афонькина Е.Ю. «Веселые уроки оригами в школе и дома», изд. Кристалл, 2004 

5. Соколова С. «Сказки оригами» и «Школа оригами: аппликация и мозаика», изд. Азимут СП, 2002 

6. Выгонов В.В. Мир оригами 1 – 2. – М.: Новая школа, 2006. 

7. Выгонов В.В. Мир оригами 3 – 4. – М.: Новая школа, 2006. 

8. Выгонов В.В. Оригами: Альбом – пособие для учителей начальной школы и воспитателей детских садов. – М.: Новая школа, 

1996. 

9. Выгонов В.В. Трехмерное оригами – М.: Издательский Дом МСП, 2004. 



 

 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Занимательная информатика» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Время предъявляет к людям новые требования. Объем информации растет изо дня в день. Средства информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) (от справочников, телефона, стиральных машин до компьютеров), становятся все более сложными и 

требуют от нас больших знаний и умений для работы с ними. Поэтому особую актуальность сегодня приобретает информационная культура, 

многие элементы которой должны войти уже в начальное образование. Информационная культура – это система общих знаний, 

представлений, взглядов, установок, стереотипов поведения, позволяющих человеку правильно строить свое поведение в информационной 

области: искать информацию в нужном месте, воспринимать, собирать, представлять и передавать ее нужным образом. 

Многие изменения, происходящие сегодня в обществе, привели к пересмотру не только форм, но и содержания современного 

школьного образования. Эти изменения обусловлены увеличением потока информации, с которой связана деятельность любого человека. 

Психологическая готовность ребёнка к жизни в информационном обществе должна формироваться с первых лет обучения в школе, что 

предполагает овладение компьютерной грамотностью. Не менее важно формировать у учащегося навыки алгоритмического мышления и 

умения логически мыслить. 

Все это предъявляет качественно новые требования к первому звену школьного образования в начальной школе. Обучение 

информатике стоит начинать именно в начальной школе. В этом возрасте дети легче усваивают основные понятия информатики и получают 

практические навыки работы на компьютере. Новые информационные технологии в образовании, в сочетании с традиционными средствами, 

способствует развитию ребенка как творческой личности. 

Изучение информатики и информационных технологий в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

1. развитие способностей ориентироваться в информации разного вида; 

2. в элементах алгоритмической деятельности; 

3. образного и логического мышления; 

4. освоение знаний, составляющих основу информационной культуры; 

5. овладение умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией в учебной деятельности и повседневной 

жизни: поиск, анализ, преобразование, передача, хранение информации; 

6. воспитание интереса к информационной и коммуникационной деятельности; 

7. этических норм работы с информацией, бережного отношения к техническим устройствам. 

Целесообразно формировать у младших школьников не только элементы компьютерной грамотности, но и начальные знания основ 

информатики, осуществлять пропедевтику ее фундаментальных понятий и способов деятельности, т.е.: 

 Формирование представлений о возможностях компьютера в области обработки информации (компьютер рисует, вычисляет, 

пишет), хранения информации (компьютер запоминает рисунки, числа, тексты) и передачи информации (от человека к 

компьютеру, от компьютера к компьютеру, от компьютера к человеку). 



 

 

 

 Знакомство с основными понятиями и их отношениями как общими: информация, язык, знания, модель, алгоритм, структура и 

др. так и частными: данные, таблицы данных, объекты, имена, значения, условия, структуры записей процедурных ответов. 

 

 Формирование навыков работы с клавиатурой (набор текста, набор чисел, управление движением и фиксирование объектов на 

экране дисплея, выбор режимов работы по меню). 

Основной задачей курса информатики в начальной школе, является формирование у учащихся понятийного аппарата, необходимого 

для осознания и оценки окружающей их современной информационной среды, а также получение основных навыков работы с компьютерной 

техникой. 

Итак, применение компьютера в начальной школе возможно и необходимо, оно способствует повышению интереса к обучению, его 

эффективности, развивает ребенка всесторонне. Компьютерные программы вовлекают детей в развивающую деятельность, формируют 

культурно значимые знания и умения. Компьютерные технологии позволяют ставить перед учащимся начальной школы и помогать ему 

решать познавательные и творческие задачи с опорой на наглядность. Сегодня компьютерные технологии можно считать тем новым способом 

передачи знаний, который соответствует качественно новому содержанию обучения и развития ребенка. Этот способ позволяет ребенку с 

интересом учиться, находить источники информации, воспитывает самостоятельность и ответственность при получении новых знаний, 

развивает дисциплину интеллектуальной деятельности. 

 
Программа внеурочной деятельности курса информатики для 1-4 классов разработана и адаптирована к использованию на 4 года 

обучения. 

Материал курса излагается с учетом возрастных особенностей учащихся и уровня их знаний. Занятия построены как система тщательно 

подобранных упражнений и заданий, ориентированных на межпредметные связи. 

Цель изучения информатики в 1-4 классах: 

Целью изучения предмета «Занимательная информатика» в начальной школе является приобретение учащимися учебной ИКТ – 

компетентности. 

Решаются следующие задачи общего учебного процесса: 

 освоение знаний, составляющих начала представлений об информационной картине мира и информационных 

процессах, способствующих восприятию основных теоретических понятий в базовом курсе информатики и формированию 

алгоритмического и логического мышления; 

 овладение умением использовать компьютерную технику как практический инструмент для работы с информацией 

в учебной деятельности и повседневной жизни; 

 развитие первоначальных  способностей ориентироваться в информационных потоках окружающего мира и 



 

 

 

применять точную и понятную инструкцию при решении учебных задач и в повседневной жизни; 

 воспитание интереса к информационной и коммуникативной деятельности, этическим нормам работы с 

информацией; воспитание бережного отношения к техническим устройствам. 

 формирование общеучебных умении: логического и алгоритмического мышления, развитие внимания и памяти, привитие 

навыков самообучения, коммуникативных умений и элементов информационной культуры, умений работать с информацией 

(осуществлять передачу, хранение, преобразование и поиск); 

 формирование умения представлять информацию различными способами (в виде чисел, текста, рисунка, таблицы, схемы), 

упорядочивать информацию по алфавиту и числовым значениям (возрастанию и убыванию); 

 формирование понятий "команда", "исполнитель", "алгоритм" и умении составлять алгоритмы для учебных 

исполнителей; 

 привитие ученикам необходимых навыков использования современных компьютерных и информационных технологий 

для решения учебных и практических задач. 

Знания, умения и навыки, полученные учащимися на уроках информатики по данной программе, необходимы учащимся для 

продолжения образования и последующего освоения базового курса информатики. 

Содержание курса построено на следующих дидактических принципах: 

 отбор и адаптация к начальной школе материала для формирования предварительных знаний, способствующих восприятию 

основных теоретических понятий в базовом курсе информатики и информационных технологий, в соответствии с возрастными 

особенностями школьников, уровнем их знаний в соответствующем классе и междисциплинарной интеграцией; 

 формирование логического и алгоритмического мышления в оптимальном возрасте, развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка; 

 индивидуально-личностный подход к обучению школьников; 

 системно-деятельностной организации воспитания 

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы воспитания: учебной, внеучебной, общественно 

значимой осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. 

 гуманистической направленности   воспитания,   обеспечивающий   отношение   педагога   к   воспитанникам   как   к ответственным 

субъектам собственного развития, поддерживающий субъектно-субъектный характер в отношении 



 

 

 

взаимодействия, устанавливающий равноправное партнерство между всеми участниками образовательной деятельности, 

включающий оказание психолого-педагогической помощи учащимся в процессе социализации. 

 овладение поисковыми, проблемными, исследовательскими и репродуктивными типами деятельности во время 

индивидуальной и коллективной работы на уроке, дополнительная мотивация через игру; 

 соответствие санитарно-гигиеническим нормам работы за компьютером. 

 
Основные методы и технологии: 

 технология разноуровневого обучения; 

 развивающее обучение; 

 технология обучения в сотрудничестве; 

 коммуникативная технология; 

 технология проектной деятельности. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и индивидуализации обучения в целях развития 

универсальных учебных действий и личностных качеств школьника. 

Содержание курса 

В рамках курса, изучаемого в начальной школе, формируются первичные представления об объектах информатики как естественно- 

научной дисциплины о закономерностях протекания информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и 

средствах их автоматизации. Содержание пропедевтического курса информатики строится на основе шести содержательных линий: линии 

информации и информационных процессов, линии представления информации, алгоритмической линии, линии компьютера, линии 

моделирования, линии информационных технологий. 

Кроме того, изучение информатики в начальной школе позволяет учащимся более успешно освоить и другие предметы начального 

образования. Это связано с тем, что информатика имеет межпредметные связи с различными общеобразовательными предметами как на 

уровне понятийного аппарата, так и на уровне использования методов и средств познания реальности. 

Изучение информатики позволяет сформировать у учащихся многие виды деятельности, которые имеют метапредметный характер 

(сбор, хранение, передача, преобразование информации; моделирование; построение схем, таблиц и др.). В связи с этим часть метапредметных 

результатов, включающих осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия (обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться) и межпредметные понятия, входит в структуру предметных результатов курса 

информатики. 

Вариативность заданий в курсе информатики, связь с различными предметами школьного курса (математика, окружающий мир, 

русский язык, литературное чтение, музыка), опора на опыт ребёнка, включение в процесс обучения содержательных игровых ситуаций для 



 

 

 

усвоения предметных знаний и овладение способами действий, коллективное обсуждение ответов позволяют оказывать положительное 

влияние на развитие познавательного интереса у учащихся. 

Место курса в учебном плане 

Программа внеурочной деятельности курса «Занимательная информатика» предназначена для классов 1-4 классов, на неё отводится 1 

ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч: в 1классе 33 часа (33 учебные недели), во 2 – 4 классах – по 34 ч (34 учебных недели в каждом классе). 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Цель изучения курса «Занимательная информатика» направлена на достижение выпускниками начальной школы личностных и 

метапредметных результатов. 

Личностные результаты  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников начальной школы будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, учебе; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой информационной задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, на анализ соответствия результатов требованиям задачи; 

• ориентация на понимание места ИКТ в жизни человека, их практической значимости; 

• развитие чувства ответственности за качество окружающей информационной среды; 

• установка на здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускник начальной школы научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, по реакции интерактивной среды; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его совершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников, в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и системы; 

• выделять существенную информацию из сообщений разных видов; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 



 

 

 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение и классификацию объектов. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных умений выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой коммуникации, используя средства и инструменты ИКТ; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что – нет. 
 

Содержание курса внеурочной деятельности  
1 класс 

Содержание программы (33 часа) 

Вводный раздел. Компьютерная грамотность (10 часов) 

Правила поведения и техника безопасности в кабинете ИВТ. Что умеет делать компьютер? Демонстрация возможностей персональных 

компьютеров. Из чего состоит компьютер? Развитие внимания. Понятия: вверх, вниз, вправо, влево. Курсор. Понятие и назначение курсора. 

Управление мышью. Клавиатура. Упражнения из серии «Ловкие ручки» 

 
Формальное описание предметов (9 часов) 

Выделение  существенных  признаков  предмета.  Выделение  существенных  признаков  группы  предметов:  общее  и 

особенное. Поиск "лишнего" предмета в группе предметов. Выявление закономерностей в расположении предметов. Понятие 

множества. Вложенность и пересечение множеств. 

 
Введение в логику (12 часов) 

Упражнения  на  развитие  внимания.  Решение  логических  задач.  Логика  и  конструирование.  Симметрия.  Пропедевтика отрицания. 

Закономерность в ряду предметов или чисел. Выявление причинно-следственных связей. 

Повторение (2 часа) 

Выполнение диагностических работ творческого характера. 



 

 

 

2 класс 

Содержание программы (34 часа) 

Введение (1 час). 

Правила техники безопасности при работе на компьютере. Соблюдение гигиенических условий работы, в том числе выполнение 

зарядки для глаз и пальцев рук. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление 

о правилах клавиатурного письма, пользование мышью. Краткая история развития ВТ. Назначение некоторых устройств компьютера. 

Компьютеры в жизни человека. Логика и русский язык. Логика и математика. 

Введение в логику (30 часов). 

Что такое информация? Информация как сведения об окружающем нас мире. Восприятие информации человеком. Виды информации 

по способу восприятия (зрительная, звуковая, осязательная, обонятельная, вкусовая). Источники, приёмники информации, канал связи. 

Информация как необходимый элемент общения. Средства общения. Пространственные представления, ориентация в пространстве, 

знакомство с «курсором», знакомство с понятиями: «множество», «симметрия», «логические концовки», «массив». На занятиях решаются 

логические задачи по математике и русскому языку. 

 

Творческие, проектные работы (3 часа). 

Работа с простыми информационными объектами. Обработка числовой информации на компьютере. Создание и обработка текстов, 

рисунков (в том числе из готовых фрагментов). Создание звука. Использование библиотек готовых объектов (рисунков, звуков). Проектная 

работа « Мы и компьютер». 

 

3 класс 

Содержание программы (33 часа) 

Повторение изученного материала (4 часа) 

 
Правила техники безопасности при работе на компьютере. Соблюдение гигиенических условий работы, в том числе выполнение 

зарядки для глаз и пальцев рук. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление 

о правилах клавиатурного письма, пользование мышью. Назначение некоторых устройств компьютера. Компьютеры в жизни человека. 

Логика и русский язык. Логика и математика. Информационные процессы: поиск, сбор, хранение, обработка и передача информации. Способы 

хранения информации. Носители информации. 

Понятие информации. Виды работы с информацией. Логика и информация (27 часов) 

Что такое информация? Виды информации. Способы передачи и получения информации. Свойства информации. Игра "Информация 

и мы". Кодирование информации. Кодирование информации с помощью алфавита, пронумерованного по порядку. Кодирование информации 

с помощью алфавита, пронумерованного в обратном порядке. Кодирование информации с помощью трафарета. Хранение информации. 



 

 

 

Организация хранения информации. Контрольная работа. Базы данных. Обработка информации. Поиск информации. Повторение изученного 

материала. Игра "Веселая информатика". Повторение изученного материала. Контрольная работа. Игра "Учение с увлечением". Логика и 

информация. Обобщение изученного материала. Виды информации по форме представления: текст, изображение, звук, число. 

Кодирование/декодирование информации. Шифрование. Символьный, графический и числовой способы кодирования информации. 

Организация информации. Чтение и заполнение таблиц, схем. Чтение диаграмм. Объекты. Имя объекта. Свойства объектов. Действия 

объектов. Простейшие способы сравнения, сериации, классификации объектов. 

Творческие, проектные работы (3 часа) 

Подготовка и презентация творческих проектов на основе изученного материала. Проектная работа «Интернет, польза или вред?» 
 

4 класс 

Содержание программы (33 часа) 

Повторение изученного материала (2 часа) 

Правила техники безопасности при работе на компьютере. Соблюдение гигиенических условий работы, в том числе выполнение 

зарядки для глаз и пальцев рук. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление 

о правилах клавиатурного письма, пользование мышью. Назначение некоторых устройств компьютера. Компьютеры в жизни человека. 

Логика и русский язык. Логика и математика. Информационные процессы: поиск, сбор, хранение, обработка и передача информации. Способы 

хранения информации. Носители информации. 

Алгоритмы и исполнители (26 часов) 

Понятие алгоритма, исполнителя. Примеры алгоритмов. Виды алгоритмов. Способы записи алгоритмов. Линейные алгоритмы. Игра 

"Фокусы с числами". Разветвляющиеся и циклические алгоритмы. Контрольная работа. Знакомство с алгоритмическим языком стрелок. 

Алгоритмический язык стрелок: линейные алгоритмы, игра"Найди клад"; циклические алгоритмы; пропедевтика вложенных циклов. 

Исполнитель Колобок на линейке. Самостоятельная работа. Понятие о координатной плоскости. Игра-диктант "Расположи предмет". 

Алгоритмы работы на координатной плоскости. Творческая работа. Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма. Алгоритмические 

конструкции. Составление, запись и выполнение алгоритма. 

Компьютер как устройство для работы с информацией различного вида. Устройства ввода/вывода, обработки, хранения информации. 

Взаимодействие человека с компьютером. Его информационная безопасность при работе в сети. Создание компьютерной анимации. 

Моделирование объектов и процессов и управление ими с использованием визуальной объектно-ориентированной среды программирования. 

Работа с электронными образовательными ресурсами (работа в интерактивной среде). 

Творческие, проектные работы (4 часа) 

Подготовка и презентация творческих проектов на основе изученного материала. Проектная работа «Почему Ленинградцы выстояли в 

блокаду?» 

Повторение (2 часа) 



 

 

 

Работа с простыми информационными объектами. Обработка числовой информации на компьютере. Создание и обработка текстов, 

рисунков (в том числе из готовых фрагментов). Создание звука. Использование библиотек готовых объектов (рисунков, звуков, презентаций). 

Тематическое планирование 

1 класс 

 

 
№ 

п/п 

 
 

Наименование 

разделов. 

Тема занятия. 

Количество 

часов 

Основные виды 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

ЦОР 

Вс 

его 

Творч., 

практич., 

проектные 

работы и 
т.д. 

 Вводный раздел. 

Компьютерная 

грамотность 

10 3  https://piktomir.ru/ 

https://scratch.mit.edu/ 

http://www.newart.ru/ 

 Правила поведения и   Работа с презентацией,  

1 техника безопасности в 1 подготовленной  

 кабинете ИВТ  учителем  

 Некоторые устройства и     

 возможности   

2-3 
персональных 

компьютеров. Что умеет 
2 

 

 делать компьютер? Из   

 чего состоит компьютер?   

4 Понятие и назначение 

курсора. Управление 

мышью. 

1 1 Знакомство с 

клавиатурой, мышкой, 

работа за компьютером. 

Приводить примеры 

использования 

компьютера в жизни 

человека. 

 

https://piktomir.ru/
https://scratch.mit.edu/
http://www.newart.ru/


 

 

 
 

      

 
5-7 

 

Клавиатура. Упражнения 

из серии «Ловкие ручки» 

 
3 

1 Работа с программой 

«Клавиатурный 

тренажер» 

 Знакомство с 

графическим редактором 

  

1 

Игра. Работать по 

правилам игры. 

Работа в среде 

графического редактора 

Paint 

 Paint. Интерфейс   

8-10 графического редактора, 3  

 инструменты, палитра   

 цветов, графические   

 примитивы.   

 Формальное 

предметов 

описание  

9 
3   

 
11 

Выделение 

существенных признаков 

предмета 

 
1 

  https://piktomir.ru/ 

https://scratch.mit.edu/ 

http://www.newart.ru/ 

12- 
13 

Выделение 

существенных признаков 

2 1 Приводить  примеры, 

как и для чего 

 

 группы предметов:   компьютер может быть  

 общее и особенное   использован, в том  

    числе в школе.  

    Анализировать,  

    сравнивать и обобщать  

    полученную  

    информацию.  

https://piktomir.ru/
https://scratch.mit.edu/
http://www.newart.ru/


 

 

 
 

 

14- 

15 

Выявление 

закономерностей в 

расположении предметов 

 
2 

1   

16 Понятие множества 1   

17- 

19 

Вложенность и 

пересечение множеств 

 

3 
1  

 Введение в логику 12 5   

20- 

21 

Упражнения на развитие 

внимания 

 

2 
  https://piktomir.ru/ 

https://scratch.mit.edu/ 

http://www.newart.ru/ 
   1 Перечислять, что можно 

    делать с информацией с  

22- 

23 

Логика и 

конструирование 
2 

 помощью компьютера 

(собирать, хранить, 

 

    обрабатывать,  

    передавать).  

24- 
Симметрия 2 

1   

25   

   1 Анализировать,  

    сравнивать и обобщать  

    полученную  

26- 

27 

 

Пропедевтика отрицания 
 

2 
 информацию. 

Использовать 
информацию для 

 

    установления  

    отношений, причинно-  

    следственных связей.  

28- Закономерность в ряду 2 1   

https://piktomir.ru/
https://scratch.mit.edu/
http://www.newart.ru/


 

 

 
 

29 предметов или чисел.     

 

30- 

31 

Выявление причинно- 

следственных связей. 

 
2 

1  

 Повторение 2 1   

   1 Работа в паре и  
    группе: поиск и 
    исправление неверных 
    высказываний, 
    изложение и 
    аргументирование своей 
    точки зрения, 

32- 

33 

Интеллектуальный 

марафон «Мой друг – 

компьютер» 

 
2 

 оценивание точки 

зрения одноклассника, 

обсуждение 

высказанных мнений. 

    Выполнение 

    диагностических 

    заданий, творческого 

    характера 

 ИТОГО 33    

 

 

2 класс 

№ Наименование Количество Основные виды ЦОР 

п/п разделов. часов внеурочной  

 Тема занятия. деятельности 
Вс Творч.,  

  обучающихся 



 

 

 
 

  его практич., 

проектные 

работы и 
т.д. 

  

 Введение. 1    

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 
Введение. Некоторые 

устройства  и 

возможности 

персональных 

компьютеров – сказка 

«Компьютерная Школа» 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 Определять,  с 

помощью каких 

органов  чувств 

человеком   может 

быть получена 

информация   в 

конкретных 

случаях. 

Игра. Работать по 

правилам   игры. 

Использовать 

полученную    с 

помощью  органов 

чувств 

информацию   об 

объекте для  его 

описания. 

 

 Введение в логику 33 3   

 

 
2. 

 
Развитие внимания. 

Понятия вверх, вниз, 

вправо, влево. 

 

 
1 

 Приводить 

примеры 

использования 

компьютера в 

жизни человека. 

https://piktomir.ru/ 

https://scratch.mit.edu/ 

http://www.newart.ru/ 

3. Развитие внимания. 

Понятия вверх, вниз, 

вправо, влево. 

1  Называть 

устройства 

настольного 
компьютера и их 

https://piktomir.ru/
https://scratch.mit.edu/
http://www.newart.ru/


 

 

 
 

    назначение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выделение 

существенных признаков 

предмета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 Включать и 

выключать 

компьютер. 

Осуществлять 

основные действия 

мышью: щелчок, 

двойной щелчок, 

щелчок правой 

клавишей мыши, 

прижатие левой 

клавиши мыши. 

Вводить 

информацию с 

помощью 

клавиатуры 

(клавиатурный 

тренажёр). 

Следовать 

гигиеническим 

рекомендациям 

(зарядка для глаз, 

пальцев рук). 

5 
Знакомство с 
множествами. 

1 
 Включать и 

выключать 

компьютер. 

Осуществлять 

основные действия 

мышью: щелчок, 

двойной щелчок, 

щелчок правой 

клавишей мыши, 
прижатие левой 

6 Вложенность множеств. 1  



 

 

 
 

    клавиши мыши.  
7 Логика и русский язык. 1  Вводить 

информацию с 

помощью 

клавиатуры. 

Набирать 

простейшие 

тексты. 

8 Логика и русский язык. 1  

 

 
9 

 
 

Подготовка к введению 

понятий «симметрия». 

 

 
1 

 

10 Симметрия 1  Перечислять, что 

можно делать  с 

информацией  с 

помощью 

компьютера 

(собирать, хранить, 

обрабатывать, 

передавать). 

Приводить 

примеры, как и для 

чего компьютер 

может   быть 

использован, в том 

числе в школе. 

Анализировать, 

сравнивать   и 

обобщать 

полученную 

информацию. 

Использовать 

информацию для 

установления 

отношений, 

причинно- 

11 Симметрия 1  

12 Симметрия. Паркеты. 1  

13 
Подготовка к 
практической работе. 

1 
 

14 Практическая работа по 

теме «Симметрия» 

1 1 



 

 

 
 

    следственных 

связей. 

Работа в 

графическом 

редакторе. 

 

 

 

 
15 

Диагностика внимания и 

памяти. 
 

 

 
1 

 Осуществлять 

основные действия 

мышью: щелчок, 

двойной щелчок, 

щелчок правой 

клавишей мыши, 

прижатие левой 

клавиши мыши. 

 

 

 
16 

 

 
Повторение изученного 

материала. Игра «Страна 

симметрии» 

 

 

 
1 

 Вводить 

информацию с 

помощью 

клавиатуры. 

Набирать 

простейшие 

тексты. 
Орнамент 

17 Логические концовки. 1  Вводить 

информацию с 

помощью 

клавиатуры. 

Набирать 

простейшие 

тексты. 
Игры со словами 

18 
Решение логических 
задач. 

1 
 

 
 

19 

 
Знакомство с 

отрицанием. 

 
 

1 

 

20 Логика и математика 1  Калькулятор 
21 Логика и математика 1  

22 Логика и математика. 
Урок-игра. 

1  Набирать 
заглавные буквы, 



 

 

 
 

 

 
23 

 

 
Логика и математика 

 

 
1 

 знаки препинания. 

Исправлять 

набранный текст 

(удалять символы, 

добавлять 

пропущенные). 

 

24 
Подготовка к творческой 
работе. 

1 
 Набирать 

заглавные  буквы, 

знаки препинания. 

Исправлять 

набранный  текст 

(удалять символы, 

добавлять 

пропущенные). 

25 
Творческая работа «Да, 
нет, не знаю» 

1 
1 

 
26 

 

Решение задач на 

повторение. 

 
1 

 

27 Понятие «массив» 1  Использовать 

цифровую 

клавиатуру для 

ввода числовых 

данных. Вычислять 

значение 

выражения, 

используя 

программу 

«Калькулятор». 

28 Работа с массивами. 1  

29 Работа с массивами. 1  

 

 

 
30 

 

 

Повторение изученного 

за год материала. 

 

 

 
1 

 

31 Подготовка к 
практической работе 

1  Пользоваться 

мышью для работы 

с изображениями 

на  компьютере 

(электронные 

раскраски, пазлы, 

сравнение 
изображений). 



 

 

 
 

    Использовать 

инструменты 

«карандаш», 

«заливка цветом», 

«ластик» в 

графических 

редакторах. 

Анализировать, 

сравнивать 

информацию, 

представленную в 

графической 

форме. 

Игра. Работать по 

правилам игры. 

Анализировать, 

сравнивать  и 

обобщать 

полученную 

информацию. 

Использовать 

информацию для 

установления 

отношений, 

причинно- 

следственных 

связей. 

 

 

32 
Проектная работа « Мы 

и компьютер». Защита 
проекта 

 

1 
1 Выполнение 

заданий 

творческого и 

поискового 

характера. 

Сбор информации 

33 
Практическая работа. 
Повторение 

1 
 

34 Обобщение изученного 1  



 

 

 
 

    и систематизация 

знаний; 

разработка  плана 

работы    над 

проектом, 

определение 

содержания 

проектной работы 

по   теме, 

презентация 

проекта. 

Работа в паре и 

группе: поиск и 

исправление 

неверных 

высказываний, 

изложение  и 

аргументирование 

своей точки зрения, 

оценивание точки 

зрения 

одноклассника, 

обсуждение 

высказанных 

мнений. 

 

 ИТОГО: 34   

 

3 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов. 

Тема занятия. 

Количество 
часов 

Виды внеурочной деятельности 

обучающихся 

ЦОР 

Вс 

его 

Творч., 

практич. 
работы и 

 



 

 

 
 

   т.д.   

Повторение изученного материала (4ч). Практ. работа – 1ч  

1 Как появился 
компьютер? Из чего 

состоит компьютер? 

1  Называть устройства настольного 

компьютера и их назначение. 

https://piktomir.ru/ 

https://scratch.mit.edu/ 

http://www.newart.ru/ 

2 Как используются 
компьютеры в жизни 

человека? 

1  Приводить примеры использования 

компьютера в жизни человека. 

3 Повторение. Всего 
понемногу. 

1  Включать и выключать компьютер. 

Осуществлять основные действия мышью: 

щелчок, двойной щелчок, щелчок правой 

клавишей мыши, прижатие левой клавиши 
мыши. 

4 Повторение. Всего 

понемногу. 

1 1 

Понятие информации. Виды работы с информацией. Логика и информация (30ч). 
Творч./р. – 2ч. Практ. работа – 4ч. С/р. – 1ч. Проект работа – 1ч 

 

5 Что такое информация? 1  Определять, с помощью каких органов 
чувств человеком может быть получена 

информация в конкретных примерах. 

https://piktomir.ru/ 

https://scratch.mit.edu/ 

http://www.newart.ru/ 

6 Как можно передать 

или получить 

информацию? 

1  Определять источники и приёмники 

информации в конкретных примерах. 

Приводить примеры источников и 
приёмиков информации. 

7 Какие свойства есть у 
информации? 

1  Анализировать, сравнивать и обобщать 

полученную информацию. Использовать 

информацию для установления 

отношений, причинно-следственных 
связей. 

8 Какие свойства есть у 

информации? 

1 1 

9 Кодирование 
информации. 

1  Кодировать/декодировать информацию по 

предложенному правилу. Объяснять, зачем 

люди кодируют информацию. 10 Кодирование 
информации. 

1  

11 Кодирование 
информации с 

1  Кодировать/декодировать информацию по 
предложенному правилу. 

https://piktomir.ru/
https://scratch.mit.edu/
http://www.newart.ru/
https://piktomir.ru/
https://scratch.mit.edu/
http://www.newart.ru/


 

 

 
 

 помощью алфавита,     
пронумерованного по 

порядку. 

12 Кодирование 1 1 Кодировать/декодировать информацию по 
 информации с   предложенному правилу. 
 помощью алфавита,    

 пронумерованного в    

 обратном порядке.    

13 Кодирование 1  Кодировать/декодировать информацию по 
 информации с  предложенному правилу. 
 помощью трафарета.   

14 Кодирование 1  Кодировать/декодировать информацию по 
 информации с  предложенному правилу. 
 помощью трафарета.   

15 Как хранится 1  Приводить примеры хранения информации 
 информация?  в реальных ситуациях. 

16 Как можно 1 1 Приводить примеры носителей информа- 
 организовать хранение   ции. Определять носитель информации, 
 информации.   который можно использовать в 
    опеделённой ситуации. 

17 Творческая работа 1 1 Работают самостоятельно в контрольных 
 №1.   тетрадях и на компьютере. 

18 Развиваем внимание и 1  Анализируют контрольную работу, 
 память.  исправляют ошибки, закрепляют 
   изученный материал. 

19 Что такое «базы 1  Приводить примеры известных алфавитов 
 данных»?  и количество символов в них. 

20 Обрабатывание 1  Анализировать текстовую информацию. 
 информации и   

 заполнение базы   

 данных.   

21 Обрабатывание 1 1  

 информации и    



 

 

 
 

 заполнение базы     
данных. 

22 Поиск информации. 1  Располагать информацию в алфавитном 

порядке. 

Использовать алфавитный/тематический 

указатель для поиска информации. 

Работать со словарём, в том числе 

электронным. Приводить примеры 

использования компьютера в жизни 

человека. 

23 Поиск информации. 1  

24 Поиск информации. 1  

25 Поиск информации. 1 1 

26 Повторение 1  Работа в группах 

 изученного.  Кроссворд 

27 Готовимся к творческой 1  Индивидуальная работа 
 работе.   

28 Чему мы научились? 1 1 Работают самостоятельно на компьютере 
 Творческая работа    

 №2.    

29 Развиваем внимание и 1  Анализируют проделанную на ПК работу, 
 память.  исправляют ошибки, закрепляют 
   изученный материал 

30 Истина и ложь. 1  Называть объект и действия, которые он 
 Высказывания со  может выполнить. Выделять действия 
 словами-кванторами.  объектов на основе имещейся 
   информации. 

31 Учимся делать выводы.   Определять действия, которые совершает 
  объект по данным командам. 
  Осуществлять поиск необходимых команд. 

32 Проектная работа 1 1 Выполнение заданий творческого и 
 «Интернет, польза или   поискового характера. 
 вред?»   Сбор информации и систематизация 
    знаний; разработка   плана   работы   над 
    проектом, определение содержания 



 

 

 
 

    проектной работы по теме, презентация 

проекта. 

 

33 Обобщение изученного. 1  Работают самостоятельно в контрольных 

тетрадях и на компьютере. Работать в 

группе. Осуществлять поиск нужной 
информации. 

34 Обобщение изученного. 1  

 ИТОГО 34    

 

4 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов. 

Тема занятия. 

Количество 
часов 

Виды внеурочной деятельности 

обучающихся 

ЦОР 

В 
с 

ег 

о 

Творч., 

практич. 

работы и 
т.д. 

 

Повторение изученного материала (2ч). Практ. работа – 1ч  

1 Вспомним изученное. 1  Использовать  информацию для 

установления отношений, причинно- 
следственных связей. 

https://piktomir.ru/ 

https://scratch.mit.edu/ 
http://www.newart.ru/ 

2 Вспомним изученное. 1 1 

Алгоритмы и исполнители (30ч). Творч. работы- 3ч; практ. работы – 5ч; проект. р. – 1 ч  

3 Знакомство с понятиями 
«алгоритм» и 
«исполнитель». 

1  Выполнять действия в соответствии с 

предложенным алгоритмом. Составлять 

алгоритм рисования фигуры по клеткам. 

https://piktomir.ru/ 

https://scratch.mit.edu/ 

http://www.newart.ru/ 

4 Знакомство с 
алгоритмами. 

1  

5 Знакомство с видами 

алгоритмов, способами 

записи алгоритмов и 

линейными 

алгоритмами. 

1 1 Проводить несложные исследования 

Анализировать, сравнивать и обобщать 

полученную информацию. 

Восстанавливать построчную запись 

линейного алгоритма 
из заданных команд. 

https://piktomir.ru/
https://scratch.mit.edu/
http://www.newart.ru/
https://piktomir.ru/
https://scratch.mit.edu/
http://www.newart.ru/


 

 

 
 

6 Знакомство с 

разветвляющимися и 

циклическими 
алгоритмами. 

1  Выполнять алгоритм. 
Игра. Работать по правилам игры. Задавать 

вопросы, на которые можно ответить «да», 

«нет». 

 

7 Творческая работа №1. 1 1 Работают самостоятельно  в контрольных 
тетрадях и на компьютере. 

8 Развиваем внимание и 

память. 

1  Анализируют  контрольную  работу, 

исправляют ошибки, закрепляют 
изученный материал. 

9 Знакомство с 

алгоритмическим языком 

стрелок. 

1  Составлять и записывать алгоритмы 

решения информационных задач. ЭОР. 

Колобок. Составление простейших 
программ. 

10 Использование 

алгоритмического языка 

стрелок для записи 
линейных алгоритмов. 

1  Выделять смысловые зоны окна 

программы. 

Приводить примеры, когда исполнитель 

выполняет команды в режиме управления 

компьютером в режиме ручного 

управления. 
11 Использование 

алгоритмического языка 

стрелок для записи 
линейных алгоритмов. 

1  

12 Использование 

алгоритмического языка 

стрелок для написания 
слов. 

1 1 

13 Использование 

алгоритмического языка 

стрелок для рисования 

симметричных 

изображений фигур и 
букв. 

1  Составлять  и записывать линейные 

алгоритмы решения информационных 

задач. Записывать алгоритм с помощью 

команд, понятных исполнителю. 

14 Закрепление изученного. 1  

15 Творческая работа № 2. 1 1 Работают самостоятельно  в контрольных 



 

 

 
 

    тетрадях и на компьютере.  

16 Развиваем внимание и 

память. 

1  Анализируют  контрольную  работу, 

исправляют ошибки, закрепляют 
изученный материал 

17 Использование 

алгоритмического языка 

стрелок для составления 

циклических 

алгоритмов. 

1  Отвечать на вопросы по приведённому 

алгоритму, скрипту. Составлять и 

записывать циклические алгоритмы 

решения информационных задач с 

помощью 
учителя. 

18 Использование 

алгоритмического языка 

стрелок для составления 

циклических 

алгоритмов. 

1  Восстанавливать построчную запись 

алгоритма из заданных команд. 

19 Использование 

алгоритмического языка 

стрелок для составления 

циклических 

алгоритмов. 

1 1 Записывать алгоритм с помощью команд, 

понятных исполнителю. Запускать скрипт 

на выполнение. Определять результат 

выполнения алгоритма (скрипта). 

Выполнять алгоритм. 

20 Использование 

алгоритмического языка 

стрелок для составления 

циклических 
алгоритмов. 

1  

21 Закрепление изученного. 1  Игра. Работать по правилам игры. 
Анализировать, сравнивать 

и обобщать полученную информацию. 

22 Творческая работа №3. 1 1 Работают самостоятельно в контрольных 

тетрадях и на компьютере 

23 Исполнитель Колобок на 1  Записывать алгоритм с помощью команд, 



 

 

 
 

 линейке.   понятных исполнителю.  

24 Исполнитель Колобок на 
линейке. 

1  Записывать алгоритм с помощью команд, 
понятных исполнителю. 

25 Закрепление изученного. 1 1 Определять результат выполнения 
Алгоритма. 

26 Знакомство с 

координатной 
плоскостью. 

1  Запускать текстовый редактор. Выделять 

смысловые зоны окна текстового 

редактора. 

Создавать, вводить текст и сохранять 

текстовый документ. 

Анализировать, сравнивать и обобщать 

информацию. 

27 Координатная плоскость. 1  

28 Алгоритмы на 
координатной плоскости. 

1 1 Осуществлять редактирование документа. 

29 Закрепление изученного. 1  Создавать (добавлять) рисунок в 

текстовом редакторе в документ. 

30 Закрепление изученного. 1  Изменять шрифт, размер, цвет, начертание 

символов. 31 Закрепление изученного.   

32 Проектная работа 1 1 Работают самостоятельно на компьютере 

Повторение (2ч)  

33 Обобщение изученного 
за год. 

1  Работать в группе. Осуществлять поиск 

нужной информации. 

https://piktomir.ru/ 

https://scratch.mit.edu/ 

http://www.newart.ru/ 

 

https://uchi.ru/ 

34 Обобщение изученного 

за год. 

1  

 ИТОГО 3 
4 

   

https://piktomir.ru/
https://scratch.mit.edu/
http://www.newart.ru/
https://uchi.ru/


 

 



 

Программа внеурочной деятельности «Интеллект «Умничка» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Интеллект «Умничка» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования и на основе авторской программы Л.Н.Коваленко «Русский язык с увлечением» Издательство: 

Планета (уч) , год издания: 2012. , авторской программы Кочергина А.В., Гайдина Л.И. (сост.). Учим математику с увлечением. 1-4 классы, Методическое пособие. 

— М.: 5 за знания, 2007. — 224 с., авторской программы. При разработке рабочей программы курса «Интеллект «Умничка» использована программа внеурочной 

деятельности научного клуба младших школьников «Мы и окружающий мир», автор С. Н. Ямшинина , программа внеурочной деятельности научного клуба младших 

школьников «Мы и окружающий мир». Автор:С.Н. Ямшинина. Москва Академкнига/учебник, 2012 г. предназначена для организации внеурочной деятельности 

младших школьников по научно-познавательному направлению и направлена на формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию, повышению 

уровня мотивации к обучению и познанию, ценностного отношения к знаниям, формированию функциональной грамотности, которая формируется при изучении 

всех школьных дисциплин, в том числе и во внеурочной деятельности и поэтому имеет разнообразные формы проявления. Одним их основных направлений является 

обучение учащихся самостоятельно добывать и анализировать, эффективно использовать информацию. 

Выявление, поддержка, развитие и социализация одарённых детей является одной из приоритетных задач МАОУ школы «Эврика-развитие». Для этой цели и 

была разработана программа курса внеурочной деятельности «Интеллект «Умничка». Наиболее насыщенное интеллектуальными играми, заданиями повышенной 

сложности содержание предметных линий мы нашли в авторских программах Л.Н.Коваленко «Русский язык с увлечением», программы Кочергиной А.В., Гайдиной 

Л.И. Учим математику с увлечением. 1-4 классы и С.Н. Ямшининой «Мы и окружающий мир», которые и взяли за основу нашей рабочей программы. 

Способный, одарённый ученик – это высокий уровень, каких- либо способностей человека. Этих детей, как правило, не нужно заставлять учиться, они сами 

ищут себе работу, чаще сложную, творческую. 

Работу с одарёнными детьми надо начинать в начальной школе. Все маленькие дети 

наделены с рождения определёнными задатками и способностями. Однако не все они 

развиваются. Нераскрытые возможности постепенно угасают в следствие невостребованности. Процент одарённых (с точки зрения психологов) с годами резко 

снижается: если в 10-летнем возрасте их примерно 60-70%, то к 14 годам 30-40%, а к 17 – 15-20%. 

Вот почему учителя начальных классов должны создавать развивающую творческую, образовательную среду, способствующую раскрытию природных 

возможностей каждого 

ребенка. 

Помочь учащимся в полной мере проявить свои способности, развить инициативу, самостоятельность, творческий потенциал – одна из основных задач данной 

программы. Наиболее эффективным средством развития, выявления способностей и интересов учащихся являются предметные олимпиады. 

Олимпиада в начальный период обучения занимает важное место в развитии детей. 

Именно в это время происходят первые самостоятельные открытия ребёнка. Пусть они даже небольшие и как будто незначительные, но в них – ростки будущего 

интереса к науке. Реализованные возможности действуют на ребёнка развивающе, стимулируют интерес к наукам. 

http://knima.ru/pages/biblio_publisher/1944


 

Уровень заданий, предлагаемых на олимпиадах, заметно выше того, что изучают 

учащиеся школ на уроках. Детей к олимпиаде надо готовить с целью: правильно 

воспринимать задания нестандартного характера повышенной трудности и преодолевать 

психологическую нагрузку при работе в незнакомой обстановке. И чем раньше начать такую работу, тем это будет эффективнее. 

Программа курса «Интеллект «Умничка» рассчитана на детей младшего школьного возраста. 

Программа рассчитана на 405 часов. 

Занятия клуба «Интеллект «Умничка» проводятся 

2 часа в неделю в 1 классе, всего 66 часов 

2 часа в неделю во 2 классе, всего 68 часов 

2 часа в неделю в 3 классе, всего 68 часов 

2 часа в неделю в 4 классе, всего 68 часов 

 
Основная цель – 

Создание условий для развития интеллектуальной одаренности учащихся, подготовка учащихся начальных классов к предметным олимпиадам, приобщение 

младших школьников к исследовательской деятельности; создание условий, способствующих развитию исследовательских умений; приобретение знаний о 

ситуациях межличностного взаимодействия, о правилах конструктивной групповой работы; о способах самопознания; о способах нахождения обработки и 

нахождения информации. 

 
Задачи: 

- раскрытие интеллектуальных и творческих способностей ребенка; 

- развитие у детей умения анализировать и решать задачи повышенной трудности; 

- решение нестандартных логических задач; 

- создание условий для применения полученных знаний в нестандартных ситуациях. 
- стимулирование интереса младших школьников к знаниям в разных областях современной науки, поддержка стремления ребёнка к самостоятельному изучению 

окружающего мира; 

- формировать умение делать доступные выводы и обобщения, обосновывать 

собственные мысли. 

- формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве, развитие умения самостоятельно и совместно принимать решения (умение вести диалог, 

координировать свои действия с действиями партнеров по совместной деятельности), создание ситуаций комфортного межличностного взаимодействия 
 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 



 

Программа «Интеллект» Умничка» ориентирован на учащихся 1-4 классов. 

 
Основными формами образовательного процесса являются: 

– практико-ориентированные учебные занятия 

– творческие мастерские 

– тематические праздники, конкурсы, выставки 
 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной деятельности: 

– индивидуальная (воспитаннику дается самостоятельное задание с учетом его 
возможностей); 

– фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или 
отработке определенной темы); 

– групповая (разделение на минигруппы для выполнения определенной работы); 

– коллективная (выполнение работы для подготовки к олимпиадам, конкурсам). 
 

Предполагаемые результаты: 

 
Личностными результатами изучения данного курса являются: 

 

✔ развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

✔ развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности 

любого человека; 

✔ воспитание чувства справедливости, ответственности; 

✔ овладение способами исследовательской деятельности; 

✔ развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления; 

✔ формирование устойчивой учебно-познавательной мотивации учения. 

 

Метапредметные результаты: 



 

✔ умение анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные; 

✔ умение выбирать наиболее эффективный способ решения задачи. 

✔ умение принимать и сохранять учебную задачу; 

✔ умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

✔ умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

✔ умение использовать знаково-символические средства; 

✔ умение формулировать собственное мнение и позицию. 

 
Учебно-методическое обеспечение 

● Иллюстративный материал, таблицы, схемы, образцы.  На занятиях курса используются наглядные пособия (в т.ч. собственного изготовления), технические 

средства, подписные издания, что способствует лучшему усвоению знаний. 

Программа клуба «Интеллект «Умничка» состоит из трех разделов: 

1 раздел. Знатоки русского языка. 

2 раздел. Знатоки окружающего мира. 

3 раздел. Проектная деятельность 

 

 

№ Название тематического 

раздела 

Кол-во часов по годам обучения 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Раздел «Знатоки русского 

языка» 

33 34 34 34 

3. Раздел «Знатоки 
окружающего мира» 

33 17 13 17 

4. Проектная деятельность - 17 21 17 



 

 Итого: 66 68 68 68 

 

 

Тематический план раздела «Знатоки русского языка» 

1 класс 

Название тем и занятий Количеств 

о часов 

Теория Практика Виды деятельности 

1. В мире безмолвия и неведомых звуков. 1 - 1 Разыгрывание немых сцен. Сказка «Мир без слов». Звукоподражание и «теория 

ням-ням». Игры «Добавки», «Знаешь сам - расскажи нам». 

В Страну Слов. Первые встречи. 1 - 1 Игры «Слова – братья», «Эстафета». Разгадывание загадок. Сценка «Кто 
лишний». Головоломка «Ягоды». 

К тайнам волшебных слов. 2 1 1 Сказка «Волшебные слова». Разгадывание загадок, прослушивание стихов и 

рассказов о волшебных словах. Сценки «Когда слова теряют свою волшебную 

силу». 

Выбор друзей в Стране Слов. 1 - 1 Сказка «Игры гномов». Игры «Доброе – злое», «Только хорошее». Конкурс на 

внимание и чистописание. Парад Добрых слов. 

К несметным сокровищам Страны Слов. 1 - 1 Головоломка «Сколько родственников». Конкурс на лучшее толкование слов. 

Игры «Назови по родству», «Кто больше?», «Цепочка слов». 

Чудесные превращения слов.(1ч.) 1 - 1 Сказка А. Шибаева «Буква заблудилась». Игры «Весёлые буквы», 
«Спрятавшееся слово». Инсценирование стихотворения А.Шибаева. 

В гости к Алфавиту. 2 1 1 Чтение отрывка из книги С.Маршака «Весёлое путешествие от А до Я». 

Пирамида «Всё на А». Сказка «Кутерьма». Игры «Волшебный колодец», 

«Помоги Р». 

«Трудные буквы». 1 - 1 Разгадывание загадок. Сказка «Лесной карнавал». Инсценирование 

стихотворения В. Суслова из книги «Трудные буквы». 

Встреча с Радугой. 1 - 1 Сказка «Слова, которые могут рисовать». Тайна госпожи Радуги. 

Рассматривание картины И. Левитана «Золотая осень». Игра «Исправь ошибку 
художника». 



 

     

В Страну Говорящих Скал. 1 1 - Рассказ учителя о тайнах рисуночного письма, о том, как наши предки 

научились писать и считать. Головоломка «Заколдованные слова» 

В глубь веков на Машине времени. 1 1 - Рассказ учителя о том, как на свет появились первые родственники алфавита. 

Разгадывание ребусов. 

В Королевстве Ошибок. 1 - 1 Сочинение сказки. Прослушивание стихов и рассказов и работа по исправлению 

ошибок. Игра «Волшебная яблоня». Разыгрывание ситуаций. 

В Страну Слогов. 1 - 1 Игра на внимание «Исправь ошибки». Хоровое декларирование. Разгадывание 

головоломки. Игра с мячом «Продолжи слово». 

Неожиданная остановка в пути. 1 - 1 Игры «Найди другое слово», «Пройди через ворота», «Найди пару». 

В удивительном городе Неслове. 2 - 2 Инсценирование рассказа «Незнакомое слово». Игры «Преврати буквы в 

слова», «Угадай слово». Разгадывание загадок. Головоломка «Перекрёсток». 

Чудеса в Стране Слов. 2 - 2 Разгадывание ребусов. Угадывание слов по их значению. Разыгрывание сценок. 

Головоломка. 

К словам разнообразным, одинаковым, но 

разным. 

1 - 1 Разгадывание загадок, шарад, ребусов. Инсценирование рассказов. 

Головоломка. 

На карнавале слов. 2 - 2 Игры со словами – двойниками. 

В театре близнецов. 1  1 Головоломка «Начни и закончи К». Шутки – каламбуры. Сценки «Есть», «Чей 

нос». Конкурс загадок. 

Конкурс знатоков. 1 - 1 Правила «Узелки на память». Кроссворд «Конкурс знатоков». Головоломка «Дай 

толкование каждому слову». 

Новое представление. 1 - 1 Инсценировка отрывка из сказки Н.Носова «Приключения Незнайки и его 

друзей». Весёлый аттракцион «доскажи словечко». Сценка «Твёрдый знак». 

Игра «Найди друзей». 



 

Необычный урок. 1 - 1 Головоломка «Все слова на А». Игра «Угадай - ка!» со словами – антонимами. 

Следопыты развлекают детей. 1 - 1 «Узелки на память» (повторение правил). Загадки, игры, пословицы, 

стихотворения с антонимами. Прослушивание сказок, рассказов. 

К словам – родственникам. Почему их так 

назвали? 

3 1 2 Игра «Замечательный сад». Сказка «Вот так родственники!». Разгадывание 

ребусов. Тавтология. Игра «Домино». 

Экскурсия в прошлое. 1 1 - В «музее» древних слов. 

Полёт в будущее. 1 - 1 Игра «Угадай-ка». Узелки на память. Головоломка «Вгостилёт». 

Итоговое занятие. (1ч.) 1 - 1 Разгадывание ребусов, загадок, шарад. Инсценирование рассказов. 

Итого: 33 

 

 

Содержание курса (33 часа) 

Тема 1. В мире безмолвия и неведомых звуков. (1ч.) 
Разыгрывание немых сцен. Сказка «Мир без слов». Звукоподражание и «теория ням-ням». Игры «Добавки», «Знаешь сам - расскажи нам». 

Тема 2. В Страну Слов. Первые встречи. (1ч.) 

Игры «Слова – братья», «Эстафета». Разгадывание загадок. Сценка «Кто лишний». Головоломка «Ягоды». 

Рассказ «Снежные слова». 

Тема 3-4. К тайнам волшебных слов. (2ч.) 
Сказка «Волшебные слова». Разгадывание загадок, прослушивание стихов и рассказов о волшебных словах. Сценки «Когда слова теряют свою волшебную силу». 

Тема 5. Выбор друзей в Стране Слов. (1ч.) 

Сказка «Игры гномов». Игры «Доброе – злое», «Только хорошее». Конкурс на внимание и чистописание. Парад Добрых слов. 

Тема 6. К несметным сокровищам Страны Слов. (1ч.) 

Головоломка «Сколько родственников». Конкурс на лучшее толкование слов. Игры «Назови по родству», «Кто больше?», «Цепочка слов». 

Тема7. Чудесные превращения слов. (1ч.) 

Сказка А. Шибаева «Буква заблудилась». Игры «Весёлые буквы», «Спрятавшееся слово». Инсценирование стихотворения А.Шибаева. 

Тема 8-9. В гости к Алфавиту. (2ч) 

Чтение отрывка из книги С.Маршака «Весёлое путешествие от А до Я». Пирамида «Всё на А». Сказка «Кутерьма». Игры «Волшебный колодец», «Помоги Р». 

Тема 10. «Трудные буквы». (1ч.) 

Разгадывание загадок. Сказка «Лесной карнавал». Инсценирование стихотворения В. Суслова из книги «Трудные буквы». 

Тема 11. Встреча с Радугой. (1ч.) 



 

Сказка «Слова, которые могут рисовать». Тайна госпожи Радуги. Рассматривание картины И. Левитана «Золотая осень». Игра «Исправь ошибку художника». 

Тема 12. В Страну Говорящих Скал. (1ч.) 

Рассказ учителя о тайнах рисуночного письма, о том, как наши предки научились писать и считать. Головоломка «Заколдованные слова» 

Тема13. В глубь веков на Машине времени. (1ч.) 

Рассказ учителя о том, как на свет появились первые родственники алфавита. Разгадывание ребусов. 

Тема 14. В Королевстве Ошибок. (1ч.) 

Сочинение сказки. Прослушивание стихов и рассказов и работа по исправлению ошибок. Игра «Волшебная яблоня». Разыгрывание ситуаций. 

Тема 15. В Страну Слогов.  (1ч.) 

Игра на внимание «Исправь ошибки». Хоровое декларирование. Разгадывание головоломки. Игра с мячом «Продолжи слово». 

Тема 16. Неожиданная остановка в пути. (1ч.) Игры «Найди другое слово», «Пройди через ворота», «Найди пару». 

Тема 17. В удивительном городе Неслове. (1ч.) 

Инсценирование рассказа «Незнакомое слово». Игры «Преврати буквы в слова», «Угадай слово». Разгадывание загадок. Головоломка «Перекрёсток». 

Тема 18-19. Чудеса в Стране Слов. (2ч.) 

Разгадывание ребусов. Многозначные слова. Угадывание слов по их значению. Разыгрывание сценок. Головоломка. 

Тема 20. К словам разнообразным, одинаковым, но разным. (1ч.) 

Разгадывание загадок, шарад, ребусов. Инсценирование рассказов. Головоломка. 

Тема 21-22. На карнавале слов(2ч.). 

Игры со словами – двойниками. 

Тема 23. В театре близнецов. (1ч.) 

Головоломка «Начни и закончи К». Шутки – каламбуры. Сценки «Есть», «Чей нос». Конкурс загадок. 

Тема 24. Конкурс знатоков. (1ч.) 

Правила «Узелки на память». Кроссворд «Конкурс знатоков». Головоломка «Дай толкование каждому слову». 

Тема 25. Новое представление. (1ч.) 

Инсценировка отрывка из сказки Н.Носова «Приключения Незнайки и его друзей». Весёлый аттракцион «доскажи словечко». Сценка «Твёрдый знак». Игра «Найди 

друзей». 

Тема 26. Необычный урок. (1ч.) 

Головоломка «Все слова на А». Игра «Угадай - ка!» со словами – антонимами. 

Тема 27. Следопыты развлекают детей. (1ч.) 

«Узелки на память» (повторение правил). Загадки, игры, пословицы, стихотворения с антонимами. Прослушивание сказок, рассказов. 

Тема 28-30. К словам – родственникам. Почему их так назвали? (2ч.) 

Игра «Замечательный сад». Сказка «Вот так родственники!». Разгадывание ребусов. Тавтология. Игра «Домино». 

Тема 31. Экскурсия в прошлое. (1ч.) В «музее» древних слов. 

Тема 32. Полёт в будущее. (1ч.) Игра «Угадай-ка». Узелки на память. Головоломка «Вгостилёт». 

Тема 33. Итоговое занятие. (1ч.) 

Разгадывание ребусов, загадок, шарад. Инсценирование рассказов. 



 

2 класс 
Название тем и занятий Количество часов 

1. Как обходились без письма? 1 

2. Древние письмена. 1 

3. Как возникла наша письменность? 1 

4 -5. Меня зовут Фонема. 2 

6 - 8. Для всех ли фонем есть буквы? 3 

9 - 10. «Ошибкоопасные» места. 2 

11. Тайны фонемы. 1 

12 – 13. Звуки – «волшебники» сонорные звуки. 2 

14. На сцене гласные. 1 

15. «Фонемы повелевают буквами». 1 

16 – 17. Правила о непроизносимых согласных. 2 

18 – 19. Волшебное средство – «самоинструкция». 2 

20-23. Память и грамотность. 4 

24. Где же хранятся слова? 1 

25 – 26. Поговорим обо всех приставках сразу. 2 

27. Слова – «родственники». 1 

28 – 30. Кто командует корнями? 3 

31 – 32. «Не лезьте за словом в карман!» 2 

33. «Пересаженные» корни. 1 

34. Итоговое занятие. Олимпиада. 1 



 

  

Итого: 34 

 
 

Содержание курса (34 часа) 

Тема 1. Как обходились без письма?(1 ч.) 

Рассказ учителя «А начинали всё медведи». Слова в переносном смысле «медвежий угол, медвежья услуга». Сигналы – символы. Легенда о 

Тесее. Заучивание песенок – «напоминалок». 

Тема 2. Древние письмена.(1 ч.) 

Рисуночное письмо. Игра «Угадай символ». Сказка Р.Киплинга «Как было написано первое письмо». Иероглифы - «священные знаки. 

Тема 3. Как возникла наша письменность? (1 ч.) 

Застывшие звуки. Финикийский алфавит. Греческий алфавит. Кириллица или глаголица? Творческое задание «Придумай свой алфавит». 

Тема 4 -5. Меня зовут Фонема. (2 ч.) 

Игра «Наперегонки». Стихотворение Б.Заходера «Кит и Кот». Игры с фонемами. Разыгрывание стихотворения Н.Матвеева «Путаница». 

Тема 6 - 8. Для всех ли фонем есть буквы? (3 ч.) 

Игра «Строим дом». О воображении. Стихотворение Б.Заходер «Моя Вообразилия». Таинственная буква. Буква - подсказчица. Буква – 

помощница. Буквы – актёры. 

Тема 9 - 10. «Ошибкоопасные» места. (2 ч.) 

«Зеркальные и незеркальные слова». Кому нужна зоркость? Отрывок из сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 

Тема 11. Тайны фонемы.(1 ч.) 

Чередование фонем. Ключ к тайнам фонемы. Заучивание песенки - «запоминалки». 

Тема 12 – 13. Звуки – «волшебники» сонорные звуки. (2 ч.) 

Игра «Опасные соседи». Тренировочные упражнения «Кто последний?» Звуки «живут» по закону составление «Свода законов». 

Тема 14. На сцене гласные. (1 ч.) 

Добрый «волшебник» - ударение. Игра «Поставь ударение». Гласные без хлопот! 

Тема 15. «Фонемы повелевают буквами». (1 ч.) 

Фонемное правило. Добро пожаловать, ь! Въезд воспрещён, но … не всегда! Игры со словами. Разгадывание ребусов. 

Тема 16 – 17. Правила о непроизносимых согласных. (2 ч.) 

Песенки - «напоминай-ки». Нефонемное правило. Игра «Вставь слова». Разбор стихотворения «Про солнце» С.Маршака. 

Тема 18 – 19. Волшебное средство – «самоинструкция». (2 ч.) 

Знакомство с термином «самоинструкция». Правила составления самоинструкции. Работа по составлению самоинструкции. Работа по 

самоинструкции. Игра «Засели домик». Игра «Найди подходящий транспорт». 

Тема 20-23. Память и грамотность. (4ч.) 



 

Виды памяти. Тренировка памяти на отрывках из литературных произведений. Зарядка для развития памяти. Разучивание песенки 

«напоминалки». План пересказа. 

Тема 24. Где же хранятся слова? (1ч.) Копилки слов. Как найти слово в словаре? Лингвистика – наука о языке. Работа со словарями. 

Тема 25 – 26. Поговорим обо всех приставках сразу. (2ч.) Игры с приставками. Много ли на свете приставок. Работа со стихотворением С. 

Есенина. Секрет безошибочного письма. Опасные согласные в приставках. «Нарушители» правил. Коварная приставка -с. Самые трудные (пре- 

и при-). Песенка – «напоминай-ка». Игры и упражнения с приставками. 

Тема 27. Слова – «родственники».(1ч.) Корни и корни-уродцы. Секреты родственных слов. Игра «Третий лишний». Игра «Кто больше?» 

Тема 28 – 30. Кто командует корнями?(3ч.) Чередование гласных в корне. Полногласные и неполногласные сочетания. Игра «Узнай их в лицо». 

Тренировочные упражнения. Работа с текстами. Орфограмма с девчачьим именем. Командуют гласные. Командуют согласные. Командует 

ударение. Командует смысл. 

Тема 31 – 32. «Не лезьте за словом в карман!»(2ч.) Корень и главное правило. Изменяем форму слова. Игра «Словесный мяч». Проверочные 

слова. Игра – собирание слов. Пересказ текста. 

Тема 33. «Пересаженные» корни.(1ч.) Старые знакомцы. Откуда пришли знакомые слова. Работа со словарём. 

Тема 34. Итоговое занятие. Олимпиада.(1ч.) 
 

3 класс 

 
Название тем и занятий Количество часов 

1. Сказочное царство слов . 1 

2-3. Путешествие в страну Слов. 2 

4 – 5. Чудесные превращения слов. 2 

6 -7. В гостях у слов- родственников. 2 

8- 9. Добрые слова. 2 

10-11. Экскурсия в прошлое. Устаревшие слова. 2 

12- 13. Новые слова в русском языке. 2 

14-15. Встреча с зарубежными друзьями. 2 

16. Крылатые слова. 1 



 

17- 18. В королевстве ошибок. 2 

19-20. В стране Сочинителей. 2 

21-22. Искусство красноречия. 2 

23-24. Праздник творчества и игры. 2 

25- 26. Трудные слова. 2 

27- 28. Анаграммы и  метаграммы. 2 

29-30. Шарады и логогрифы. 2 

31-32. Откуда пришли наши имена. 2 

33. Занимательное слообразование. 1 

34. КВН по русскому языку. 1 

Итого: 34 

 

Содержание курса (34 часа) 

Тема 1. Сказочное царство слов.(1ч.) 

Беседа о красоте и богатстве народной речи. На примерах произведений устного народного творчества показывается богатство русского языка, 

народная фантазия, мудрость народа. Конкурс на знание пословиц и поговорок. 

Тема 2-3. Путешествие в страну слов.  (2ч.) 

Знакомство с тематическими группами слов. Игра «Слова- братья». Составление тематического словаря о грибах. Игра «Эстафета». 

Разгадывание загадок. Работа с рассказом Н.Надеждиной «Снежные слова». Игра «Найди лишнее слово» 

Тема 4-5. Чудесные превращения слов. (2 ч.) 

Дается представление о превращении слов, умение находить «сбежавшие» из слов буквы. Игра «Найди заблудившуюся букву». Игра «Грустные 

превращения». Шарады. Рассказ – загадка 

Тема 6-7. В гостях у слов родственников. (2ч.) 

Знакомство с разными группами родственных слов. Подбор родственных слов с заданным корнем. Закрепление знаний отличительных 

признаков слов – родственников. Работа над стихотворением «О странном саде с необыкновенным урожаем» Е. Измайлов. Выбор из 

стихотворений слов- родственников. 



 

Тема 8-9. Добрые слова (2ч.) 

Беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами». Работа со стихотворением В. Коркина «Доброе утро». Игра «Умеете ли вы 

здороваться?». Работа с текстами на данную тему. 

Тема 10-11. Экскурсия в прошлое (2 ч.) 

Знакомство со словами- историзмами и архаизмами. Выбор из текста древних слов. Творческая работа. Объяснение устаревших слов. 

Тема 12-13. Новые слова в русском языке. (2ч.) 

Рассказ учителя «Откуда приходят новые слова?» Нахождение неологизмов в текстах. Игра «Угадай-ка». 

Тема 14-15. Встреча с зарубежными друзьями. (2ч.) 

Знакомство с заимствованными словами. Рассказ «Откуда пришли слова- пришельцы». Работа над стихотворением С. Я. Маршака. Признаки 

слов – пришельцев. Игра «Шесть и шесть». 

Тема 16. Крылатые слова (1ч.) 

Беседа о значении «крылатых выражений» в русском языке. Подбор «крылатых выражений» в названиях текста. Работа с выражениями, 

употребляемыми в переносном значении и их смысла. Работа со стихотворениями Н. Силкова «Прикусил язык» и В. Орлова «Ни пуха, ни 

пера». 

Тема 17-18. В королевстве ошибок. (2ч.) 

Игра «Исправь ошибки». Игра «Произноси правильно». Инсценировка П. Реброва «Кто прав?». 

Тема 19-20.  В стране Сочинителей. (2ч.) 

Беседа о рифмах. Работа с загадками. Сочинение собственных загадок по заданным рифмам. Конкурс загадок в рисунках. Сочинение сказок о 

дружбе, о добре и зле. 

Тема 21-22. Искусство красноречия. (2ч.) 

Знакомство с понятием «красноречие». Чтение образцовых текстов и их анализ. Пересказы. Собственные упражнения в создании разных речей. 

Тема 23-24.  Праздник творчества и игры. (2ч.) 

Творческие задания для формирования орфографической зоркости. Дидактические игры, направленные на развитие познавательного интереса 

к русскому языку. Интеллектуальная игра «Умники и умницы». 

Тема 25-26. Трудные слова. (2ч.) 

Знакомство с этимологией трудных слов, с точным значением слов. Работа над текстами художественной литературы и произведений устного 

народного творчества. Работа с распознаванием «опасных мест» в словах. Выборочный диктант. Сказка о словарных словах. Разгадывание 

кроссворда и иллюстрирование словарных слов. 

Тема 27-28. Анаграммы и метаграммы. (2ч.) 

Знакомство с историей изобретения анаграмм и метаграмм, с авторами, использовавшими в своем творчестве анаграммы и метаграммы. Ввод 

понятий «анаграмма» и «метаграмма». Работа с примерами (Милан- налим, актер- терка). 

Тема 29-30. Шарады и логогрифы (2ч.) 

Знакомство с происхождением шарад и логогрифов. Составление и разгадывание шарад и логогрифов. Иллюстрирование слов- ответов. 



 

Тема 31-32. Откуда пришли наши имена. (2ч.) 

Знакомство с происхождением имен. Творческая работа «Нарисуй свое имя». Дидактическая игра «Составь имя». 

Тема 33. Занимательное словообразование (1ч.) 

Игры на превращения слов: «Буква заблудилась», «Замена буквы», «Какое слово задумано?». Шарады. 

Тема 34. КВН по русскому языку. (1ч.) 

Командное соревнование. 
 

4 класс 

Название тем и занятий Количество часов 

Тема 1. Что такое фонография? 1 

Тема 2. Звучащая строка. 1 

Тема 3. «Пигмалион» учит орфоэпии. 1 

Тема 4. О словарях энциклопедических и лингвистических. 1 

Тема 5. Игра «Прямое и переносное значение слов». 1 

Тема 6. «Откуда катится каракатица?» 1 

Тема 7. Слова – антиподы. 1 

Тема 8. Вербально-смысловой анализ. Формулирование общего смысла пословиц. 1 

Тема 9. Развитие понятийного мышления. «Найди значения слов» 1 

Тема 10. Развитие опосредованной памяти. Запоминание слов и словосочетаний с помощью схем, символов. 1 

Тема 11. Синонимичное лото. 1 

Тема 12. Антонимичное лото. 1 

Тема 13. Мы говорим его стихами. 1 



 

Тема 14. Слова, придуманные писателями. 1 

Тема 15. Смуглая Чернавка. 1 

Тема 16. Ошибка Колумба. «Ложные друзья переводчика». 1 

Тема 17. Какие бывают имена? (1ч.) 1 

Тема 18. Древнерусские имена. 1 

Тема 19. Отчество и фамилия. 1 

Тема 20-21. Экскурсия в городскую библиотеку, практическая работа со словарями «Откуда ты, имя?» 2 

Тема 22-23. КВН «Фразеологический зверинец». 2 

Тема 24-25. Игра «Как получаются новые слова». 2 

Тема 26. Фонетические головоломки. Весёлые рифмы про ударение. 1 

Тема 27-28. Викторина. «Кто лучше знает падежи?». Игра «Продолжи логическую цепочку». 2 

Тема 29. Отгадывание кроссвордов по русскому языку. 1 

Тема 30-31. Авторские вечера - встречи с пермскими поэтами и поэтессами 2 

Тема 32-34. Итоговые занятия. Литературная викторина. Олимпиада по русскому языку и литературе. КВН. 3 

Итого: 34 

 
 

Содержание курса (34 часа) 

Тема 1. Что такое фонография? (1ч.) 
Знакомство с историей письма, с этапом развития письменности – фонографией. Расширение знаний о буквах и звуках. 

Тема 2. Звучащая строка. (1ч.) 



 

Знакомство с фонетическими явлениями «звукозапись», «звукоподражание». Знакомство с терминами «ономатопеи», «аллитерация», «ассонанс». Развитие 

фонематического слуха. 

Тема 3. «Пигмалион» учит орфоэпии. (1ч.) 
Продолжить знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с героями и содержанием комедии Бернарда Шоу «Пигмалион». Правильная 

постановка ударений в словах. 

Тема 4. О словарях энциклопедических и лингвистических. (1ч.) 

Дается понятие о лексическом значении слов. Знакомство с лингвистическими словарями русского языка, с особенностями словарной статьи. Сравнение роли 

энциклопедических и лингвистических словарей. Обучение умению пользоваться различными словарями. 

Тема 5. Игра «Прямое и переносное значение слов». (1ч).) 

Тема 6. «Откуда катится каракатица?» О словарях, которые рассказывают об истории слов. (1ч.) 
Рассматривается понятие «этимология», строение словарной статьи этимологического словаря. Работа с различными этимологическими и историческими 

словарями. Определение первоисточников слова. 

Тема 7. Слова – антиподы. (1ч.) 

Беседа по содержанию стихотворения В. Полторацкого «Слово о словах». 
Тема 8. Вербально-смысловой анализ. Формулирование общего смысла пословиц. 

Тема 9. Развитие понятийного мышления. «Найди значения слов». 

Тема 10. Развитие опосредованной памяти. Запоминание слов и словосочетаний с помощью схем, символов. 
Тема 11. Синонимичное лото. (1 ч.) 

Тема 12. Антонимичное лото. (1 ч.) 

Тема 13. Мы говорим его стихами. (1ч.) 

Вводятся понятия «крылатые выражения» и «афоризмы. Нахождение афоризмов и крылатых выражений в произведениях А. С.Пушкина. Работа по обогащению 

словарного запаса учащихся. 

Тема 14. Слова, придуманные писателями. (1ч.) 

Продолжается работа над языковыми особенностями произведений А. С. Пушкина. Вводятся понятия «индивидуально- авторские неологизмы» и «окказиональные 

неологизмы». Нахождение индивидуально- авторских неологизмов в произведениях А. С. Пушкина. 

Тема 15. Смуглая Чернавка. (1ч.) 
Рассматривается особенность древнерусских имен. Знакомство с историей русских имен, с первыми русскими именами, на примере произведений А. С. Пушкина. 

Показать значение древнерусских имен. 

Тема 16. Ошибка Колумба. «Ложные друзья переводчика». (1ч.) 

Знакомство с явлением межъязыковой паронимии и способах их образования. 

Тема 17. Какие бывают имена? (1ч.) 

Знакомство с наукой «ономастика». С традиционными кличками животных на Руси. Работа со словарями. 

Тема 18. Древнерусские имена. (1ч.) 

Знакомство с историей образования древнерусских имен. Работа с этимологическим словарем. 

Тема 19. Отчество и фамилия. (1ч.) 



 

Беседа об истории появления отчеств и фамилий в русском языке. Знакомство с наукой «антропонимика». Объяснение происхождений фамилий на примере 

стихотворения С. Михалкова. 

Тема 20-21. Экскурсия в городскую библиотеку, практическая работа со словарями «Откуда ты, имя?» (2ч.) 

Тема 22-23. КВН «Фразеологический зверинец». (2ч.) 

Тема 24-25. Игра «Как получаются новые слова». (2ч.) 

Тема 26. Фонетические головоломки. Весёлые рифмы про ударение. (1 ч.) 

Тема 27-28. Викторина. «Кто лучше знает падежи?». Игра «Продолжи логическую цепочку». 

Тема 29. Отгадывание кроссвордов по русскому языку. (1ч.) 

Тема 30-31. Авторские вечера (2ч.) Встречи с томскими поэтами и поэтессами. Чтение произведений. 

Тема 32-34. Итоговые занятия. (3ч.) Олимпиада по русскому языку и литературе. Викторина «Литературное ассорти». Командное соревнование. 

 

 
Планируемые результаты. 

1-й класс 

Личностные результаты: 

• осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

• эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

• высказывать своё отношение к героям произведений, к их поступкам. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

• определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 
• учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
Коммуникативные УУД: 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

• слушать и понимать речь других; 

• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

2-й класс 

Личностные результаты: 

• осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

• эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 



 

• обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или 

многоточие, точка или восклицательный знак). 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

• определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 
• учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую 

Коммуникативные УУД: 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

• слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

• выразительно читать и пересказывать текст; 

• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; 

• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

3-4-й классы 

Личностные результаты 

• эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

• умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

• чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 
• любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

• интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

• интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

• интерес к изучению языка; 

• осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

• работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 
• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

• пользоваться словарями, справочниками; 



 

• осуществлять анализ и синтез; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
• задавать вопросы. 

Учебно-тематический план раздела «Знатоки окружающего мира» 

 

1 класс: 

 

Кол-во часов 
раздела. 

Тема занятия. Содержание раздела. Виды деятельности 

всег 

о 

тео 

рия 

пра 

кт 

ика 

4 ч 3 1 Тайны за горизонтом *Какой остров самый большой в мире? 
*Существует ли остров похожий на блюдце? 

*Какая страна самая маленькая в мире? 

*Как древние находили путь? 

интерактивная игра, практические работы с 

картой, самостоятельный подбор информации 

по заданному вопросу. 

5 ч. 3 2 Жили-были динозавры 

и не только они? 

*Существовали ли драконы на самом деле? 

Персонажи сказок? 

*Почему люди не летают? 

*Крокодилы. 

*Какое животное первым появилось на суше? 
*Как черепахи дышат под водой. 

интерактивная игра, раскрашивание видов 

драконов в возможные цвета, лепка из 

пластилина дракона, самостоятельный подбор 

информации по заданному вопросу. 

4 ч 2 2 Тайны камней *Когда были открыты драгоценные камни? 
*Что такое песок? 
*Малахитовая шкатулка. Чем знаменит 

рассматривание камней, самостоятельный 

подбор информации по заданному вопросу, 
презентация наработанного. 



 

    малахит? 
*Как образуется золото? 

 

5 ч 3 2 Загадки растений *История открытия удивительных растений: 

поиск съедобных растений. 

*Хлебное дерево. Зачем деревьям кора? 

Железное дерево. 

*Где растут орехи? 

*Почему крапива жжется? 
*Как растет банановое дерево? 

просмотр видеофильма, подготовка мини- 

презентации про растение. 

3 ч 3 - Эти удивительные 

животные 

*Потомки волка. 
*Чутье обычное… и чутье особое. «Нюх» на 

землетрясения. 

*Кошки во времена прошлые. Все ли кошки 

мурлыкают 

Беседа об особенных возможностях животных, 

просмотр видеофильма, игра «Покажи меня» 

4 2 2 Планета насекомых *Разнообразие и многочисленность насекомых, 

их роль в природе и жизни человека. Чем 

питается бабочка? Бабочки-путешественники. 

*Как пауки плетут свою паутину? 
*Что происходит с пчелами зимой? 

Правда ли что у многоножки сто ног? 
*Охрана насекомых 

рассматривание коллекции насекомых, 

определение сходства и различия насекомых, 

просмотр видеофильма. 

6 4 2 Загадки под водой и под 

землей 

*Как изучают подводный мир. Что находится на 

морском дне? Что можно найти на морском 

берегу? 

*Есть ли глаза у морской звезды? Что такое 

каракатица? 

*Каково происхождение золотой рыбки? 
*Почему майские жуки забираются в землю? 

просмотр видеофильма, самостоятельный 

подбор информации по выбранной теме и 

презентация наработанного 

2 2  Чему мы научились за 

год? 

Игра «Брейн-ринг» 

33 21 12    

Содержание программы: 

1 год обучения (33 ч.) 



 

1. Введение (1 ч) 

Раскрытые и нераскрытые загадки нашей планеты: обзор основных тем курса. Романтика научного поиска, радость путешествий и открытий. 

Тайны за горизонтом (4 ч) 

Какой остров самый большой в мире? Существует ли остров похожий на блюдце? Какая страна самая маленькая в мире? Как древние находили путь? Практические 

работы с картой. 

2. Жили-были динозавры... и не только они (5 ч). 

Существовали ли драконы на самом деле? Персонажи сказок? Почему люди не летают? Крокодилы. Какое животное первым появилось на суше? Как черепахи 

дышат под водой? Практическая работа: рассматривание окаменелостей. Рекомендуемые внеурочные экскурсии: на геологическое обнажение для поиска 

окаменелостей, в палеонтологический, геологический или краеведческий музей. 

3. Тайны камней (4 ч). 

Когда были открыты драгоценные камни? Что такое песок? Малахитовая шкатулка. Чем знаменит малахит? Как образуется золото? 

4. Загадки растений (5 ч). 

История открытия удивительных растений: поиск съедобных растений. Хлебное дерево. Зачем деревьям кора? Железное дерево. Где растут орехи? (практическая 

работа через сравнение) Почему крапива жжется? Как растет банановое дерево? Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в природу для знакомства с местной 

флорой, в ботанический сад для ознакомления с экзотическими растениями. 

5. Эти удивительные животные (3 ч). 

Потомки волка. Чутье обычное… и чутье особое. «Нюх» на землетрясения. Кошки во времена прошлые. Все ли кошки мурлыкают? Рекомендуемые внеурочные 

экскурсии: в зоопарк, зоологический музей для ознакомления с экзотическими животными. 

6. Планета насекомых (4 ч). 

Разнообразие и многочисленность насекомых, их роль в природе и жизни человека. Чем питается бабочка? Бабочки-путешественники. Как пауки плетут свою 

паутину? Что происходит с пчелами зимой? Правда ли что у многоножки сто ног? Охрана насекомых. Практические работы: рассматривание насекомых в 

коллекции. Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в краеведческий или зоологический музей для ознакомления с энтомологическими коллекциями. 

7. Загадки под водой и под землей (6 ч). 

Как изучают подводный мир. Что находится на морском дне? Что можно найти на морском берегу? Есть ли глаза у морской звезды? Что такое каракатица? Каково 

происхождение золотой рыбки? Почему майские жуки забираются в землю? Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в морской аквариум, дельфинарий, 

зоологический музей для знакомства с морской фауной. 

8. Что мы узнали и чему научились за год. (2 ч). Познавательная игра брейн-ринг. 

 

 
2 класс 

 
 

Кол-во часов 
разде-ла. 

Тема занятия. Содержание раздела. Виды деятельности 

всег 

о 

тео 

рия 

пра 

кт 

ика 



 

2 ч 1 1 Тайны за горизонтом *Кто открыл Австралию? *Существует ли жизнь 

в Антарктиде? 

*Как образовались Гавайские острова? 

*Где родина фигового дерева? 

просмотр видеофильма. 

2 ч. 1,5 0,5 Жили-были динозавры 

и не только они? 

*Голубые лягушки. 
* Когда появились первые рептилии? 

*Какими были первые рыбы? 

*Как улитка строит свой панцирь? 
*Где живут «карманные динозавры?» 

просмотр видеофильма, самостоятельный 

подбор информации по выбранной теме и 

презентация наработанного 

3 ч 1,5 0,5 Тайны камней *Разнообразие камней. 
*Айсберг.Что такое коралловый остров? 

*Где находится самая большая и самая глубокая 

пещера? 
*Сады камней -минералов. 

рассматривание коллекции камней, беседа о 

происхождении камней, пород. 

3 ч 2 1 Загадки растений *Растения -путешественники?(Что такое 

эвкалипт?) 

*Кактусы. Эдельвейс, водяной орех, сон-трава, 

кувшинка белая, купальница европейская, 

ландыш, колокольчики и др. 

*Лекарственные растения (например, валериана, 

плаун, пижма, подорожник, тысячелистник, 

пастушья сумка, птичья гречишка), их 

важнейшие свойства, правила сбора. 

*Охрана лекарственных растений. 
*Почему оливу называют деревом мира? 

Создание каталога лекарственных растений. 

2 ч 2 - Эти удивительные 

животные 

*«Речные лошади»(бегемоты, среда их 

обитания.) Выхухоль. 

*Красная книга Томской области. 

*Разумные дельфины. 

Поиск информации о животных, занесенных в 

Красную книгу Томской области 

2ч 1 1 Планета насекомых *Обладают ли кузнечики слухом? 
*Почему комар считается злейшим врагом 

рассматривание коллекции насекомых, изучение 

строения тела насекомых. 



 

    человека? 
*Муравьи и их квартиранты. 

*Какие из бабочек имеют хвостики и 

крылышки? 

 

2ч 0 2 Загадки под водой и под 

землей 

*Что такое ракушка-прилипала? 
*Как передвигается осьминог? 

*Что такое насекомоядные растения? 

*Что называют гейзерами? Почему вода в 

гейзерах горячая? 

*Может ли вода течь в гору? 

*Почему некоторые животные выглядят как 

растения? 

Конференция по выбранным вопросам 

1ч  1 Чему мы научились за 

год? 

Игра «Брейн-ринг» 

17ч 9 8    

Содержание программы: 

2 год обучения (17 ч.) 

1. Тайны за горизонтом - 2ч 

Кто открыл Австралию? Существует ли жизнь в Антарктиде? Как образовались Гавайские острова? Где родина фигового дерева? Практические работы с картой. 

2. Жили-были динозавры... и не только они -2ч 

Голубые лягушки. Когда появились первые рептилии? Какими были первые рыбы? Как улитка строит свой панцирь? Где живут «карманные динозавры?» 

Практическая работа: рассматривание окаменелостей. Рекомендуемые внеурочные экскурсии: на геологическое обнажение для поиска окаменелостей, в 

палеонтологический или геологический музей. 

3. Тайны камней -3ч. 

Разнообразие камней. Айсберг.Что такое коралловый остров? Где находится самая большая и самая глубокая пещера? Сады камней. Практические работы: 

рассматривание образцов (кремень, янтарь, каменная соль и т. д.). Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в геологический музей для ознакомления с 

разнообразием горных пород и минералов. 

4. Загадки растений -3ч. 

Растения -путешественники?(Что такое эвкалипт?) Кактусы. Эдельвейс, водяной орех, сон-трава, кувшинка белая, купальница европейская, ландыш, колокольчики и 

др. Лекарственные растения (например, валериана, плаун, пижма, подорожник, тысячелистник, пастушья сумка, птичья гречишка), их важнейшие свойства, правила 

сбора. Охрана лекарственных растений. Почему оливу называют деревом мира? Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в природу для знакомства с местной 

флорой, в ботанический сад для ознакомления с экзотическими растениями. 
 

5. Эти удивительные животные -2ч. 



 

«Речные лошади» (бегемоты, среда их обитания.) Выхухоль. Красная книга Томской области. Разумные дельфины. Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в 

зоопарк, зоологический музей для ознакомления с экзотическими животными. 

6. Планета насекомых -2ч. 

Обладают ли кузнечики слухом? Почему комар считается злейшим врагом человека? Муравьи и их квартиранты. Какие из бабочек имеют хвостики и крылышки? 

Практические работы: рассматривание насекомых в коллекции. Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в краеведческий или зоологический музей для 

ознакомления с энтомологическими коллекциями. 

7. Загадки под водой и под землей -2ч. 

Что такое ракушка-прилипала? Как передвигается осьминог? Что такое насекомоядные растения? Что называют гейзерами? Почему вода в гейзерах горячая? Может 

ли вода течь в гору? Почему некоторые животные выглядят как растения? Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в зоологический музей для знакомства с морской 

фауной. 

Заключение -1ч 

Что мы узнали и чему научились за год 

 

 
3 класс 
 
 

Кол-во часов 

разде-ла. 

Тема занятия. Содержание раздела. Виды деятельности 

всег 

о 

тео 

рия 

пра 

кт 
ика 

4 4  Тайны за горизонтом *Атлантида – сказка или реальность. 
*Что такое водопад? Как образовалось Чёрное и 

Каспийское моря? 

*Что такое семь чудес света? 

Просмотр видеофильма, обсуждение, дискуссия. 

4 3 1 Жили-были динозавры 

и не только они? 

*Что такое ледниковый период? 
* Как нашли ископаемого мамонта? 

*Что такое меловые отложения? *Голубые киты 

- миф или реальность? 
*Что такое сухопутный крокодил? 

проектная работа по созданию мира динозавров. 



 

4 4  Тайны камней *Дальмены – что это? 
*Откуда взялись статуи на острове Пасха? 

*Почему нефрит называют национальным 

камнем Китая? *Откуда взялись алмазы? 

подготовка к конференции, сбор информации, 

обобщение, оформление работы в продукт, 

конференция, выступление детей по заранее 
подготовленной теме 

1  1 Чему мы научились за 

год? 

Игра «Брейн-ринг» 

13ч 11 2    

Содержание программы: 

 
3 год обучения (13ч.) 

1. Тайны за горизонтом -4 ч. 

Атлантида – сказка или реальность. (2ч.) Что такое водопад? Как образовалось Чёрное и Каспийское моря? Что такое семь чудес света? Практические работы с 

картой. 

2. Жили-были динозавры... и не только они -4 ч. 

Что такое ледниковый период? Как нашли ископаемого мамонта? Что такое меловые отложения? Голубые киты - миф или реальность? Что такое сухопутный 

крокодил? Практическая работа: рассматривание окаменелостей. Рекомендуемые внеурочные экскурсии: на геологическое обнажение для поиска окаменелостей, в 

палеонтологический или геологический музей. 

3. Тайны камней -4 ч. 

Дольмены – что это? Откуда взялись статуи на острове Пасха? Почему нефрит называют национальным камнем Китая? Откуда взялись алмазы? Практические 

работы: рассматривание образцов (кремень, янтарь, каменная соль и т. д.). Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в геологический музей для ознакомления с 

разнообразием горных пород и минералов. 

Заключение -1ч. – Познавательная игра «Брейн-ринг» 

 
4 класс 

 
 

Кол-во часов 

разде-ла. 

Тема занятия. Содержание раздела. Виды деятельности 

всег 

о 

тео 

рия 

пра 

кт 
ика 



 

2 ч 1 1 Тайны за горизонтом *Географические открытия в древности. 

Путешествие Марко Поло. 

*Открытие Америки. Экспедиции Д. Кука. 

*Покорение Северного и Южного полюса. 
*Открытия русских путешественников (А. 

Никитин, Н. М. Пржевальский). 

просмотр видеофильма, обсуждение 

2 ч. 1 1 Жили-были динозавры 

и не только они? 

*Движение материков. *Древние материки: 

Пангея, Лавразия, Гондвана. 

*Как изучают прошлое Земли. 
*Картины развития жизни на нашей планете: 

жизнь в древнем море, выход организмов на 

сушу, леса каменно-угольного периода, эпоха 

динозавров, птицы и звери прошлого. 

экскурсия в палеонтологический музей, 

самостоятельный подбор информации. 

3 ч 2 1 Тайны камней Разнообразие камней. Кремень и его роль в 

жизни первобытного человека. 

*Алмаз, его применение в ювелирном искусстве 

и технике, знаменитые бриллианты. 

*Загадки янтаря и жемчуга. 
*Обыкновенное чудо — соль. 

рассматривание коллекции камней, 

классификация камней, просмотр видеоролика о 

драгоценных и полудрагоценных камнях. 

3 ч 1,5 1,5 Загадки растений *История открытия удивительных растений: 

виктории-регии, раффлезии, сейшельской 

пальмы и др. 

*Родина комнатных растений. 
*Экзотические фрукты: ананас, банан, кокос, 

финики и др. 

*История возделывания и замечательные 

свойства обычных овощей и фруктов. 

*Интересные особенности и необычное 

применение распространенных дикорастущих 

растений («дубовая каша», салат из 
одуванчиков, чай из иван-чая и т. д.). 

составление общей книжки о комнатных 

растениях. 

2 ч 2 - Эти удивительные 

животные 

*История открытия удивительных животных: 

утконоса, комодского варана, латимерии и др. 
*Тайна озера Лох-Несс. 

просмотр видеофильма об уникальных 
возможностях животных, чтение вырезок из 

газет о снежном человеке. 



 

    *Существует ли снежный человек? 
*Загадки обычных животных («эхолокатор» 

летучих мышей, способность голубя 

возвращаться домой, органы чувств кошки и т. 

д.) 

 

2ч 1 1 Планета насекомых *Разнообразие и многочисленность насекомых, 

их роль в природе и жизни человека. 

*Жуки. Дровосек-титан — самый крупный жук. 

Скарабей — священный жук древних египтян. 

*Бабочки. Совка-агриппа — самая крупная 

бабочка. 
*Охрана насекомых. 

рассматривание коллекции насекомых, 

сообщение о любом насекомом. 

2ч 0,5 1,5 Загадки под водой и под 

землей 

*Как изучают подводный мир. 

*Киты, дельфины, акулы. 

* История открытия гигантского кальмара. 
*Морские цветы (актинии), звезды, ежи и 

другие живые «чудеса». 

*Жизнь в темных глубинах океана. 
*Загадочный мир пещер. 

просмотр видеофильма о китах, дельфинах 

акулах, проектная работа по созданию 

подводного мира 

1ч  1 Чему мы научились за 

год? 

Защита проектов 

17ч 9 8    

Содержание программы: 

 

4 год обучения (17 ч.) 

1. Тайны за горизонтом -2ч. 

Географические открытия в древности. Путешествие Марко Поло. Открытие Америки. Экспедиции Д. Кука. Покорение Северного и Южного полюса. Открытия 

русских путешественников (А. Никитин, Н. М. Пржевальский). Практические работы с картой. 

2. Жили-были динозавры... и не только они - 2ч. 

Движение материков. Древние материки: Пангея, Лавразия, Гондвана. Как изучают прошлое Земли. Картины развития жизни на нашей планете: жизнь в древнем 

море, выход организмов на сушу, леса каменноугольного периода, эпоха динозавров, птицы и звери прошлого. Практическая работа: рассматривание окаменелостей. 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: на геологическое обнажение для поиска окаменелостей, в палеонтологический или геологический музей. 

3. Тайны камней - 3ч. 



 

Разнообразие камней. Кремень и его роль в жизни первобытного человека. Алмаз, его применение в ювелирном искусстве и технике, знаменитые бриллианты. 

Загадки янтаря и жемчуга. Обыкновенное чудо — соль. Практические работы: рассматривание образцов (кремень, янтарь, каменная соль и т. д.). Рекомендуемые 

внеурочные экскурсии: в геологический музей для ознакомления с разнообразием горных пород и минералов. 

4. Загадки растений -3 ч. 

История открытия удивительных растений: виктории-регии, раффлезии, сейшельской пальмы и др. Родина комнатных растений. Экзотические фрукты: ананас, 

банан, кокос, финики и др. История возделывания и замечательные свойства обычных овощей и фруктов. Интересные особенности и необычное применение 

распространенных дикорастущих растений («дубовая каша», салат из одуванчиков, чай из иван-чая и т. д.). Практические работы: рассматривание растений в 

гербариях, рассматривание овощей, фруктов и их муляжей, приготовление салатов и чая с использованием овощей и дикорастущих трав. Рекомендуемые 

внеурочные экскурсии: в природу для знакомства с местной флорой, в ботанический сад для ознакомления с экзотическими растениями. 

5. Эти удивительные животные -2ч. 

История открытия удивительных животных: утконоса, комодского варана, латимерии и др. Тайна озера Лох-Несс. Существует ли снежный человек? Загадки 

обычных животных («эхолокатор» летучих мышей, способность голубя возвращаться домой, органы чувств кошки и т. д.). Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в 

зоопарк, зоологический музей для ознакомления с экзотическими животными. 

6. Планета насекомых -2ч. 

Разнообразие и многочисленность насекомых, их роль в природе и жизни человека. Жуки. Дровосек-титан — самый крупный жук. Скарабей — священный жук 

древних египтян. Бабочки. Совка-агриппа — самая крупная бабочка. Охрана насекомых. Практические работы: рассматривание насекомых в коллекции. 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в краеведческий или зоологический музей для ознакомления с энтомологическими коллекциями. 

7. Загадки под водой и под землей -2ч 

Как изучают подводный мир. Киты, дельфины, акулы. История открытия гигантского кальмара. Морские цветы (актинии), звезды, ежи и другие живые «чудеса». 

Жизнь в темных глубинах океана. Загадочный мир пещер. Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в зоологический музей для знакомства с морской фауной. 

Заключение- 1 ч. 

Представление проектных работ. 

 
 

Учебно-тематический план раздела «Проектная деятельность» 

2 класс 

Тема раздела Содержание раздела Виды деятельности Кол-во 

часов 

Теория Практик 

а 

Что такое 

исследование 

Исследование, исследователь, 

исследовательская задача (проблема). 

Коллективное обсуждение вопросов о том, где использует 

человек свою способность исследовать окружающий мир. 

Знакомство с понятиями. Корректировка детских 

представлений о том, что они понимают под словом 

“исследование”. 

1 1  

Как выбрать тему 

исследования 

Ответы на вопросы - что мне интересно 

больше всего? чем я хочу заниматься 

Выбор интересной идеи. Выбор темы исследовательской 

работы. Обоснование выбранной темы. 

1 0,5 0,5 



 

 больше всего? чем я чаще всего занимаюсь 

в свободное время? и др. Темы 

исследования - фантастические, 
экспериментальные, теоретические. 

    

Цель и задачи 

исследования 

Ответ на вопрос - зачем я провожу 

исследование. Цель  указывает  общее 

направление движения, задачи описывают 

основные шаги. 

Формулирование целей и задач исследования. 1 0,5 0,5 

Гипотеза 

исследования 

Предположение, рассуждение, догадка, 

суждение, гипотезы-предположения. Слова 

– помощники – предположим, допустим, 

возможно, что, если… Проблема. 

Выдвижение гипотез. 1 0,5 0,5 

Организация 

исследования 

Формы и методы организации 

исследовательской  деятельности. Вклад 
каждого участника группы в работу. 

Составление рабочего плана исследования 1  1 

Поиск 

информации 

(книги, журналы, 

Интернет, кино- и 

телефильмы по 

теме 

исследования, 

взрослые, друзья 

Работа с литературой, Интернет. Источники 

получения информации: таблицы, графики, 

диаграммы, картосхемы, справочники, 

словари, энциклопедии и другие; правила 

работы с ними. Особенности чтения научно- 

популярной и методической литературы. 

Отбор и анализ литературы по выбранной теме. 2  2 

Наблюдение – 

доступный способ 

добычи 

информации 

Наблюдение, Приспособления для 

наблюдений: лупы, бинокли, подзорные 

трубы, телескопы, микроскопы, перископы, 

приборы ночного видения, приборы и 
аппараты для наблюдения. 

Наблюдение. 1  1 

Эксперимент Эксперимент, проба, опыт. Главный метод 

познания. 

Действия с предметом исследования. План эксперимента. 

Результат эксперимента. 

1 0,5 0,5 

Индивидуальное 

исследование 

Работа индивидуальная и коллективная. Индивидуальные консультации учителя. 1  1 

Работа в паре Выбор темы. Распределение работы в паре. 1  1 

Работа в группе Коллективная работа. Вклад каждого участника группы в работу. Распределение работы в группе. Выбор 

лидера группы. 

2  2 



 

Презентация Продукт проектной деятельности. 

Наглядный материал. Приёмы презентации 

результатов исследовательской 

деятельности. 

Построение и размещение диаграмм, графиков, таблиц, схем 

и т.д. Отбор и размещение рисунков, фотографий. 

1 0,5 0,5 

Подготовка к 

защите 

исследовательской 

работы 

Особенности записи исследования. 

Понятия. Классификация. Парадоксы. 

Ранжирование. Сравнения и метафоры. 

Выводы и умозаключения. Текст доклада. 

Тезисы. Схемы, чертежи, рисунки, макеты. 

Ранжирование, классификация, сравнение, подготовка 

текста доклада, построение чертежей, схем, построение 

макетов. 

2  2 

Защита работ Конференция. 1  1 
   17 3,5 13,5 

Содержание программы 2 класс - 17 часов 

Что такое исследование -1ч 

Исследование, исследователь, исследовательская задача (проблема). Знакомство с понятиями. Корректировка детских представлений о том, что они понимают под 

словом “исследование”. Коллективное обсуждение вопросов о том, где использует человек свою способность исследовать окружающий мир: 

Как выбрать тему исследования -1ч. 

Ответы на вопросы - что мне интересно больше всего? чем я хочу заниматься больше всего? чем я чаще всего занимаюсь в свободное время? и др. Выбор интересной 

идеи. Темы исследования - фантастические, экспериментальные, теоретические. Выбор темы исследовательской работы. Обоснование выбранной темы. Цель и 

задачи исследования -1ч. 

Ответ на вопрос - зачем я провожу исследование. Цель указывает общее направление движения, задачи описывают основные шаги. Формулирование целей и задач 

исследования. 

Гипотеза исследования -1ч. 

Предположение, рассуждение, догадка, суждение, гипотезы-предположения. Слова – помощники – предположим, допустим, возможно, что, если… Проблема, 

выдвижение гипотез. 

Организация исследования -1 ч. 

Формы и методы организации исследовательской деятельности. Вклад каждого участника группы в работу. Составление рабочего плана исследования. 

Поиск информации (книги, журналы, Интернет, кино- и телефильмы по теме исследования, взрослые, друзья) -2 ч. 

Отбор и анализ литературы по выбранной теме. Работа с литературой, Интернет. Источники получения информации: таблицы, графики, диаграммы, картосхемы, 

справочники, словари, энциклопедии и другие; правила работы с ними. Особенности чтения научно- популярной и методической литературы. 

Наблюдение – доступный способ добычи информации -1ч. 

Наблюдение, Приспособления для наблюдений: лупы, бинокли, подзорные трубы, телескопы, микроскопы, перископы, приборы ночного видения, приборы и 

аппараты для наблюдения. 

Эксперимент-1 ч. 

Эксперимент, проба, опыт. Главный метод познания. Действия с предметом исследования. План эксперимента. Результат эксперимента. 



 

Индивидуальное исследование -1ч. 

Работа индивидуальная и коллективная. Индивидуальные консультации учителя. 

Работа в паре -1ч. 

Выбор темы. Распределение работы в паре. 

Работа в группе -2 ч. 

Коллективная работа. Вклад каждого участника группы в работу. Распределение работы в группе. Выбор лидера группы. 

Презентация -1 ч. 

Продукт проектной деятельности. Наглядный материал. Построение и размещение диаграмм, графиков, таблиц, схем и т.д. Отбор и размещение рисунков, 

фотографий. Приёмы презентации результатов исследовательской деятельности. 

Подготовка к защите исследовательской работы – 2ч. 

Особенности записи исследования. Понятия. Классификация. Парадоксы. Ранжирование. Сравнения и метафоры. Выводы и умозаключения. Текст доклада. Тезисы. 

Схемы, чертежи, рисунки, макеты. 

Защита работ -1 ч. 

Урок-конференция. 

 
3 класс 

 
Тема раздела Содержание раздела Виды деятельности Кол-во 

часов 

Теория Практик 

а 

Что такое 

исследование 

Исследование, исследователь. Корректировка 

детских представлений о том, что они понимают 

под словом “исследование”. 

Коллективное обсуждение вопросов о том, где 

использует человек свою способность исследовать 

окружающий мир 

1 1  

Обсуждение 

готовых проектов. 

Повторение этапов 

исследовательской 

работы 

Выбор темы. Цель и задачи. Пути решения. 

Гипотеза исследования. Наблюдение. 

Эксперимент. Опыт. 

Повторение этапов исследовательской работы. 1 0,5 0,5 

Выбор темы, 

постановка цели и 

задач 

Выбор темы исследовательской работы. Обоснование выбранной темы. 1  1 

Выбор путей 

решения. 

Составление плана 

работы 

План работы. Распределение обязанностей. Выбор путей решения. 1  1 



 

Знакомство со 

школьной 

библиотекой. 

Работа с 

каталогами 

Источники информации. Библиотека. Интернет. 

Опрос. Экскурсия.  Каталог. 

Поиск информации. Работа с каталогами. 1  1 

Работа в школьной 

библиотеке с 

различными 

источниками 

информации 

Источники получения информации: таблицы, 

графики, диаграммы, картосхемы, справочники, 

словари, энциклопедии и другие; правила работы с 

ними. Особенности чтения научно- популярной и 

методической литературы. 

Отбор и анализ литературы по выбранной теме. 

Работа с литературой, Интернетом. Чтение - 

просмотр, выборочное, полное (сплошное), с 

проработкой и изучением материала. 

2  2 

Составления анкет, 

опросников, 

интервью 

Анкеты, анкетирование. Опросные листы. 

Интервью. 
Составления анкет, опросников. 1  1 

Правила 

проведения опроса, 

интервьюирования 

. Поиск объектов 

для опроса. 

Интервьюирование 

Интервью, интервьюирование. Правила 

проведения опроса, интервьюирования. 

Интервьюирование. 2 0,5 1,5 

Обобщение анкет и 

результатов опроса. 

Составление 

таблицы 

Обработка анкет. Оформление результатов анкетирования. Таблицы, схемы, чертежи. 2  2 

Эксперимент и 

диагностика. 

Проведение 

эксперимента, 

диагностики по 

выбранной теме 

Эксперимент. Анкетирование. Диагностика. Поиск ответов на поставленные вопросы. 

Эксперименты. 

1  1 

Отчёт по 

собранному 

материалу 

Обработка информации. Оформление информации. 1  1 



 

Предварительное 

прослушивание 

выводов и итогов 

по исследованию 

Корректировка работ. Выводы. Итоги работы. Индивидуальные консультации. 2  2 

Обобщение 

материала. 

Правила 

оформления 

материала 

Научный язык и стиль. Сокращения, обозначения. 

Объем исследовательской работы. Эстетическое 

оформление. 

Логическое построение текстового материала в 

работе. Обработка и оформление результатов 

экспериментальной деятельности. 

0,5 0,5  

Оформление 

работы на 

компьютере 

Работа с компьютером. Презентация. 1  1 

Требования к 

оформлению 

работы 

Оформление титульного листа. Оформление страниц “Введение”, “Содержание”, “Используемая 

литература”. Выводы и оформление “Заключения”. 

0,5 0,5  

Подготовка текста 

защиты проекта 

Тезисы. Конспект выступления. Особенности и 

приемы конспектирования. Продукт проектной 
деятельности. 

Составление текста защиты проекта. 1  1 

Подготовка 

презентации 

Приёмы презентации результатов 

исследовательской деятельности. 

Подготовка презентации. 1  1 

Защита проекта. 

Выступление 

Порядок публичного выступления. Ораторские 

приёмы. Свободное владение материалами 
исследования. 

Защита проекта. 1  1 

Всего часов:  21 3 18 

Содержание программы 3 класс - 21 час 

Что такое исследование? Кто такие исследователи? -1ч. 

Исследование, исследователь. Корректировка детских представлений о том, что они понимают под словом “исследование”. Коллективное обсуждение вопросов о 

том, где использует человек свою способность исследовать окружающий мир: 

Обсуждение готовых проектов. Повторение этапов исследовательской работы -1ч. 

Выбор темы. Цель и задачи. Пути решения. Гипотеза исследования. Наблюдение. Эксперимент. Опыт. 

Выбор темы, постановка цели и задач -1ч. 

Выбор темы исследовательской работы. Обоснование выбранной темы. 

Выбор путей решения. Составление плана работы -1ч. 

План работы. Распределение обязанностей. Выбор путей решения. 



 

Знакомство со школьной библиотекой. Работа с каталогами -1ч. 

Поиск информации. Источники информации. Библиотека. Интернет. Опрос. Экскурсия. Каталог. Работа с каталогами. 

Работа в школьной библиотеке с различными источниками информации -2ч. 

Отбор и анализ литературы по выбранной теме. Работа с литературой, Интернет. Источники получения информации: таблицы, графики, диаграммы, картосхемы, 

справочники, словари, энциклопедии и другие; правила работы с ними. Особенности чтения научно- популярной и методической литературы. Чтение - просмотр, 

выборочное, полное (сплошное), с проработкой и изучением материала. 

Составления анкет, опросников, интервью -1ч. 

Анкеты, анкетирование. Опросные листы. Интервью. 

Правила проведения опроса, интервьюирования. Поиск объектов для опроса. Интервьюирование -2ч 

Интервью, интервьюирование. Правила проведения опроса, интервьюирования. 

Обобщение анкет и результатов опроса. Составление таблицы -2ч. 

Обработка анкет. Оформление результатов анкетирования. Таблицы, схемы, чертежи. 

Эксперимент и диагностика. Проведение эксперимента, диагностики по выбранной теме -1ч 

Поиск ответов на поставленные вопросы. Эксперименты. Анкетирование. Диагностика. 

Отчёт по собранному материалу -1ч 

Обработка информации. Оформление информации. 

Предварительное прослушивание выводов и итогов по исследованию -2ч. 

Индивидуальные консультации. Корректировка работ. Выводы. Итоги работы. 

Обобщение материала. Правила оформления материала -0,5ч 

Логическое построение текстового материала в работе. Научный язык и стиль. Сокращения, обозначения. Объем исследовательской работы. Эстетическое 

оформление. Обработка и оформление результатов экспериментальной деятельности. 

Оформление работы на компьютере -1ч. 

Работа с компьютером. Презентация. 

Требования к оформлению работы -0,5ч 

Оформление титульного листа. Оформление страниц “Введение”, “Содержание”, “Используемая литература”. Выводы и оформление “Заключения”. 

Подготовка текста защиты проекта -1 

Составление текста защиты проекта. Тезисы. Конспект выступления. Особенности и приемы конспектирования. Продукт проектной деятельности. 

Подготовка презентации -1 

Подготовка презентации. Приёмы презентации результатов исследовательской деятельности. 

Защита проекта. Выступление -1ч 

Порядок публичного выступления. Ораторские приёмы. Свободное владение материалами исследования. 

 
4 класс 

Тема раздела Содержание раздела Виды деятельности Кол-во 

часов 

Теория Практика 

Что такое Исследование, исследователь. Коллективное обсуждение вопросов о том, где 0,5 0,5  



 

исследование  использует человек свою способность 

исследовать окружающий мир. 

   

Обсуждение 

готовых проектов. 

Повторение этапов 

исследовательской 

работы 

Выбор темы. Цель и задачи. Пути решения. Гипотеза 

исследования. Наблюдение. Эксперимент. Опыт. Обмен 

мнениями. 

Повторение этапов исследовательской работы. 0,5  0,5 

Выбор темы, 

постановка цели и 

задач 

Выбор темы исследовательской работы. Обоснование выбранной темы. 05  0,5 

Выбор путей 

решения. 

Составление 

плана работы 

План работы. Распределение обязанностей Выбор путей решения. 0,5  0,5 

Выдвижение 

гипотез 

Предположение, рассуждение, догадка, суждение, 

гипотезы-предположения. Слова  – помощники – 

предположим, допустим, возможно, что, если… 

Проблема, выдвижение гипотез. 

Выдвижение гипотез. 0,5  0,5 

Сбор материала Выбор путей решения. Правила проведения опроса, 

интервьюирования. 

Работа с различными источниками 

информации. Составление анкет, опросников, 

интервью. Поиск объектов для опроса. 

Интервьюирование. 

1  1 

Работа с 

источниками 

информации. 

Индивидуальная, 

групповая, 

коллективная 

работа 

Источники получения информации: таблицы, графики, 

диаграммы, картосхемы, справочники, словари, 

энциклопедии и другие; правила работы с ними. 

Особенности чтения научно-популярной и 

методической литературы. 

Отбор и анализ литературы по выбранной 

теме. Работа с литературой, интернетом. 
Чтение - просмотр, выборочное, полное 

(сплошное), с проработкой и изучением 

материала. Распределение ролей в группе. 

2  2 

Обработка 

информации 

Обработка анкет. Оформление результатов анкетирования. Таблицы, схемы, чертежи. 1  1 

Эксперимент и 

диагностика. 

Поиск ответов на поставленные вопросы. Эксперименты. Анкетирование. Диагностика. 1  1 



 

Проведение 

эксперимента, 

диагностики по 

выбранной теме 

    

Обобщение 

материала. 

Правила 

оформления 

материала 

Логическое построение текстового материала в работе. 

Научный язык и стиль. Сокращения, обозначения. 

Объем исследовательской работы. Эстетическое 

оформление. 

Обработка и оформление результатов 

экспериментальной деятельности. 

1  1 

Отчет по 

собранному 

материалу 

Обработка информации. Оформление информации. 1  1 

Предварительное 

прослушивание 

выводов и итогов 

по исследованию 

Индивидуальные консультации. Корректировка работ. Выводы. Итоги работы. 2  2 

Оформление 

работы на 

компьютере 

Работа с компьютером. Презентация. 1  1 

Требования к 

оформлению 

работы 

Оформление титульного листа. Оформление страниц “Введение”, “Содержание”, “Используемая 

литература”. Выводы и оформление “Заключения”. 

0,5 0,5  

Подготовка текста 

защиты проекта 

Тезисы. Конспект выступления. Особенности и приемы 

конспектирования. Продукт проектной деятельности. 
 

 
Составление текста защиты проекта. 

Индивидуальное и групповое выступление. 

1  1 

Подготовка 

презентации 

Правила подготовки презентации. Приёмы презентации 

результатов исследовательской деятельности. 

1  1 

Защита проекта. 

Выступление 

Порядок публичного выступления. Ораторские приёмы. 

Свободное владение материалами исследования. 
Рефлексия. 

2  2 

Всего часов:  17 1 16 

 
 

Содержание программы 4 класс -17 часов 



 

Что такое исследование? Кто такие исследователи? (Повторение) -0,5ч 

Исследование, исследователь. Коллективное обсуждение вопросов о том, где использует человек свою способность исследовать окружающий мир. 

Обсуждение готовых проектов. Повторение этапов исследовательской работы - 0,5ч. 

Выбор темы. Цель и задачи. Пути решения. Гипотеза исследования. Наблюдение. Эксперимент. Опыт. Обмен мнениями. 

Выбор темы, постановка цели и задач -0,5ч 

Выбор темы исследовательской работы. Обоснование выбранной темы. 

Выбор путей решения. Составление плана работы -0,5ч 

План работы. Распределение обязанностей. Выбор путей решения. 

Выдвижение гипотез -0,5ч 

Предположение, рассуждение, догадка, суждение, гипотезы-предположения. Слова – помощники – предположим, допустим, возможно, что, если… Проблема, 

выдвижение гипотез. 

Сбор материала -1ч 

Выбор путей решения. Работа с различными источниками информации. Составления анкет, опросников, интервью. Правила проведения опроса, интервьюирования. 

Поиск объектов для опроса. Интервьюирование. 

Работа с источниками информации. Индивидуальная, групповая, коллективная работа -2ч 

Отбор и анализ литературы по выбранной теме. Работа с литературой, Интернет. Источники получения информации: таблицы, графики, диаграммы, картосхемы, 

справочники, словари, энциклопедии и другие; правила работы с ними. Особенности чтения научно- популярной и методической литературы. Чтение - просмотр, 

выборочное, полное (сплошное), с проработкой и изучением материала. Распределение ролей в группе. 

Обработка информации-1ч. 

Обработка анкет. Оформление результатов анкетирования. Таблицы, схемы, чертежи. 

Эксперимент и диагностика. Проведение эксперимента, диагностики по выбранной теме -1ч 

Поиск ответов на поставленные вопросы. Эксперименты. Анкетирование. Диагностика. 

Обобщение материала. Правила оформления материала -1ч. 

Логическое построение текстового материала в работе. Научный язык и стиль. Сокращения, обозначения. Объем исследовательской работы. Эстетическое 

оформление. Обработка и оформление результатов экспериментальной деятельности. 

Отчёт по собранному материалу -1ч. 

Обработка информации. Оформление информации. 

Предварительное прослушивание выводов и итогов по исследованию -2ч. 

Индивидуальные консультации. Корректировка работ. Выводы. Итоги работы. 

Требования к оформлению работы. Повторение -1ч. 

Оформление титульного листа. Оформление страниц “Введение”, “Содержание”, “Используемая литература”. Выводы и оформление “Заключения”. 

Оформление работы на компьютере -0,5ч. 

Правила работы за компьютером.. 

Подготовка текста защиты проекта -1ч. 

Составление текста защиты проекта. Тезисы. Конспект выступления. Особенности и приемы конспектирования. Продукт проектной деятельности. Индивидуальное 

и групповое выступление. 



 

Подготовка презентации -1ч. 

Правила подготовки презентации. Приёмы презентации результатов исследовательской деятельности. 

Защита проекта. Выступление-2ч. 

Сдача исследовательской работы. Рефлексия. Праздник исследователей. 
 

Планируемые результаты. 

Должны научиться Сформированные действия 

Обучающиеся должны научиться 

✔ видеть проблемы; 

✔ ставить вопросы; 

✔ выдвигать гипотезы; 

✔ давать определение понятиям; 

✔ классифицировать; 

✔ наблюдать; 

✔ проводить эксперименты; 

✔ делать умозаключения и выводы; 

✔ структурировать материал; 

✔  готовить тексты собственных 

докладов; 

✔ объяснять, доказывать и защищать 

свои идеи. 

В ходе решения системы проектных задач у 

младших школьников могут быть сформированы 

следующие способности: 

✔ Рефлексировать (видеть проблему; 

анализировать сделанное – почему 

получилось, почему не получилось, видеть 

трудности, ошибки); 

✔ Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

✔ Планировать (составлять план своей 

деятельности); 

✔ Моделировать (представлять способ 

действия в виде модели-схемы, выделяя 

все существенное и главное); 

✔ Проявлять инициативу при поиске способа 

(способов) решения задачи; 

✔ Вступать в коммуникацию 

(взаимодействовать при решении задачи, 

отстаивать свою позицию, принимать или 

аргументировано отклонять точки зрения 
других). 

 

 

 
Материально-техническое обеспечение 



 

- коллекция камней 

- коллекция насекомых 

- контурные карты 

- тематические видеофильмы, видеоролики 

- набор луп 

- компьютер 

- проектор 

Список рекомендуемой литературы: 

1 . Гейдман Б.П. Подготовка к математической олимпиаде. Начальная школа. 2-4 классы. – М.:Айрис-пресс, 2014г 

2. ХодоваТ.В. Подготовка к олимпиадам по русскому языку. Начальная школа. 2-4классы. 

– М.:Айрис-пресс, 2014г 

3. Белицкая Н.Г. Олимпиады в начальной школе. 2-4 классы. Москва ОНИКС, 2012г. 

4. Шевердина Н.А. Новые олимпиады для начальной школы. Ростов-на- Дону «Феникс» 2015г. 

5. Русский медвежонок – языкознание для всех. Условия задач. Ответы. 2000 – 20014 год. 

rm.kirov.ru›tasks.htm 

6. Общероссийские предметные олимпиады «Олимпус» - olimpus.org.ru 

7. Щербакова С. Г. «Организация проектной деятельности в школе: система работы» Волгоград: Учитель, 2008г. 

8. Семёнова Н.А. «Исследовательская деятельность учащихся»//Начальная школа, 2006г. №2. 

9. Землянская Е.Н. «Учебные проекты младших школьников» // Начальная школа, 2005г. № 9. 
10. Чиркова Е.Б. «Модель урока в режиме технологии проектного обучения» //Начальная 

школа, 2003г. № 12. 

11. Алексеев В. А. 300 вопросов и ответов по экологии. Ярославль, 1998. 240 с. 

12. Энциклопедия «Что такое? Кто такой?». Издательство «Педагогика». М. 1990. 

13. Редкие и исчезающие виды растений и животных Томской области. Томск, 1984. 

14. Нуждина Т. Д. Энциклопедия «Чудо — всюду». Мир животных и растений. Ярославль, 1998. 

15. Программа внеурочной деятельности научного клуба младших школьников «Мы и окружающий мир». Автор:С.Н. Ямшинина. Москва Академкнига/учебник, 

2012 г. 

16. Л.Н.Коваленко «Русский язык с увлечением» Издательство: Планета (уч) , год издания: 2012. 
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Пояснительная записка курса «Профориентация: Лаборатории модули» 

Программа   внеурочной   деятельности   «Лабораторные   модули»   разработана   в   соответствии   с   требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (утверждён Приказом  Министерства  просвещения Российской 

Федерации № 286 от 31 мая 2021 г .) и с учётом рабочей программы начального общего образования «Окружающий мир».. 

Цель примерной программы — создание условий для про- явления способностей обучающихся в процессе приобретения ими опыта 

практической работы в различных видах экспериментальной деятельности . 

Задачи программы: 

 инициировать и поддерживать естественный интерес ребѐнка к исследованию окружающего мира; 

 создавать ситуации, в которых необходимо задумываться над явлениями повседневной жизни; 

 создать ребѐнку условия для наблюдения и анализа; 

 способствовать развитию логического и аналитического мышления; 

 обеспечить знания и практику по таким способам исследования явлений природы, как проведение опытов и экспериментов, наблюдение; 

 побуждать детей самостоятельно добиваться нужного результата; 

 научить детей работать самостоятельно, используя текст письменной инструкции. 

 

Сроки освоения примерной программы: 4 года, по 2 часа в неделю в каждом классе . Всего:  1 класс  —  66  ч,  2 класс  — 68 ч, 3 класс 

— 68 ч, 4 класс — 68 ч . Всего 270 ч . 

Примерная программа внеурочной деятельности построена на модульном принципе представления содержания по годам обучения. 

Программа разбита на 6 тематических разделов, каждый из которых включает первое вводное занятие под руководством учителя; тематические 

разделы реализуются последовательно. Программа включает в себя относительно самостоятельные части образовательной программы — 

модули, позволяющие увеличить её гибкость и вариативность, организовать образовательный процесс, подстраиваясь под интересы и 

способности обучающихся. 

 

Особенности курса 

Модульный принцип построения учебного материала допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей и принципам 

компоновки учебных тем в каждом классе. Предполагается также возможность реализации одного или нескольких индивидуальных проектов 

по выбору участников образовательного процесса. 

В соответствии с содержанием данной программы основным видом деятельности является исследовательская практика, которая реализуется 

в подготовленной среде, где есть 

 Шкаф или полочки с набором необходимых предметов.
 Стол для проведения опытов.
 Письменные тексты инструкций к каждому эксперименту, в которых описаны: необходимое оборудование, ход эксперимента и, как 

заключение, вопрос, который стимулирует ребѐнка задуматься о сути исследуемого явления.

 Контрольные карты, прилагающиеся к каждому эксперименту. Используя карту, ребѐнок может проверить правильность своего 

понимания при ответе на вопрос.

Содержание программы внеурочной деятельности тесно связано с основным образованием и является его логическим продолжением, 

неотъемлемой частью системы обучения, созданной в образовательной организации. 

В ходе реализации программы внеурочной деятельности применяется сетевая, электронная форма обучения, используются дистанционные 

образовательные технологии. 



 

В содержании программы есть задания, которые даны на основе компьютерных средств изображения, мы смотрим подготовленные ролики 

с образовательных порталов. 

Формы внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с данной программой следующие: 

Формы работы с детьми в инвариантной части программы: 

 Вводные уроки по каждому из 6-ти тематических разделов.

 Лаборатория для самостоятельной работы. Формы работы с детьми в вариативной части программы:

 Групповые и индивидуальные наблюдения за явлениями и процессами, происходящими в природе.

 Групповое обсуждение наблюдений.

 «Стена вопросов».

 Демонстрация учениками опытов перед группой.

Существенными отличиями данной программы от уже существующих являются дополнительные возможности, которые она предоставляет 

учащимся. Среди них, такие, как: 

 яркие впечатления, пища для размышлений во время групповых занятий по изучению фундаментальных явлений природы;

 возможность самостоятельно проводить собственные опыты и эксперименты, моделирующие явления природы, с которыми ученик 

познакомился во время групповых занятий;

 возможность проводить опыты в специально оборудованном для этого месте в классе непосредственно во время учебного процесса;

 индивидуальная работа, основанная на выборе темы и способа работы (темп, продолжительность) в рамках разработанных в программе 

инструкций;

 возможность самостоятельно контролировать правильность понимания изучаемых в ходе опытов явлений. 

Подведение итогов реализации примерной программы осуществляется в следующих формах:

 выставки и мастер-классы: внутри параллели, класса, общешкольные; 

 выставки-конкурсы; защиты проектов. 

 самоконтроль после выполнения заданий каждого занятия с помощью контрольных карт; 

 контроль учителя по письменным ответам ученика в специальной тетради; 

 участие в групповых обсуждениях явлений природы; 

 рассказ о собственных наблюдениях за явлениями природы; 

 блиц-опрос учителя о важнейших понятиях в рамках изучаемого раздела программы. 

Данная программа создана с учётом Примерной рабочей программы воспитания. Лаборатория является тем помощником, который 

позволяет ребѐнку самому изучить процессы и явления окружающего мира. Т.к. в результате занятий в лаборатории, опыт из 

иллюстративного приема превращается в ведущий, лаборатория занимает важное место в процессе обучения младших школьников. 

Возможность самостоятельно проводить опыты, описывать их, прогнозировать результаты, контролировать себя (а именно такую 

возможность дает соответствующая организация среды) – все это является прекрасным источником мотивации обучения, воспитывает субъекта 

образовательного процесса. 

Формы работы: 

 Вводные уроки. 

Прежде чем учащиеся приступают к самостоятельной работе по какому-либо тематическому разделу лаборатории, учитель делает введение 

в тему. Для этого он проводит групповой урок, в ходе которого демонстрирует и объясняет опыты по одному из тематических разделов. Дети 

получают яркие впечатления, которые побуждают их к самостоятельному исследованию явлений природы. 



 

 Лаборатория для самостоятельной работы. 

Предполагает индивидуальную работу или работу в паре. Самостоятельно или с помощью учителя. 

Дети используют готовые материалы для эксперимента, имеющиеся в школе. Это большой набор необходимых вещей для множества 

опытов, инструкции и контрольные карты. 

Тематическое содержание и количество опытов в каждом разделе могут пересматриваться и частично меняться учителем в течение учебного 

года. Это происходит в ответ на заинтересованность детей и в результате поиска дополнительных возможностей для иллюстративных объяснений 

явлений природы, с которыми сталкиваются дети. 

Итогом самостоятельной работы в лаборатории является письменный ответ на вопрос опыта в специальной рабочей тетради. Самоконтроль 

осуществляется с помощью контрольной карты, прилагающейся к каждому опыту. После этого полученный результат обсуждается с учителем. 

Учитель делает отметку(дату) о выполнении работы в штрих-карте индивидуального маршрутного листа ученика. 

 Групповые и индивидуальные наблюдения за явлениями и процессами, происходящими в природе. 

Учитель использует для организации практики наблюдения различные события, происходящие в жизни детей, как в школе, так и за еѐ 

пределами. Это события, связанные с физическими явлениями и сезонными изменениями природы, походы в лес, экскурсии. Учитель обращает 

внимание на происходящее, обеспечивает место, время, а также обозначает вопросы для понимания. Наблюдения могут возникать спонтанно, в 

результате вопроса или интереса, возникшего у одного или нескольких детей. 

 Групповое обсуждение наблюдений. 

Учитель организует место и время для группового обсуждения наблюдений. Предлагает тему или вопрос на обсуждение, стимулирует детей 

поделиться знаниями или высказать свою версию происходящего. При этом направляет детей на путь понимания чужих и своих суждений через 

формулирование обоснований. Для этого использует в обсуждении два ключевых вопроса: «А что вы (ты) об этом думаете?» и 

«Почему?». Сам высказывает свою точку зрения. Стимулирует и поддерживает детей самим предлагать темы и вопросы для обсуждения. 

 «Стена вопросов» 

Учитель инициирует детей задавать и записывать вопросы естественнонаучного характера, возникающие в результате проживания каких- 

либо событий и впечатлений в учебной и не учебной жизни детей. Они могут возникать спонтанно или формулироваться по заданию учителя в 

ситуациях экскурсий, наблюдений за явлениями природы, чтении энциклопедической литературы. Учитель собирает возникшие вопросы, 

записывает их на бумаге и вывешивает на стену. После этого все 

ученики выбирают свои или чужие вопросы, на которые они должны найти и представить аргументированный ответ. Это задание дети 

могут выполнять, привлекая все доступные им источники информации (в школе и дома). Через заданное время ответы озвучиваются перед 

группой, и вместе с полученными во время представления дополнениями также вывешиваются на стену для всеобщего обозрения. Количество 

вопросов, время на поиск ответов варьируется в зависимости от тематики и заинтересованности детей. 

 Демонстрация учениками опытов перед группой. 

Учитель организует место и время для демонстрации учениками опытов, которые они хотят показать группе. Это могут быть опыты, 

освоенные на занятиях в лаборатории, уроках естествознания, самостоятельно найденные в книгах или придуманные самими детьми. В последних 

двух случаях учитель предлагает поместить опыт в лабораторию, чтобы его могли воспроизводить другие. Для этого ученику надо самостоятельно 

или с помощью учителя составить и оформить опыт необходимыми атрибутами: материалы и оборудование, инструкция в письменном виде, 

контрольная карта. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Содержание программы внеурочной деятельности распределено и структурно представлено модулями (тематическими линиями)  для 



 

каждого класса (по годам обучения). 

 

Раздел 1. «Три состояния вещества». 

1) Три состояния вещества. Введение. Опыты по теме. Вода на Земле не имеет форму. Она может принимать форму сосуда. Демонстрация, 

эксперимент. 

2) Газ. В отличие от газа, частицы жидкости держатся друг за друга и не могут разлететься в разные стороны. Под действием силы 

тяжести, частицы жидкости выбирают все возможные пути, чтобы вместе двигаться вниз к земле. Демонстрация, эксперимент. 

3) Свойства газа. При нагревании твѐрдый воск переходит в жидкое состояние. Этот процесс называется плавлением. Демонстрация, 

эксперимент. 

4) Жидкость. При охлаждении в воде жидкий воск переходит обратно в твѐрдое состояние. Этот процесс называется затвердеванием. 

5) Воск плавится сразу, олово тает за воском. Чтобы расплавить железо, нужна более высокая температура. Лѐд тает и без плиты, при комнатной 

температуре. Демонстрация, эксперимент. 

6) Виды жидкостей. Вода - единственное вещество, которое при замерзании расширяется, все другие вещества сжимаются. Демонстрация, 

эксперимент. 

7) Какую форму имеет вода. Демонстрация, эксперимент. 

8) Плавление. Затвердевание. Разные  вещества меняют своѐ состояние при разной температуре, имеют свою температуру 

плавления. Демонстрация, эксперимент. 

9) Разные вещества изменяют своѐ состояние при разной температуре. Демонстрация, эксперимент. 

10) Состояния вещества. Газ не имеет собственной формы. Его частицы не связаны между собой и могут свободно двигаться. 

Выпущенный из флакона газ стремится занять как можно больше места в помещении. Демонстрация, эксперимент. 

11) Расширение. Когда вода превращается в лѐд, она занимает больше места. Демонстрация, эксперимент. 

12) Переход из жидкого состояния в газообразное и наоборот. Каждое вещество при нагревании меняет жидкое состояние на 

газообразное. Чем выше температура, тем быстрее это происходит. Демонстрация, эксперимент. 

13) Быстрое испарение. Вода из твѐрдого состояния переходит в жидкое, а затем в газообразное. Есть вещества, которые из твѐрдого 

состояния сразу переходят в газообразное. Демонстрация, эксперимент. 

14) Опыты по теме. Когда вода нагревается, она превращается в пар. При касании пара более холодной поверхности, он остывает и снова 

превращается в жидкость. Демонстрация, эксперимент. 

15) Опыты по теме. Демонстрация, эксперимент. 

16) Опыты по теме. Демонстрация, эксперимент. 

 
 

Раздел 2. «Растворы». 

 

1) Растворы. Введение. Демонстрация, эксперимент. 

2) Смесь. Смешанный состав двух веществ называется смесью. Магнит притягивает железные опилки, но не притягивает песок. Демонстрация, 

эксперимент. 

3) Частички, соединяющиеся друг с другом и не соединяющиеся. Бывают частички, которые соединяются друг с другом и остаются в таком 

состоянии. Но есть и другие частички, которые сначала соединяются друг с другом, а затем снова отделяются друг от друга. Такая смесь 

называется суспензия. Демонстрация, эксперимент. 



 

4) Раствор и растворимые вещества. Перманганат калия называется растворимым веществом. Его кристаллы теряют своѐ первоначальное 

состояние и полностью растворяются в воде. Смесь, которая получается в результате, называется раствором. А вода, в которой растворяется 

перманганат калия, называется растворителем. Демонстрация, эксперимент. 

5) Оседание. Процесс оседания - сначала оседают тяжѐлые частицы, затем частицы средней тяжести и, наконец, лѐгкие. Демонстрация, 

эксперимент. 

6) Насыщенный раствор. При подогревании насыщенного раствора, осевшие сначала вещества растворяются. Демонстрация, 

эксперимент. 

7) Перенасыщенный раствор. Если добавлять вещество и дальше, достигается предел, когда это вещество уже не может растворяться в 

воде, несмотря на подогрев. Такой раствор 

называется перенасыщенным. Демонстрация, эксперимент. 

8) Кристаллизация. Явление кристаллизации. Демонстрация, эксперимент. 

9) Вязкость. Раствор из воды и большого количества сахара образует вязкую жидкость. Демонстрация, эксперимент. 

10) Выпадение осадка. Явление выпадения в осадок. Демонстрация, эксперимент. 

 

Раздел 3. «Звук». 

 

1) Звук. Введение. Демонстрация, эксперимент. 

2) Откуда появляется звук? Звук издают дрожащие предметы. Демонстрация, эксперимент. 

3) Звук бывает разный. Когда предмет дрожит, вокруг него дрожит воздух. И от этого по воздуху, как по воде, бегут волны. Мы слышим 

звук, если звуковые волны попадают в ухо и давят на барабанную перепонку. Демонстрация, эксперимент. 

4) Стаканофон. Чем чаще дрожит предмет, тем выше звук, который мы слышим. Демонстрация, эксперимент. 

5) Колокольный звон. Звуковые волны могут бежать не только в воздухе, но и в жидкостях и в твердых телах. Демонстрация, эксперимент. 

6) Спичечный телефон. Звуковая волна может передаваться от одного предмета к другому. На этом построен принцип механического 

телефона. Демонстрация, эксперимент. 

7) Как сделать звук громче? Мелкие дрожащие предметы создают маленькую звуковую волну. 

Поэтому звук получается тихий. От дрожания большого предмета в воздухе образуется большая звуковая волна, поэтому раздаѐтся громкий 

звук. Демонстрация, эксперимент. 

8) Почему в рупор лучше слышно? Устройство рупора для усиления звука. Демонстрация, эксперимент. 

9) Как увидеть свой голос? Демонстрация, эксперимент. 

10) Почему поѐт пластинка? Устройство работы проигрывателя пластинок. Демонстрация, эксперимент. 

 

Раздел 4. «Инерция и реактивное движение». 

 

1) Инерция. Введение. Демонстрация, эксперимент. 

2) Понятие инерции. Состояния тел: движение и покой. Свойство тел сохранять своѐ состояние. Демонстрация, эксперимент. 

3) Почему шашки не падают? Чем легче предмет, тем меньше в нѐм инерции, тем легче сдвинуть его с места и тем легче 

изменить направление его движения. Демонстрация, эксперимент. 

4) Опыт с монеткой. Чем легче предмет,  тем меньше в нѐм  инерции,  тем легче сдвинуть его с места  и тем легче изменить 

направление его движения. Демонстрация, эксперимент. 



 

5) У какого шара инерция больше? Демонстрация, эксперимент. 

6) Катапульта из кастрюли и ложки. Демонстрация, эксперимент. 

7) Шар – ракета. Реактивное движение - движение тела, которое возникает, когда от него отделяется его часть. Демонстрация, 

эксперимент. 

8) Водяная карусель. Демонстрация, эксперимент. 

 

Раздел 5. «Электричество». 

 

1) Электричество. Введение. Демонстрация, эксперимент. 

2 – 4) Понятие электричества. От натирания оргстекла или пластмассы кусочком меха на оргстекле получается электричество. 

Демонстрация, эксперимент. 

5) Электрический театр. Электрические заряды бывают разные – положительные и отрицательные. Демонстрация, эксперимент. 

6) Электричество притягивает. Разные электрические заряды притягиваются. Демонстрация, эксперимент. 

7) Электричество отталкивает. Одинаковые электрические заряды отталкиваются. Демонстрация, эксперимент. 

8) Электрический спрут. Выключатель нужен для того, чтобы соединять и разъединять электрическую цепь. Демонстрация, эксперимент. 

6) Что проводит электричество? Металлы хорошо проводят электричество. А пластмасса электричество не проводит. Демонстрация, 

эксперимент. 

7) Высокая температура – враг магнетизма. Лампочка горит, когда электричество «бежит» через нее от одного полюса батарейки к другому. 

Демонстрация, эксперимент. 

8) Металлический барьер. От электричества проволочная спираль в лампочке нагревается, да так сильно, что начинает светиться. Демонстрация, 

эксперимент. 

 
 

Раздел 6. «Магнетизм». 

1) Магнетизм. Введение. У любого магнита два полюса – северный и южный. Разные полюсы притягиваются, а одинаковые – отталкиваются. 

Демонстрация, эксперимент. 

2) Полюса магнита. Если подействовать на железные опилки магнитом, можно увидеть магнитное поле. Земной шар - это тоже магнит. Один 

полюс у него на севере, в Арктике, а 

другой – на юге, в Антарктиде. Стрелка компаса и намагниченная полоска останавливаются, указывая на магнитные полюса Земли. Демонстрация, 

эксперимент. 

3) Магнит рисует. Иголка, сделанная из стали, может стать магнитом. А жестянка из железа не намагничивается, хотя к магниту и притягивается. 

Демонстрация, эксперимент. 

4) Изготовление компаса. Демонстрация, эксперимент. 

5) Магнит из иголки. Когда электричество бежит по проволоке, вокруг нее образуется магнитное поле. Когда проволока свернута спиралью, 

достигается наибольший эффект. Чем больше колечек, тем магнитное поле сильнее. Демонстрация, эксперимент. 

6) Электрический магнит. Железо или сталь, нагретое до определенной температуры, теряет магнитные свойства, и даже самый мощный магнит 

его не притянет. Демонстрация, эксперимент. 



 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«ЛАБОРАТОРНЫЕ МОДУЛИ» 

на уровне начального общего 

образования  

личностные результаты 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов в области патриотического, гражданского, духовно- 

нравственного, эстетического, экологического и трудового воспитания. 

 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий проблемного и эвристического 

характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать трудности – качеств весьма важных в 

практической деятельности любого человека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 

 овладение способами исследовательской деятельности; 

 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления; 

 

 формирование устойчивой учебно-познавательной мотивации учения. 

Метапредметные результаты 

 

Овладение универсальными познавательными действиями 

 умение анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные; 

 умение выбирать наиболее эффективный способ решения задачи. 

 умение принимать и сохранять учебную задачу; 

 умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

 умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

 умение использовать знаково-символические средства; 

 умение формулировать собственное мнение и позицию. 

 

Базовые логические и исследовательские действия: 

 проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения различных материалов при самостоятельном 

выполнении опытов. 

 проявлять  исследовательские  и  аналитические  действия  на  основе  определённых  учебных  установок  в процессе восприятия 

информации; 

 анализировать и оценивать явления природы и предметно-пространственную среду жизни человека; 



 

 использовать знаково-символические средства для схематического изображения опытов; 

 

Работа с информацией: 

использовать электронные образовательные ресурсы; выбирать источники  для получения  информации: поисковые системы интернета, 

цифровые электронные средства, справочники,; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в текстах, таблицах и схемах. 

1. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Учащиеся должны учиться взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совместной деятельности, 

договариваться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата. 

2. Овладение универсальными регулятивными действиями Обучающиеся должны внимательно относиться к учебным задачам, выполнять их, 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, бережно относиться к используемым материалам; 

контролировать свою деятельность в процессе достижения результата. 

Предметные результаты 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного построения содержания курса. Результаты 

характеризуют опыт обучающихся в исследовательской деятельности и отражают сформированность умений в зависимости от содержания 

программы внеурочной деятельности. 

 

тематическое п ланирование  

Тематическое планирование представлено по модулям, годам обучения и содержит примерную тематику. 

 

Разде 
лы 

Темы Кол-во 
часов* 

1. «Три 

состояния 

вещества» 

1.1) Три состояния вещества. Введение. 
1.2) Газ. 
1.3) Свойства газа 

 

16 час 



 

 Жидкость. 
Виды жидкостей 

Какую форму имеет вода. 

Плавление. Затвердевание. 

Разные вещества изменяют своѐ состояние при разной температуре. 

Состояния вещества. 

Расширение. 

Переход из жидкого состояния в газообразное и наоборот. 

Быстрое испарение. 

Опыты по теме. 

Опыты по теме. 

Опыты по теме. 

Опыты по теме. 

 

2. «Растворы» 2.1) Растворы. Введение. 2.2-2.3) Смесь. 
2.4) Частички, соединяющиеся друг с другом и не соединяющиеся. 

2.5) Раствор и растворимые вещества. 

2.6) Оседание. 

2.7) Насыщенный раствор. 

2.8) Перенасыщенный раствор. 

2.9) Кристаллизация. 

2.10) Вязкость. 

2.11) Выпадение осадка. 

 

11 час 

3. «Звук» 3.1) Звук. Введение. 
3.2) Откуда появляется звук? 

3.3) Звук бывает разный. 

3.4) Стаканофон. 

3.5) Колокольный звон. 

3.6) Спичечный телефон. 

3.7) Как сделать звук громче? 

3.8) Почему в рупор лучше слышно? 

3.9) Как увидеть свой голос? 

3.10) Почему поѐт пластинка? 

10 час 



 

4. «Инерция и 

реактивное 

движение» 

4.1) Инерция. Введение. 
4.2) Понятие инерции 

4.3) Почему шашки не падают? 4.4-4.5) Опыты с монеткой. 

4.6) У какого шара инерция больше? 

4.7) Катапульта из кастрюли и ложки. 

4.8) Шар – ракета. 

4.9-4.10) Водяная карусель. 

10 час 

5. «Электричество» 5.1) Электричество. Введение. 
5.2 – 5.4) Понятие электричества 

5.5) Электрический театр. 

5.6-5.7) Электричество притягивает. 

5.8-5.9) Электричество отталкивает. 

5.10)Электрический спрут. 

5.11)Что проводит электричество? 

5.12)Высокая температура — враг магнетизма. 
5.13) Металлический барьер 

13 час 

6. «Магнетизм» 6.1) Магнетизм. Введение. 
6.2) Полюса магнита. 

6.3) Магнит рисует. 

6.4) Изготовление компаса. 

6.5) Магнит из иголки. 
6.6-6.8) Электрический магнит. 

8 час 

Итого часов:  68 
часов 

 

Учебно-методическое обеспечение курса 

Обязательное оснащение лаборатории: 
 

Материалы и оборудование Тематические 

разделы 



 

«Три состояния вещества»  5 прозрачных сосудов разной формы, 
 пластиковая бутылка с отверстиями, 

 скотч, 

 воск, 

 металлическая чашка с ручкой, 

 спиртовка, 

 тазик, 

 кусочек олова, 

 кусочек железа, 

 3 металлические чашки, 

 электрическая плитка, 

 стакан, 

 бутылочка с пробкой, 

 флакон с крепкими духами (или освежитель воздуха), 

 кастрюля с крышкой, 

 электрическая плитка, 

 пипетка. 

«Растворы»  металлические опилки, 
 песок, 

 блюдечко, 

 магнит с х\б – платочком, 

 сахар, 

 мел в порошке, 

 2 стакана, 

 чайная ложка, 

 перманганат калия (марганцовка), 

 пробирка, 

 медный купорос, 

 нашатырный спирт (раствор аммиака), 

 глина, 

 стеклянная банка с крышкой, 

 соль, 

 металлическая чашечка с ручкой, 

 плитка, 

 спиртовка, 

 тазик, 

 пластинка, 
 кружка. 



 

 

 длинная линейка, 

 барабан, 

 крупа, 

 леска с петлями на концах, 

 палка с гвоздем, 

 5 стаканов, 

 ложка с леской, 

 кусок лески, 

 2 пустых коробка из-под спичек, 

 расческа, 

 рупор, 

 cтол, 

 бумажный рупор, 

 самодельный прибор для записи голоса, 

 полоска стекла, 

 свечка, 

 спички, 

 лупа, 

 пластинка, 

 рупор с иглой, 

 карандаш, 

 проигрыватель. 

«Звук» 



 

«Инерция и реактивное 

движение» 

 полоска писчей бумаги, 
 5 шашек, 

 картон, 

 монетка, 

 железный шарик, 

 деревянный шарик. 

 картонный желоб, 

 кастрюля, 

 деревянная ложка, 

 резиновое кольцо, 

 шарик от настольного тенниса, 

 банка с косыми дырками, 

 кораблик, сделанный из дощечки, 

 трубочки для сока, 

 банки, 

 кувшин, 

 воздушный шарик, 

 нитка, продетая через соломинку, 
 скотч, 2 стула. 

 

«Электричество»  кусочек оргстекла, 
 кусочек меха, 

 бумага, 

 фигурки из тонкой папиросной бумаги, 

 пластмассовая линейка, 

 ножницы, 

 воздушные шарики, 

 металлическая ложка, 

 пластмассовая ручка, 

 электрическая цепь: эл.батарейка, провода, выключатель, маленькая 

эл.лампочка; 

 эл.лампочка с прозрачным стеклом (40 Вт), 

 кусок тонкой проволоки. 



 

 

 набор магнитов разной формы и размеров, 

 стальная иголка, 

 железные опилки, 

 жестянка, 

 железный гвоздь, 

 проволока, 

 металлические скрепки, 

 эл.батарейка, 

 компас, 

 тазик, 

 пластмассовая тарелка, 

 жестяная полоска, 

 бутылѐк с пробкой и иголкой на нитке, 

 спички, 

 металлический поднос, 

 листок бумаги и картона, 

 деревянная и пластмассовая линейки, 

 кусочки кожи и ткани, 

 небольшой кусочек стекла, 

 алюминиевая ложка. 

  

  

«Магнетизм» 



 

Требования к оборудованию помещения: 

 

  Лаборатория может располагаться как в отдельном кабинете, так и в учебном классе, 

оборудованном с учѐтом типовых требований по технике безопасности и санитарно-

гигиенических правил, принятых в образовательных учреждениях. 

  Материалы и оборудование лаборатории размещаются на специально выделенных 

для этого полках. Для проведения опытов необходим стол с пластиковым покрытием. 

  Все химические реактивы, используемые в опытах, находятся на хранении у учителя 

в недоступном для детей месте. 

 Для проведения опытов необходим доступ к воде (холодной и горячей). 

Для проведения некоторых опытов необходимо обеспечить безопасную 

установку и подключение эл.плитки к розетке. Для этого на столе под эл.плитку 

должна устанавливаться деревянная подставка. Эл.розетка должна располагаться на 

безопасной для подключения высоте. 

  Для соблюдения гигиены при работе с веществами и техники безопасности при 

работе с нагревающимся оборудованием необходимы специальные фартук и варежка. 

  Для проведения некоторых опытов требуется лѐд, следовательно, может 

потребоваться доступ к холодильнику. 

  Для самостоятельной уборки места после проведения опытов в лаборатории должны 

быть специальные тканевые салфетки, совок и щѐтка для мусора, урна. 

 

Правила работы в лаборатории: 



 

Для обеспечения техники безопасности при работе в программе, необходимо: 

  Обеспечение условий работы, соответствующих типовым требованиям, 

прописанным в правилах по технике безопасности и охране труда, санитарно- 

гигиенических нормах, принятых в образовательных учреждениях. 

  Проведение плановых (2 раза в год) инструктажей педагогов, сопровождающих 

работу в лаборатории. 

  Проведение инструктажа с учащимися во всех случаях групповой и индивидуальной 

работы в лаборатории, ведение журнала инструктажей в классе. 

 Разработка учащимися правил работы в лаборатории под руководством учителя. 

Такая совместная работа проводится в начале года перед тем, как материалы 

лаборатории будут выставлены в классе. Это ежегодное занятие необходимо для 

повторения и закрепления детьми знаний, полученных во время инструктажей по ТБ, 

даѐт возможность учителю проконтролировать понимание учеников. Правила 

обсуждаются, фиксируются в письменном виде и вывешиваются в месте расположения 

лаборатории. 

 
 

Список литературы 

 

1. Х.Идом, М.Баттерфильд, Р.Хеддл, М. Ануин. Домашняя лаборатория. В 2 частях. – издательство 

«Махаон»,Москва,1998. 

2. Организация образовательного пространства для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. /Под редакцией Григоренко Е.В. – Томск, 2002/ 

3. Дженис Ван Клив. 200 экспериментов.- Издательство «Джон Уайли энд Санз», Москва, 1995. 

4.Анжела Уилкс. Наука. – «Дорлинг Киндерсли Лимитед», Лондон, 1998 



 

5. Большая книга экспериментов для школьников/ Под ред. Антонеллы Мейяни. – М.: ООО»Издательство 

«Росмэн-Пресс», 2002. 

6. Парсонз, Александра. Земля./Пер. с англ. А.Нисилевич. – М.:Эгмонт Россия Лтд., 1999 

7.Моя самая увлекательная техническая книга. Д. Джоинг. /Пер. Д.К.Габинского. – 

«Белфакс», Минск, 1995. 

8. Я познаю мир. Наука в загадках и отгадках: дет. Энцикл./ С.В.Альтшулер. – М.: 

АСТ:Астрель:Люкс, 2005. 

9. Большая книга вопросов и ответов о природе вещей и явлений. М.: Изд-во Эксмо, 2005. 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по курсу внеурочной деятельности «Литературный микс» 

3-4 класс 

 
Содержание: 

1. Пояснительная записка. 

2. Содержание курса. 

3. Планируемые результаты освоения курса. 

4. Тематическое планирование. 

 

 
Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Литературный микс» на 

уровне начального общего образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, а также в соответствии со следующими нормативными документами: 

 
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (последняя редакция). 

2. Приказ Минпросвещения от 31.05.2021 N9 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

НОВОЕ! 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р) 

4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под 

ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 

5. Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения з РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 03 июня 2017г. № 1155-р) 

6. Примерная ООП НОО, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) (новая 

еще не вышла) 

7. Федеральный   проект    «Успех    каждого    ребенка»    национального    проекта 

«Образование» 

 
Пояснительная записка 

 

Заинтересованность современной школы в решении проблемы внеурочной 

деятельности объясняется новым взглядом на образовательные результаты. В соответствии 

с ФГОС внеурочная деятельность кроме образовательных призвана решить целый ряд 

очень важных задач: обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; снизить 

учебную нагрузку обучающихся; улучшить условия для развития ребенка; учесть 

возрастные и индивидуальные особенности учащихся. 

В соответствии с индивидуальными способностями ребёнка формируются условия 

для развития личности, создается его познавательная активность, нравственные черты 

личности, коммуникативные навыки, осуществляется процесс социализации. 



 

Помимо того, внеурочная деятельность решает еще одну важную задачу — 

расширяет культурное пространство начальной школы. В данной сфере знакомство 

младшего школьника с ценностями культуры осуществляется с учетом его личных 

интересов, его микросоциума. 

 

Таким образом, цель курса «Литературный микс»: развитие потребности в чтении и 

саморазвитии, становление культурного поля ребенка в процессе активной читательской 

и творческой деятельности, формирование читательских компетенций. 

Достижение этой цели требует решения следующих задач: 

 оказывать содействие учащимся в освоении нравственных ценностей, обогащении 

этического и эстетического опыта в процессе общения с детской литературой и 

искусством; развитии способности к диалогу; 

 способствовать расширению читательского кругозора, обогащению опыта читатель- 

ской и литературно-творческой деятельности; 

 углублять и расширять начальные литературоведческие, речеведческие, 

библиографические знания школьников, полученные на уроках литературного 

чтения; 

 совершенствовать владение приемами анализа и интерпретации художественных 

произведений; 

 содействовать совершенствованию универсальных учебных действий; приобрете- 

нию опыта самообразования; опыта активного и ответственного поведения; 

 развивать эмоции, воображение, мышление как основных сфер читательского 

восприятия; 

 совершенствовать навык чтения; 

 обогащать опыт активного взаимодействия с культурно-образовательной средой, 

содействовать становлению культурного поля школьника. 

 
Программа курса «Литературный микс» ориентирована на сопровождение и 

поддержку предмета «Литературное чтение». 

Программа курса линейная, реализует духовно-нравственное направление 

внеурочной деятельности в 1-4 классах начальной школы и рассчитана на 524 часа из 

расчёта 2 часа в неделю: 

1 класс – 58 часов; 

2 класс – 68 часов; 

3 класс – 68 часов; 

4 класс – 68 часов; 

 
Содержание курса «Литературный микс» 

 

В свете современных требований к школе, когда перед учителем стоит задача 

научить каждого ребенка самостоятельно учиться, особое значение приобретает 

читательская компетентность учащихся, в основании которой лежит любознательность 

каждого ученика, пытливость, любовь к познавательной деятельности, то есть хочешь 

узнать – прочитай. Но просто научить читать недостаточно. Надо научить ребёнка думать, 

рассуждать о прочитанном, сопереживать, анализировать события и поступки героев, 

причем не только о прочитанном на уроке или по заданию учителя, но и впоследствии в 



 

процессе самостоятельной деятельности над текстом по собственному желанию. Решение 

этих задач осуществляется как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Программа курса «Литературный микс» создана для решения именно этих задач и 

реализуется посредством организации читательской деятельности учащихся в трёх 

направлениях: 

работа с художественными текстами, в рамках которой ведётся системная работа 

по изучению художественных произведений детской литературы как авторов прошлого 

века, так и современных. 

работа с   научно-познавательными   текстами   строится   с   использованием 

«Первоклассной газеты». «Первоклассная газета» - это еженедельный листок с научно- 

познавательными текстами на разные темы. 

работа с теорией литературы, которая помогает учащимся плавно погружаться в 

мир литературы, формируя их литературоведческие, речеведческие, библиографические 

представления. 

  

I. Слушаем, знакомимся, играем (8 часов) 

1. Что такое «Литературный микс»? Участие в беседе о чтении: как сделать чтение 

любимым занятием? Обсуждение перспектив работы курса. Слушание и разыгрывание 

стихотворений о школе и чтении. 

2. Знакомство с «Первоклассной газетой», работой по ней в течение года, ее рубриками 

на первых семи выпусках. 

 
II. Встреча книги с читателем (6 часов) 

1. Экскурсия в городскую библиотеку совместно с родителями (по возможности). 

Знакомство с библиотекой, библиотекарями, режимом работы. Беседа о правилах 

пользования библиотекой. Рассматривание читательского формуляра. Запись желающих. 

Знакомство с выставками книг, оформленными в библиотеке. 

2. Совместное слушание – аудиокнига, радиопередача, книга на экране, идем в театр. 

3. Ремонт книг школьной библиотеки 

 
III. Встреча читателя с книгой. (6 часов) 

1. Что значит быть грамотным читателем? Повторение правил взрослого чтения, 

знакомство с теорией литературы, литературоведческими терминами: роды и жанры, 

языковые средства выразительности, элементы композиции. 

2. Моя домашняя библиотека. Способы удобной расстановки книг в домашней 

библиотеке. Рассказ о своей домашней библиотеке, подготовленный совместно с 

родителями. Использование презентации, выставки наиболее интересных книг. 

3. Создание совместно с родителями библиотеки класса. Совместные рекомендации о 

наполняемости библиотеки, рассказ о книге, которую хотим поместить в библиотеку. 

Обсуждение и принятие правил читателя (выбор хранителя книг, утверждение правил 

чтения обсуждение оформления библиотеки, условий хранения книг и т. д.) 

 
IV. Этот огромный мир! (23 часа) 

1. Занятия этой темы строятся с использованием «Первоклассной газеты», в которой 30 

выпусков на темы: 

Человек и природа: 



 

 Страноведение 

 Краеведение 

 Экология 

 Необычные природные явления 

Человек и общество: 

 Спорт 

 Здоровье 

 Современная наука 

 Профессии 

 Бизнес 

«Первоклассная газета» - это еженедельный листок, который учитель раздаёт 

ученикам во время занятия курса. Ребёнок знакомится с материалом Газеты, изучает 

предложенные статьи и выполняет увлекательные задания. Задания предполагают разный 

формат ответа и направлены на формирование разных аспектов читательской 

компетентности. 

2. Предлагается 8 видов занятий: Вводное занятие (ВЗ), Обучающее (О), Активная 

работа (АР), Самоподготовка (С), Особые занятия (ОЗ), Стартовый мониторинг (СМ), 

Мониторинговые занятия (МЗ), Итоговое мероприятие (ИМ). 

3. Занятия проводятся по следующей структуре: 

 Введение 

 Разминка 

 Чтение текста 

 Работа с текстом 

 Закрепление материала 

 Рефлексия 

 Работа с заданиями 

 
V. Лучший подарок – книга! (16 часов) 

1. Рассказ о книге, полученной в подарок. Чтение детьми любимых страниц. 

2. Книжка-малышка в подарок. Выбор темы. Подготовка книжки-малышки. Отбор 

произведений, иллюстрирование, оформление. 

3. Изучение и анализ в игровой форме книг из списка летнего чтения. 

 
Книги из списка летнего чтения 

 
 

3 класс 4 класс 

№ Название книги. Автор. № Название книги. Автор. 

1. Михеева Т. «Асино лето». 1. Медведев В. Капитан Соври-голова 

2. Успенский Э.Н. «Вниз по 

Волшебной реке. «Меховой 

интернат». 

2. Шварц Е. Сказка о потерянном 

времени. 

3. Олеша Ю.К. «Три толстяка». 3. Гайдар А.П. Тимур и его команда. 

4. Успенский Э.Н. «25 профессий 

Маши Филиппенко». 

4. Носов Н.Н. Витя Малеев в школе и 

дома. 



 

5. Прокофьева Л. «Приключения 

жёлтого чемоданчика» 

5. Куприн А.И. Белый пудель 

6. Лагин Л.И. «Старик 

Хоттабыч» 

6. Коваль Ю.И. Приключения Васи 

Куролесова. 

7. Рассказы о детях А. Гайдара: 

- Голубая чашка 

- Чук и Гек 

- Горячий камень 

- Совесть 

7. Алексеев С.П. Рассказы из русской 

истории. 

8. Рассказы о детях В. Голявкина: 

- Два подарка 

- Сплошные чудеса 

- Путешественник 

- Мы играем в Антарктиду 

- Никакой горчицы я не ел 

8. Коваль Ю.И. Рассказы: 

- Последний лист 

- Капитан Клюквин 

- Алый 

- Картофельная собака 

 

 

VI. Фольклор в нашей жизни (4 часа в 3 классе) 

1. Фольклор в нашей жизни. Мини-исследование. 

2. Мастерская построения знаний. Малые жанры у.н.т. 

3. Конференция. Презентация продукта мини-исследования. 

 
VII. Смеяться разрешается (4 часа в 4 классе) 

1. Л. Д. Каминский Литературная гостиная 

2. «Путь к мудрости прост...» Стихи Вадима Левина и Ренаты Мухи. Литературная 

гостиная 

3. Смешные истории Творческая мастерская 

VIII. Театральные встречи (5 часов) 

Проект. Литературный театр «Смейтесь с нами. Играйте с нами» 

 
Планируемые результаты курса «Литературный микс» 

 

Внеурочная деятельность в образовательной организации выполняет решающую 

роль для обеспечения достижения планируемых личностных и метапредметных итогов 

освоения обучающимися основной образовательной программы на всех уровнях общего 

образования образовательных организаций Российской Федерации. 

В результате организованной деятельности в рамках курса «Олимпиадный марафон» 

в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

 внутренняя позиция учащегося на уровне положительного отношения к 

учреждению, ориентации на содержательные моменты школьной действительности 

и принятия образца «хорошего учащегося»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 



 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок педагогических работников, 

одноклассников, родителей и других людей; 

 способность к оценке своей деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания); 

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

запоминания текста; 

 анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к 

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

устанавливать взаимосвязь между событиями, эпизодами текста; 

 характеризовать героя и давать оценку его поступкам; сравнивать героев одного 

произведения по предложенным критериям, самостоятельно выбирать критерий 

сопоставления героев, их поступков (по контрасту или аналогии); 

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

восстанавливать нарушенную последовательность; 

 исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравнение, 

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

(пейзаж, интерьер), выявлять особенности стихотворного текста (ритм, рифма, 

строфа). 

Работа с текстом: 

 использовать справочную информацию для получения дополнительной 

информации 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 произведений; 

 сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по 

наблюдениям, на заданную тему. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно 

организовывать читательскую деятельность во время досуга; 

 определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

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 манере её 

исполнения в соответствии с общим замыслом; 

 осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей 

части работы, оценивать свой вклад в общее дело. 

 

Тематическое планирование курса «Литературный микс» 



 

 

 

Тематическое планирование курса 

3-4 класс 

 

№ 

п/п 

 
Тема 

Кол-во часов.  
Элементы содержания 

 
Форма деятельности учащихся 

 
ЦОР 

3 кл 4 кл 

1. Слушаем, знакомимся, 

играем 

8 8 Знакомство с пособием 

«Первоклассная газета». 

+7 первых номеров как основа 

комплекта. 

- Обсуждение вопросов: для 

чего нужно чтение? Что может 

означать название газеты? 

- Знакомство со структурой 

«Первоклассной газеты» и 

правилами выполнения 

заданий. 

 Исследование. 

 Интеллектуальная игра. 
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2. Встреча книги с 

читателем 

6 6 - Знакомство с устройством 

библиотеки, правилами 

поведения. 

- Слушание текстов. 

- Ремонт книг. 

 Экскурсия в библиотеку. 

Мастерская по ремонту 

книг. 

3. Встреча читателя с 

книгой 

6 6 - Поиск ответа на вопросы: что 

значит быть грамотным 

читателем? Зачем нужна 

домашняя библиотека? 

- Повторение способа чтения 

«по-взрослому». 

- Знакомство с разными 

родами и жанрами, средствами 

 Практическая работа в 

классе парная или 

групповая. 

 Конференция. 

http://www.obrprostranstvo.ru/
http://www.obrprostranstvo.ru/
http://www.mccme.ru/
http://www.mccme.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/


 

 

 
 

    выразительности, 

особенностями техники чтения. 

  

4. Этот огромный мир! 23 23 Чтение текстов на темы: 

Человек и природа: 

- Страноведение 

- Краеведение 

- Экология 

- Необычные природные 

явления 

Человек и общество: 

- Спорт 

- Здоровье 

- Современная наука 

- Профессии 

- Бизнес 

Деятельность учащихся 

организуется соответственно 

следующей структуре занятия: 

- Введение 

- Разминка 

- Чтение текста 

- Работа с текстом 

- Закрепление материала 

- Рефлексия 

- Работа с заданиями 

 Игра-путешествие.

 Мини-исследование.

 Мини-проект (продукты: 

заметки путешественника, 

заметки историка, путевые

 заметки, спортивные 

заметки и др.).



 

 

 
 

5. Лучший подарок – 

книга! 

16 16 Книга в подарок – нравится, не 

нравится. Книжка-малышка в 

подарок. Выбор темы. 

Подготовка книжки-малышки. 

Отбор произведений, 

иллюстрирование, оформление. 

Изучение и анализ в игровой 

форме книг из списка летнего 

чтения. 

 Рассказ о книге, полученной в 

подарок. Чтение детьми

любимых страниц. 

 Дискуссия: нужно ли 

помнить, какие книги ты 

прочитал? Как сохранить в 

памяти прочитанное? 

Социальный опрос: как 

удобно вести дневник —

тетрадь, карточки, 

компьютер? Дневник — 

для себя или для учителя? 

 Блиц-опрос.

 Викторина.

 Театрализация.

 Конкурсы чтецов прозы и 

т.д.

 

6. Фольклор в нашей жизни 4 0 Изучение вопроса «Роль 

фольклора в нашей жизни. 

Форма: 

 Мини-исследование: 

«Какие малые жанры уст- 

ного народного творчества 

живут и сейчас?» 

 Мастерская. 

 Конференция 

(представление результатов 

мини-исследований). 

7. Смеяться разрешается 0 4 Юмор в лит произведениях. 

«Урок смеха» 

Л. Д. Каминский Литературная 

гостиная. 

 Театральные посиделки. 

 Творческая мастерская 

«Смешные истории». 



 

 

 
 

    Рассказ о писателе. Чтение. 

Совместное слушание. 

Обсуждение. Придумывание, 

рассказ или разыгрывание 

смешных историй. Работа в 

мини-группах. 

  

8. Театральные встречи 5 5 Проба себя в театральной 

деятельности. Проба в 

проектной деятельности. 

Отбор произведений для 

литературного театра. 

Распределение ролей. 

Составление программы. 

Репетиции. 

Подбор музыкального 

сопровождения. Оформление 

сцены. 

Приглашение гостей. Концерт 

литературного театра 

 Театрализации. 

 Проект «Литературный 

театр «Смейтесь с нами. 

Играйте с нами». 

 Итого: 68 68    



 

 



1  

Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Логика»(общеинтеллектуальное 

направление) предназначена для обучающихся 1-4-х классов и составлена в соответствии с 

нормативными документами: 

 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(редакция от 02.06.2016 г. с изм. и доп. вступ. в силу с 01.07.2016 г.).

 ФГОС НОО (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10. 2009 г.

№ 373, с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 26.11.2010 г. 

№1241; 22.09.2011 г. №2357; 18.12.2012 г. №1060; 29.12.2014 г. №1643; 18.05.2015 г. 

№507, 31.05.2015 г. №1576). 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

(под ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова).

 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (редакция от 24.11.2015 г.).

 Концепция развития математического образования в Российской Федерации (утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 24.12.2013 г. №2506-р);

 Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 09.04.2013 г. №637-р);

 Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения (утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 03.06.2017 г. №1155-р)

 на основе основной образовательной программы начального общего образования МАОУ 

Школы «Эврика-развитие»г Томска и на основе авторской программы Н.А. Криволаповой, 

И.Ю. Цибаевой «Умники и умницы», с использованием методического пособия О. 

Холодовой «Юным умникам и умницам», имеет общеинтеллектуальную направленность 

и реализуется во внеурочной деятельности.

Актуальность. 

На основе диагностических фактов у обучающихся слабо развиты память, устойчивость и 

концентрация внимания, наблюдательность, воображение, быстрота реакции. 

Цель программы: развитие познавательных способностей учащихся на основе системы 

развивающих занятий. 

Задачи: 

 развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять 

главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

 развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, 

зрительного восприятия, воображения; 

 развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои 

мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать 

свою точку зрения; 

 формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандартные 

задачи; 

  развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности 

учащихся; 

 формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и взаимодействовать 

в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, объективно оценивать свою 

работу и деятельность одноклассников; 

 формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения 

школьных дисциплин и в практической деятельности. 

Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно развитие 

познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких-то 

конкретных знаний и умений. 

Ценностные ориентиры содержания курса внеурочной деятельности «Логика» 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания. 
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Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и жизни. 

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви 

к России, народу, в осознанном желании служить Отечеству. 

Место курса в учебном плане 

Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста 7-11 лет. Срок реализации 

программы 4 года. Программа рассчитана на 135 часов и предусматривает следующее 

распределение: 1 классы - 33 часа, 2-4 классы– 34 часа. Продолжительность занятий: 1 класс - 35 

минут, 2-4 классы - 40 минут. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

I. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Логика» 

Личностные результаты курса: 

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 ориентации; 

2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и 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 эмоционально-нравственной 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. 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6. использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7. активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
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8. использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями курса; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 

9. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12. определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного курса; 

15. овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16. умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного курса 

Регулятивные УУД: 

Учащиеся научатся: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.

 проговаривать последовательность действий.

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради.

 учиться работать по предложенному учителем плану.

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного.

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.

Учащиеся получат возможность научиться: 

 ставить новые учебные задачи под руководством учителя;

 находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их и 

выбирать наиболее рациональный.
Познавательные УУД: 

Учащиеся научатся: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на
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развороте, в оглавлении, в словаре). 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную от учителя.

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса.

Учащиеся получат возможность научиться: 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры.

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем);

 находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем).

Коммуникативные УУД: 

Учащиеся научатся: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста).

 слушать и понимать речь других.

 читать и пересказывать текст.

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

 
II. Содержание курса внеурочной деятельности «Логика» 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При 

этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по сложности 

задач. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и развитие 

пространственных представлений. Развитие умения ориентироваться в пространстве листа. 

Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. 

Формирование навыков правильного и точного восприятия предметов и явлений. 

Формы организации: 

 тренировочные упражнения и дидактические игры по развитию восприятия и 

наблюдательности;

 эвристические беседы;

 викторины;

 интеллектуальные соревнования и конкурсы;

 практические игры.

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой 

памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты запоминания, увеличению 

объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Формы организации: 

 дидактические игры;

 эвристические беседы;

 викторины;
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 интеллектуальные соревнования и конкурсы;

 тренировочные упражнения.

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на 

развитие способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма устойчивости, 

концентрации внимания. 

Формы организации: 

 развивающие игры;

 эвристические беседы;

 викторины;

 интеллектуальные соревнования и конкурсы;

 тренировочные упражнения.

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных предметов, 

явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений в соответствии с 

их признаками. Формирование умения выделять главное и существенное, умение сравнивать 

предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. Формирование 

основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, 

умения выделять главное и существенное на основе развивающих заданий и упражнений, путем 

решения логических задач и проведения дидактических игр. 

Формы организации: 

 дидактические игры;

 эвристические беседы;

 викторины;

 интеллектуальные соревнования и конкурсы;

 просмотр учебных видеофильмов с последующим обсуждением.

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с помощью 

органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения составлять загадки, 

небольшие рассказы - описания, сочинять сказки. Формирование умения давать несложные 

определения понятиям. 

В процессе выполнения заданий происходит развитие почти всех познавательных процессов, 

но каждый раз акцент делается на каком-то одном из них. Учитывая это, все задания условно можно 

разбить на несколько групп: 

 задания на развитие внимания;

 задания на развитие памяти;

 задания на совершенствование воображения;

 задания на развитие логического мышления.

Формы организации: 

 эвристические беседы;

 викторины;

 интеллектуальные соревнования и конкурсы;

 тренировочные упражнения;

 дидактические игры.

Задания на развитие внимания 

К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, направленных на 

развитие произвольного внимания детей, объема внимания, его устойчивости, переключения и 

распределения. Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно 

важных умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного пути, 

оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая двух - 

трехходовые задачи. 

Формы организации: 

 коллективная поисковая работа;

 эвристические беседы;

 викторины;

 интеллектуальные соревнования и конкурсы;

 развивающие игры;
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 экскурсии.

Задания, развивающие память 

В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование слуховой и зрительной 

памяти. Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей памятью и применять специальные 

приемы, облегчающие запоминание. В результате таких занятий учащиеся осмысливают и прочно 

сохраняют в памяти различные учебные термины и определения. Вместе с тем у детей 

увеличивается объем зрительного и слухового запоминания, развивается смысловая память, 

восприятие и наблюдательность, закладывается основа для рационального использования сил и 

времени. 

Формы организации: 

 дидактические и развивающие игры;

 коллективная поисковая работа;

 эвристические беседы;

 викторины;

 интеллектуальные соревнования и конкурсы.

Задания на развитие и совершенствование воображения 

Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания 

геометрического характера: 

 дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не 

изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения;

 выбор фигуры нужной формы для восстановления целого;

 вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая 

карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды);

 выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации;

 выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного 

рисунка;

 деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из 

нескольких частей, выбираемых из множества данных;

 складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

Совершенствованию воображения способствует работа с изог рафами (слова записаны буквами, 

расположение которых напоминает изображение того предмета, о котором идет речь) и 

числограммы (предмет изображен с помощью чисел).

Формы организации: 

 эвристические беседы;

 викторины;

 интеллектуальные соревнования и конкурсы;

 развивающие игры;

 экскурсии.

Задания, развивающие мышление 

Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие мышления. С этой 

целью в рабочих тетрадях приведены задания, которые позволяют на доступном детям материале и 

на их жизненном опыте строить правильные суждения и проводить доказательства без 

предварительного теоретического освоения самих законов и правил логики. В процессе выполнения 

таких упражнений дети учатся сравнивать различные объекты, выполнять простые виды анализа и 

синтеза, устанавливать связи между понятиями, учатся комбинировать и планировать. 

Предлагаются задания, направленные на формирование умений работать с алгорит- мическими 

предписаниями (шаговое выполнение задания). 

Формы организации: 

 дидактические и развивающие игры;

 коллективная поисковая работа;

 эвристические беседы;

 викторины;

 интеллектуальные соревнования и конкурсы;

 экскурсии;
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 организация праздников;

 театрализованное занятие;

 защита проектов;

 участие в выставках и конкурсах различного уровня.

Модель занятий: 

1.«Мозговая гимнастика» (1-2 минуты). 

Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности является важной частью занятия 

по РПС. Исследования ученых убедительно доказывают, что под влиянием физических 

упражнений улучшаются показатели различных психических процессов, лежащих в основе 

творческой деятельности: увеличивается объем памяти, повышается устойчивость внимания, 

ускоряется решение элементарных интеллектуальных задач, убыстряются психомоторные 

процессы. 

2. Разминка (3 минуты). 

Основной задачей данного этапа является создание у ребят определенного положительного 

эмоционального фона, без которого эффективное усвоение знаний невозможно. Поэтому вопросы, 

включенные в разминку, достаточно легкие. Они способны вызвать интерес у детей, и рассчитаны 

на сообразительность, быстроту реакции, окрашены немалой долей юмора. Но они же и 

подготавливают ребенка к активной учебно-познавательной деятельности. 

3. Тренировка и развитие психических механизмов, лежащих в основе познавательных 

способностей, памяти, внимания, воображения, мышления (15минут) 

Используемые на этом этапе занятия задания не только способствуют развитию этих так 

необходимых качеств, но и позволяют, неся соответствующую дидактическую нагрузку, углублять 

знания ребят, разнообразить методы и приемы познавательной деятельности, выполнять логически-

поисковые и творческие задания. Все задания подобраны так, что степень их трудности 

увеличивается от занятия к занятию. 

4. Веселая переменка (3-5 минут) 

Динамическая пауза, проводимая на данных занятиях, будет не только развивать двигательную 

сферу ребенка, но и способствовать развитию умения выполнять несколько различных заданий 

одновременно. 

5. Построение предметных картинок, штриховка (15 минут) 

На данном этапе занятия ребята штрихуют предметы, которые они нарисовали или построили при 

помощи трафаретов с вырезанными геометрическими фигурами. Обведение по геометрическому 

трафарету фигур, предметов помогает ребятам рисовать предметы с натуры, они не искажают 

пропорции и форму. Штриховка же не только подводит детей к пониманию симметрии, 

композиции в декоративном рисовании, но и формирует и совершенствует тонкую моторику кисти 

и пальцев рук. Составление, моделирование и штриховка предметов и попутное составление 

ребятами небольших рассказов по теме, продолжение начатого рассказа, работа над словом, 

словосочетанием, - это и способ развития речи, и овладение выразительными свойствами языка. 

Тренируя тонкую моторику рук, ребята одновременно развивают устную речь. 

Основные принципы распределения материала: 

 системность: задания располагаются в определенном порядке; 

 принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются; 

 принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются; 

 увеличение объема материала; 

 наращивание темпа выполнения заданий; 

 смена разных видов деятельности. 

Механизмы зачета результатов кружка внеурочной деятельности «Логика»: 

 фиксация результатов внеурочной деятельности в Портфолио обучающегося (разделы 

«Характеристика учебной и внеучебной деятельности обучающихся», «Мои достижения», 
«Мое творчество», «Мои проекты»); 

 защита образовательного проекта (комбинированного, творческого, исследовательского, 

социального и других); 

 подготовка и проведение праздников; 

 подготовка и проведение игр, викторин, конкурсов; 
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 участие в конкурсах, конференциях, олимпиадах школьного, муниципального, 

регионального, всероссийского уровней; 

 психологическое анкетирование и тестирование в рамках программы мониторинга уровня 

сформированности универсальных учебных действий обучающихся 1-4-х классов МАОУ 

Школы «Эврика-развитие». 

III. Тематическое планирование 

1 класс (33 часа) 

№ Тема занятия Виды деятельности 

1 Вводное занятие. Различать главное и существенное на основе развивающих 

заданий и упражнений, сравнивать предметы. 

Выделять закономерности, завершать схемы. 

Анализировать ситуацию, устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Называть предметы по описанию. 

Демонстрировать способность переключать, распределять 

внимание. 

Называть предметы по описанию. 

Объяснять значение слов и выражений 
Описывать то, что было обнаружено с помощью органов 

чувств. 

Демонстрировать целенаправленное и осмысленное 

наблюдение. 

Определять на глаз размеры предмета. 

Выделять закономерности, завершать схемы. 

Составлять и преобразовывать фигуры. 

Узнавать предметы по их признакам. 
Определять главное и существенное на основе развивающих 

заданий и упражнений, путем логических задач и проведения 

дидактических игр. 

Объяснять закономерности. 
Выделять черты сходства и различия 

Описывать признаки геометрических фигур. 

Находить и выделять признаки разных предметов. 

Анализировать ситуацию, устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Составлять загадки, небольшие рассказы, сочинять сказки. 

Анализировать ситуацию, устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Ориентироваться в пространстве листа. 

Составлять и преобразовывать фигуры. 

Излагать свои мысли ясно и последовательно. 

Различать главное и существенное на основе развивающих 

заданий и упражнений, сравнивать предметы 

Описывать то, что было обнаружено с помощью органов 

чувств 

Находить и выделять признаки разных предметов. 

Объяснять смысл крылатых и метафорических выражений 

Давать несложные определения понятиям. 

Демонстрировать чувство времени, веса, расположенности в 

пространстве 

Объяснять смысл крылатых и метафорических выражений 

Определять главное и существенное на основе развивающих 

заданий и упражнений, путем логических задач и проведения 

дидактических игр. 

Давать описание предметов, явлений в соответствии с их 

признаками 

Различать главное и существенное на основе развивающих 

заданий и упражнений 

2 Развитие концентрации внимания. 

3 Развитие мышления. 

4 Тренировка слуховой памяти. 

5 Тренировка зрительной памяти. 

6 Развитие аналитических 
способностей. 

7 Совершенствование воображения. 

8 Развитие логического мышления. 

9 Развитие концентрации внимания. 

10 Тренировка внимания. 

11 Развитие слуховой памяти. 

12 Тренировка зрительной памяти. 

13 Развитие аналитических 
способностей. 

14 Совершенствование воображения. 

15 Развитие логического мышления. 

16 Развитие концентрации внимания. 

17 Развитие мышления. 

18 Тренировка слуховой памяти. 

19 Тренировка зрительной памяти. 

20 Развитие аналитических 
способностей. 

21 Совершенствование воображения. 

22 Совершенствование 

мыслительных операций. 
23 Развитие концентрации внимания. 

24 Тренировка внимания. 

25 Тренировка слуховой памяти. 

26 Тренировка зрительной памяти. 

27 Развитие аналитических 

способностей. 
28 Совершенствование воображения. 

29 Развитие логического мышления. 

30 Развитие концентрации внимания. 

31 Тренировка внимания. 

32 Тренировка слуховой памяти. 

33 Игра-путешествие по стране 

Логике. 



9  

2 класс (34часа) 

№ Тема занятия Виды деятельности 

1 Вводное занятие. Различать главное и существенное на основе 

развивающих заданий и 

упражнений, сравнивать предметы. 

Выделять закономерности, 

завершать схемы. 

Анализировать ситуацию, 
Устанавливать причинно-следственные связи. 

Называть предметы по описанию. Демонстрировать 

способность 

переключать, распределять внимание 

Объяснять значение слов и выражений. 

Составлять загадки, 

небольшие рассказы, сочинять сказки. 
Различать предметы по цвету, форме, размеру. 

Описывать то, что было обнаружено с помощью органов 

чувств. 

Составлять и преобразовывать 

фигуры. 
Описывать то, что было обнаружено с помощью органов 

чувств. 

Демонстрировать целенаправленное и осмысленное 

наблюдение. Определять на глаз размеры предмета. 

Демонстрировать чувство времени, веса, расположенности 

в пространстве. 

Объяснять смысл крылатых и метафорических выражений. 

Давать описание предметов, явлений в соответствии с их 

признаками 

2 Развитие концентрации внимания. 

3 Тренировка внимания. 

4 Тренировка слуховой памяти. 

5 Тренировка зрительной памяти. 

6 Развитие логического мышления. 

7 Совершенствование воображения. 

8 Развитие быстроты реакции. 

9 Развитие концентрации внимания. 

10 Совершенствование 

мыслительных операций. 

11 Развитие аналитических 

способностей и способности 
рассуждать. 

12 Тренировка зрительной памяти. 

13 Развитие логического мышления. 

14 Совершенствование воображения. 

15 Совершенствование 

мыслительных операций. 
16 Развитие концентрации внимания. 

17 Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать. 
18 Тренировка слуховой памяти. 

19 Тренировка зрительной памяти. 

20 Обучение поиску 

закономерностей. 

21 Развитие наглядно-образного 
мышления. 

22 Совершенствование 

мыслительных операций. 

23 Развитие аналитических 

способностей и способности 
рассуждать. 

24 Тренировка внимания. 

25 Тренировка слуховой памяти. 

26 Совершенствование 
мыслительных операций. 

27 Развитие логического мышления. 

28 Развитие наглядно-образного 

мышления. 

29 Совершенствование 
мыслительных операций. 

30 Развитие аналитических 

способностей. 
31 Развитие способности рассуждать. 

32 Совершенствование 
мыслительных операций. 

33 Тренировка зрительной памяти. 

34 Блиц-турнир «Самый 

внимательный» 

 

3 класс (34 часа) 

№ Тема занятия Виды деятельности 

1 Вводное занятие. Различать главное и существенное на основе развивающих 
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2 Развитие концентрации внимания. заданий и упражнений, сравнивать предметы. 
Выделять закономерности, завершать схемы. 

Анализировать ситуацию,  устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Называть предметы по описанию. 
Демонстрировать способность переключать, распределять 

внимание 

Объяснять значение слов и выражений. 

Составлять загадки, небольшие рассказы, сочинять сказки. 
Различать предметы по цвету, форме, размеру. 

Описывать то, что было обнаружено с помощью органов 

чувств. 

Составлять и преобразовывать фигуры. 
Объяснять значение слов и выражений. 

Демонстрировать целенаправленное и осмысленное 

наблюдение. 

Определять на глаз размеры предмета. 
Демонстрировать чувство времени, веса, расположенности 

в пространстве 

Объяснять смысл крылатых и метафорических выражений. 

Определять главное и существенное на основе 

развивающих заданий и упражнений, путем логических 

задач и проведения дидактических игр. 

Объяснять закономерности. 

Выделять черты сходства и различия. 

Описывать признаки геометрических фигур. 
Давать описание предметов, явлений в соответствии с их 

признаками. 

Ориентироваться в пространстве листа. 

Составлять загадки, небольшие рассказы, сочинять сказки. 
Давать несложные определения понятиям. 

Демонстрировать чувство времени, веса, расположенности 

в пространстве 

Излагать свои мысли ясно и последовательно. 

3 Тренировка внимания. 

4 Совершенствование 
мыслительных операций. 

5 Развитие умения решать 
нестандартные задачи. 

6 Развитие логического мышления. 

7 Развитие наглядно-образного 

мышления. 

8 Совершенствование 
мыслительных операций. 

9 Развитие концентрации внимания. 

10 Тренировка внимания. 

11 Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 
12 Тренировка зрительной памяти. 

13 Развитие логического мышления. 

14 Совершенствование воображения. 

15 Совершенствование 
мыслительных операций. 

16 Развитие умения решать 
нестандартные задачи. 

17 Тренировка внимания. 

18 Тренировка слуховой памяти. 

19 Тренировка зрительной памяти. 

20 Развитие логического мышления. 

21 Совершенствование воображения. 

22 Развитие быстроты реакции. 

23 Тренировка концентрации 
внимания. 

24 Развитие умения решать 
нестандартные задачи. 

25 Тренировка слуховой памяти. 

26 Тренировка зрительной памяти. 

27 Развитие логического мышления. 

28 Совершенствование воображения. 

29 Развитие быстроты реакции, 
мышления. 

30 Тренировка концентрации 
внимания. 

31 Развитие умения решать 
нестандартные задачи. 

32 Тренировка слуховой памяти. 

33 Тренировка зрительной памяти. 

34 Защита проектов «Занимательная 
математика» 

 

4 класс (34 часа) 
№ Тема занятия Виды деятельности 

1 Вводное занятие. Определять и высказывать правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы). 

В ситуациях общения и сотрудничества, делать выбор, при 

поддержке других участников группы, как поступить. 

Определять и формулировать цель деятельности. 

Проговаривать последовательность действий. 
Учиться высказывать своё предположение (версию) на 

основе работы с иллюстрацией рабочей тетради. 

Учиться работать по плану. 

2 Развитие концентрации внимания. 

3 Совершенствование 

мыслительных операций. 

4 Развитие умения решать 
нестандартные задачи. 

5 Тренировка зрительной памяти. 

6 Развитие логического мышления. 

7 Совершенствование воображения. 
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8 Развитие быстроты реакции. Учиться отличать верно выполненное задание от 

неверного. 

Учиться давать эмоциональную оценку деятельности. 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое 

от уже известного. 

Делать предварительный отбор источников информации. 

Добывать новые знания. Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в результате совместной 

работы. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать объекты. Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую на основе простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Донести свою позицию до других. Слушать и понимать 

речь других. Совместно договариваться о правилах 

общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

Описывать признаки предметов и узнавать предметы по их 

признакам. Выделять существенные признаки предметов. 

Сравнивать между собой предметы, явления. 

Обобщать, делать несложные выводы. 

Классифицировать явления, предметы. 

Определять последовательность событий. 

Судить о противоположных явлениях. 

Давать определения тем или иным понятиям. 

Определять отношения между предметами типа «род» - 
«вид». Выявлять функциональные отношения между 

понятиями. 

Выявлять закономерности и проводить аналогии. 

Высказывать своё предположение. 
Делать предварительный отбор источников информации. 

Перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы, сравнивать и группировать. Преобразовывать 

информацию. 

Донести свою позицию до других. Слушать и понимать 

речь других. Выполнять различные роли в группе. 

Описывать признаки предметов и узнавать предметы по их 

признакам. Сравнивать между собой предметы, явления. 

Обобщать, делать несложные выводы. 

Классифицировать явления, предметы. 

Давать определения понятиям. Определять отношения 

между предметами. 
Выявлять закономерности и проводить аналогии. 

9 Развитие концентрации внимания. 

10 Развитие умения решать 
нестандартные задачи. 

11 Тренировка слуховой памяти. 

12 Тренировка зрительной памяти. 

13 Развитие логического мышления. 

14 Совершенствование воображения. 

15 Развитие быстроты реакции. 

16 Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

17 Совершенствование 
мыслительных операций. 

18 Тренировка слуховой памяти. 

19 Развитие умения решать 
нестандартные задачи. 

20 Развитие логического мышления. 

21 Совершенствование воображения. 

22 Развитие быстроты реакции. 

23 Тренировка концентрации 

внимания. 

24 Развитие умения решать 
нестандартные задачи. 

25 Тренировка слуховой памяти. 

26 Совершенствование 
мыслительных операций. 

27 Развитие логического мышления. 

28 Совершенствование воображения. 

29 Развитие умения решать 
нестандартные задачи. 

30 Совершенствование 
мыслительных операций. 

31 Тренировка внимания. 

32 Тренировка слуховой памяти. 

33 Тренировка зрительной памяти. 

34 Защита проектов «Логика в нашей 

жизни» 

 

 

Приложение 

 

Учебно – методическая литература для учителя 

1. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников: методический конструктор: пособие 

для учителя / Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. – М.: Просвещение, 2010. – 223 с. 

2. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе: система заданий. В 2-х ч. 

Ч.1. / М.Ю. Демидова ( и др.); под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. - 2 – е изд. – М.: 

Просвещение, 2010. 

3. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к 

мысли: пособие для учителя / А.Г. Асмолов (и др); под ред. А.Г. Асмолова. -2 –е изд. – М.: 

Просвещение, 2010. 

4. Холодова О. Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных 

способностей/Методическое пособие 1-4 классы.- М.: РОСТ книга. 
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Технические средства обучения. 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

2. Магнитная доска 

3. Персональный компьютер, проектор, экран 

4. Принтер 



 

 

 
Содержание: 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по курсу внеурочной деятельности «Макраме» 1-4 класс 

1. Пояснительная записка. 

2. Планируемые результаты освоения курса. 

3. Содержание курса. 

4. Тематическое планирование. 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Макраме» на уровне начального общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования, а также в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 

(последняя редакция). 

2. Приказ Минпросвещения от 31.05.2021 N9 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р) 

 

 
1. Пояснительная записка 

Внеурочная работа, как считает Ш. А. Амонашвили, это составная часть учебно - воспитательного 

процесса школы, одна из форм организации свободного времени учащихся. 

Цели рабочей программы: создание условий для развития творческой личности, самовыражение 

и самоопределение каждого ребенка средствами декоративно-прикладного искусства. 

 
 

Задачи: 
● формирование целостной картины мира, развитие универсальных учебных действий; 
● формирование информационной грамотности современного школьника; 
● развитие коммуникативной компетентности; 

● формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 
● воспитывать культуру труда, пространственное мышление; 

● воспитывать эстетические представления и трудолюбие. 

● формировать гуманные начала жизни в социуме через совместную целенаправленную 

коллективно - распределенную деятельность; 

● воспитывать умение контактировать со сверстниками в творческой деятельности; 

● формировать потребности в приобретении навыков самообслуживания и взаимопомощи; 

● выработать необходимые практические умения и навыки; 

● учить детей делать свои работы общественно значимыми; 

● совершенствовать трудовые умения и навыки; 

● подготовить детей к дальнейшему самообразованию и самосовершенствованию. 



 

Определение места и роли учебного курса, предмета в овладении обучающимися требований 

к уровню подготовки обучающихся в соответствии с государственным образовательным 

стандартом. 

 

Занятия художественной практической деятельностью дают представление детям о 

широкой картине мира прикладного творчества. Практическая деятельность по данной 

программе решают не только задачи художественного воспитания, но и более масштабные – 

развивают интеллектуально-творческий потенциал ребёнка, помогут детям познать и развить 

собственные способности и возможности, создаёт условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. Практические занятия в технике макраме будут 

способствовать приобщению обучающихся к самостоятельной работе, развитию творческих 

способностей, мышления, фантазии, художественного вкуса, расширению кругозора, 

повышению культурного уровня, воспитанию трудовых навыков, аккуратности, развитию 

координации движения, мелкой моторики. 

● Макраме – древнейший вид декоративного рукоделия, искусство узелкового 

плетения. Примитивное плетение знали еще первобытные охотники и рыболовы. 
Умение вязать узлы ценилось и передавалось от отца к сыну. Постепенно узлы 

усложнялись и совершенствовались, становились загадочней, интересней. Этому 

способствовали мореплаватели, которые во время долгих походов изобрели много 

прочных и красивых узлов. Исторические находки свидетельствуют о том, что узелковое 

плетение применяли для самых различных целей во многих цивилизациях. 
● Интерес к плетению как виду рукоделия не ослабевал в течение многих столетий. 

В разных странах такое плетение называли по-разному: мексиканское кружево, арабское 

квадратное плетение, вязь, на Руси – науз. 
● Плетеные изделия вошли в моду в России в конце 19 века. В монастырях 

мастерицы узелкового плетения изготавливали коврики, шторы подвески для цветов, 

гобелены. Тогда были выпущены в России несколько переводных книг по макраме. 
● И сегодня без узлов не могут обойтись ни моряки, ни рыбаки, ни альпинисты. 

Узлы необходимы также аквалангистам и пожарным, ткачам и портным, хирургам и 

строителям. 
● В наше время число названий морских узлов, которые находят применение на 

флоте, не превышает 40. В декоративном рукоделии макраме используется около 15 узлов 

и всевозможные переплетения на их основе. 
● Завязывать узлы из веревок – занятие интересное и увлекательное. Выполненные в 

технике макраме сумочки, колье, браслеты, пояса подчеркнут индивидуальность ребенка, 

а сувенир, сплетенный своими руками, будет отличным подарком. Панно, покрывала, 

дорожки, занавески, кашпо и ширмы прекрасно дополнят оформление квартиры. Эти 

изделия отличаются не только прочностью, но и красотой, в таких вещах есть душа. 
 

Важное направление в содержании программы «Макраме» уделяется духовно-нравственному 

воспитанию младшего школьника. На уровне предметного содержания создаются условия для 

воспитания: 

● патриотизма: через активное познание истории материальной культуры и традиций своего 

и других народов; 

● трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни (привитие детям 

уважительного отношения к труду, трудовых навыков и умений самостоятельного 

конструирования и моделирования изделий, навыков творческого оформления результатов своего 

труда и др.); 

● ценностного отношения к прекрасному, формирования представлений об эстетических 

ценностях (знакомство обучающихся с художественно-ценными примерами материального мира, 



 

эстетическая выразительность предметов рукотворного мира, эстетика труда, эстетика трудовых 

отношений в процессе выполнения коллективных художественных проектов); 

● ценностного отношения к здоровью (освоение приемов безопасной работы с 

инструментами, понимание детьми необходимости применения экологически чистых материалов, 

организация здорового созидательного досуга и т.д.). 

В программе реализуются основные задачи, направленные на совершенствование развития, 

обучения и воспитания подрастающего поколения. Труд обучающихся как на уроках, так и во 

внеурочное время способствует развитию их восприятия, мышления, играет большую роль в деле 

воспитания, а также решает задачу профессиональной подготовки. 

Сроки реализации программы: 

Программа курса «Макраме» предназначена для учащихся 1-4 классы и рассчитана на 136 часа, со 

следующим распределением часов по годам обучения / классам: 

 

1 класс – 34 часа, (1 раз в неделю); 

2 класс – 34 часа, (1 раз в неделю); 

3 класс- 34 часа, (1 раз в неделю); 

4 класс- 34 часа, (1 раз в неделю). 
 

2. Планируемые результаты. 
 

Личностные универсальные учебные действия 
 

У обучающегося будут сформированы: 
● интерес к новому виду прикладного творчества, к новому способу самовыражения; 
● познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 

● адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 

● внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как 

одного из средств самовыражения в социальной жизни; 
● выраженной познавательной мотивации; 

● устойчивого интереса к новым способам познания. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
● планировать свои действия; 
● осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 
● адекватно воспринимать оценку учителя; 

● различать способ и результат действия. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
● проявлять познавательную инициативу; 

● самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Учащиеся смогут: 

● допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи; 
● учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ; 
● формулировать собственное мнение и позицию; 
● договариваться, приходить к общему решению; 
● соблюдать корректность в высказываниях; 
● задавать вопросы по существу; 

● контролировать действия партнёра. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 

● учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

● осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

● осуществлять поиск нужной информации для выполнения поставленной задачи с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 
● проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

● строить рассуждения об объекте. 
В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность: 

● развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, техническое мышление, 

творческие способности; 
● расширять знания и представления о традиционных и современных материалах для 

прикладного творчества; 
● использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях; 

● познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных инструментов; 
● совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе; 
● оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища; 
● достичь оптимального для каждого уровня развития; 
● сформировать навыки работы с информацией. 

● организация выставок (раскрывает для детей значимость их труда, формирует 

положительные мотивы к труду); 
● выход за пределы занятий (участие в мероприятиях школы, в конкурсах, размещение 

интересных работ в Интернете); 

 
2.Содержание программы 

Обучение технологии плетения макраме идет по следующим этапам: 

I этап — первичного усвоения знаний и приобретения элементарных умений плетения в технике 

макраме 

 Виды плетений. Знакомство с макраме; 

 подготовка к работе: приспособления и материалы для плетения, конструктивные детали, 

декоративные элементы и т.д.; 

 приемы плетения узлов и узоров: крепление нити на основе, основные узлы и узоры, 

вспомогательные узлы и узоры, композиционные узлы, орнаментальные узлы. 

II этап — закрепления знаний и умений, формирование навыков и расширение знаний по 

плетению в технике макраме 

 приемы начала работы: плетеное кольцо, пико; 

 приемы окончания работы: бахрома; шары, бусы, кисточка, "чистый край"; 

 приемы расширения плетеного полотна; 

 окраска нитей, расчёт длины нити, отпаривание готового изделия. 

III этап - творческий 

 выполнение эскиза; 

 подбор материала и конструктивных деталей; 

 подбор узора; 

 декоративные элементы; 

 расчет длины и число нитей; 

 закрепление на основе; 



 

 выполнение работы. 

Примерный перечень практических работ: 

 изготовление образцов с применением различных деталей; 

 выполнение эскиза изделия; 

 подбор материала и конструктивных деталей; 

 подбор узора и декоративных элементов; 

 расчет количества и длины нитей по образцу; 

 изготовление кулона, браслета, амулета, подвески, кашпо, настенного панно и др; 

 изготовление декоративных элементов к костюму; 

 изготовление кошелька, косметички, салфетки и др; 

 выполнение эскизов скатерти с бахромой, штор и абажура в технике макраме, создающих 

единый художественный стиль уютного интерьера; 

 выполнение эскизов 2-3 платьев и костюмов с отделочными элементами (кокетка, пояс, 

декоративные прошивки, цветы и т.д.). 

1. Вводное занятие. 

Теория. История развития макраме на современном этапе. Нити и другие материалы, используемые 

для плетения, которые потребуются для обучения в этом году. Приспособления и инструменты. 

План работы кружка. Правила поведения в кружке и режим работы. Правила безопасности труда. 

2. Работа с тонким шнуром (плетение аксессуаров) 

2.1. Косметички, кошельки 

Теория. Кошелек, очечник. Зарисовка схем изделий. 

Практические занятия. Подготовка нитей или шнура и их расчет. Плетение по выбранной схеме. 

Отделка изделия. 

2.2. Броши, кулоны, браслеты 

Теория. Брошь, кулон, браслет как дополнение к современному костюму, средство выражения 

индивидуальности. Зарисовка различных вариантов схем аксессуаров. 

Практические занятия. Подбор нитей и их расчет для выбранной схемы. Плетение кулона по 

выбранной схеме. 

3. Микромакраме 

3.1. Плетение цветов 

Теория. Основные теоретические аспекты в композиции: симметрия, ритм, равновесие. Общие 

сведения о цвете: цветовой тон, светлота, насыщенность. Цветовой круг. Взаимодополнительные 

цвета. Теплые и холодные, хроматические и ахроматические цвета. Закономерности цветовых 

гармоний. Зарисовка схем орнамента. 

Практические занятия. Освоение приемов выполнения цветов и составление композиций из них. 

Подготовка и расчет нитей. Плетение по выбранной схеме. Отделка готового изделия. 

3.2. Плетение отделки 

Теория. Изделие из ткани с отделкой макраме. Зарисовка и краткая запись схем для отделки 

салфетки, полотенца, скатерти, шали. 

Практические занятия. Расчет и подготовка нитей. Плетение отделки к изделию из ткани. 

Окончательное оформление изделия. 

4. Самостоятельная разработка и изготовление поделок на основе собственного замысла 

Теория. Творческий этап. Проект как решение творческого замысла. Цели и задачи творческого 

проекта. Конструкторско - технологический этап. Оценочно – рефлексивный этап. 

Презентативный этап. 



 

Практические занятия. Разработка и выполнение творческого проекта. 

5. Оформление выставки по итогам года 

Итоговое занятие. Подведение итогов работы, организация выставки лучших работ учащихся. 

4.Тематическое планирование. 1 класс (34 часа) 
 

 

 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем. Кол-во 

часов 

 Раздел № 1 

Введение. Что такое макраме? 
2 

1. Введение в образовательную программу. Инструктаж по технике 

безопасности. 

1 

2. Что такое макраме? Оборудование, инструменты и материалы. 1 

 Раздел № 2 

Искусство вязание узлов. 

32 

3. Навешивание нитей. 1 

4 Репсовый узел. 2 

5. Узоры из репсовых узлов. «Стрелка», «Зигзаг», «Ромб», «Окошко» 3 

6. Двойной плоский узел. 2 

7 Цепочка «Хамелеон». 2 

8 Узор «Шахматка». 1 

9. Цепочка «Паутинка». 1 

10. Горизонтальный ряд. 1 

11. Цветочная композиция (закладка). 4 

12. Узоры из репсовых узлов «Листья». Цепочка «Радуга» 2 

13. Кулон «Медальон». 5 

14. Кулон «Цветок». 5 

15. Цепочка «Змейка» 2 

16. Итоговое занятие. Выставка работ. 1 

 

 

 
 

   

   

Тематическое планирование. 2 класс (34 часа) 
 

 

 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем. Кол-во 

часов 

 Раздел № 1 

Введение. Заглянем в прошлое. 
2 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 1 

2. Заглянем в прошлое. Гордиев узел. 1 

 Раздел № 2 

Искусство вязание узлов. 

32 

3. Оборудование, материалы, основные приемы плетения. 1 



 

4 Репсовый узел наизнанку. 1 

5. Тройной репсовый узел. 1 

6. Квадратный узел: двойной плоский или скрещенный. 1 

7 Правый квадратный полуузел. Левый квадратный полуузел. 2 

8 Узоры из квадратных узлов. «Цепочка плоская» 2 

9. Узоры из квадратных узлов. «Цепочка плоская с пико» 2 

10. Узоры из квадратных узлов. «Лакомка» 2 

11. Узоры из квадратных узлов. «Решётка» 3 

8 Цепочка из квадратных узлов с расширяющейся основой. 2 

9. Узоры из квадратных узлов. «Ягодка» 2 

10. Техника изменения количества нитей в работе. 2 

11. Настенные панно «Сова». 10 

11. Итоговое занятие. Выставка работ. 1 

 

Тематическое планирование. 3 класс (34 часа) 
 

 

 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем. Кол-во 

часов 

1. Вводный урок. Инструктаж по технике безопасности. 1 

2. Плетение «Диагональ» 2 

3. Плетение «Ромб» 2 

4. Махровый квадратный узел. 2 

5. Простой узел на двух нитях. 1 

6. Узоры из простых узлов. 2 

7. Витая цепочка. 1 

8. Узелковая цепочка. 2 

9. Двойная узелковая цепочка. 2 

10. Двусторонняя узелковая цепочка. 2 

11. Двойная двусторонняя узелковая цепочка. 1 

12. Плетение броши «Лилия». 5 

13. Плетение кошелька. 5 

14. Плетение браслета «Змейка». 2 

15. Плетение браслета «Шахматы». 2 

16. Подготовка к выставки. 1 

17. Итоговое занятие. Презентация работ. 1 

Тематическое планирование. 4 класс (34 часа) 
 

 

 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем. Кол-во 

часов 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 1 

2. Узел «Фриволите» Левосторонний узел «фриволите». 2 

3. Правосторонний узел «Фриволите» 1 

4. Цепочка «Фриволите» с пико. 2 

5. Мережка из узлов «Фриволите» 1 

6. Узел «близнецы», узел «Жозефина» 2 



 

7. Турецкий узел. 1 

8. Узоры для плетения полотен. 3 

9. Приёмы завершения изделия. Бахрома. 1 

10. Приёмы завершения изделия. Кисточки. 1 

11. Приёмы завершения изделия. Чистый край. 1 

12. Панно «Нежность» 6 

13. Плетение салфетки «Розы». 5 

14. Самостоятельная разработка изделия и изготовление. 6 

15. Итоговое занятие. Выставка работ. 1 
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Программа курса внеурочной деятельности 

«Мастерская письма» 

Программа рассчитана на учащихся 1-4 классов 

Срок реализации программы – 4 года 

 

I. Пояснительная записка 

Успешное овладение знаниями в начальных классах общеобразовательной школы 

невозможно без интереса детей к учебе. Основной формой обучения в школе является урок. 

Строгие рамки урока и насыщенность программы не всегда позволяют ответить на вопросы 

детей, показать им богатство русского языка, раскрыть многие его "тайны". В этом случае на 

помощь приходит курс внеурочной деятельности "Мастерская письма", являющийся 

закономерным продолжением урока, его дополнением. Программа курса составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Включение элементов занимательности является обязательным для занятий с младшими 

школьниками. Вместе с тем широкое привлечение игровых элементов не должно снижать 

обучающей, развивающей, воспитывающей роли занятий по курсу "Мастерская письма". 

В отборе материала к занятиям учитель должен ориентироваться на связи с программным 

материалом по русскому языку, учитывая необходимость осуществления преемственности 

между начальным и средним звеном. Программа данного курса позволяет показать 

учащимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. 

Это имеет большое значение для формирования подлинных познавательных интересов как 

основы учебной деятельности. В процессе изучения грамматики школьники могут увидеть 

"волшебство знакомых слов"; понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. 

Внеурочная деятельность "Мастерская письма" должна пробуждать у учащихся стремление 

расширять свои знания по русскому языку, совершенствовать свою речь. 

Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех учебных 

предметов. Без хорошего владения, словом невозможна никакая познавательная 

деятельность. Поэтому особое внимание на занятиях 

«Мастерской письма" следует обращать на задания, направленные на развитие устной и 

письменной речи учащихся, на воспитание у них чувства языка. Воспитательные 

возможности русского языка как учебного предмета будут реализованы в большей мере, 

если усилить работу по воспитанию у младших школьников этических норм речевого 

поведения. 

Работу по воспитанию этики общения целесообразно вести с младшими школьниками, 

начиная с первого года обучения. Для этого на занятиях необходимо использовать ролевые 

игры. Работу по воспитанию правильного речевого поведения целесообразно проводить на 

всех занятиях. Кроме того, курс "Мастерская письма" позволяет работать не только над 

фонемами, частями речи, но и развитием правильной речи. 

Содержание и методы обучения "Мастерской письма" содействуют приобретению и 

закреплению школьниками прочных знаний и навыков, полученных на уроках русского 

языка, обеспечивают единство развития, воспитания и обучения. 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: игровые 

элементы, игры, дидактический и раздаточный материал, пословицы и поговорки, 

физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, грамматические 



 

сказки. Дидактический материал в большинстве своем дается в стихотворной форме, что 

способствует его более легкому усвоению и запоминанию. Все это открывает для детей 

прекрасный мир слова, учит их любить и чувствовать родной язык. 

Необходимость разработанного курса заключается в желании детей узнать нечто новое 

о русском языке. 

II. Цель и задачи курса. 

Цель курса: расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по русскому 

языку, показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил для 

запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях обучения. 

Задачи курса: 

Обучающие: 

1. развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

2. приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

3. пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного 

языка; 

4. развитие мотивации к изучению русского языка; 

5. развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

6. совершенствование общего языкового развития учащихся; 

7. углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

Воспитывающие: 

1. воспитание культуры обращения с книгой; 

2. формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления. 

Развивающие: 

1. развивать смекалку и сообразительность; 

2. приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе 

3. развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 

4. учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

III. Особенности программы «Мастерская письма» 

1 кл. «Путешествия по Стране Слов» 

2 кл. «Секреты орфографии» 

3 кл. «Занимательное словообразование» 

4кл. «Занимательная лингвистика» 

Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается на следующих 

принципах: 

1. занимательность; 

2. научность; 

3. сознательность и активность; 

4. наглядность; 

5. доступность; 

6. связь теории с практикой; 

7. индивидуальный подход к учащимся. 

Данный курс позволяет наиболее успешно применять индивидуальный подход к каждому 

школьнику с учётом его способностей, более полно удовлетворять познавательные и 



 

жизненные интересы учащихся. В отличие от классных занятий, на внеклассных учащиеся 

мало пишут и много говорят. 

IV. Формы проведения занятий 

1. лекции; 

2. практические занятия с элементами игр, дидактических и раздаточных материалов, 

пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, кроссвордов, головоломок, сказок. 

3. работа с различными текстами; 

4. самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными 

словарями; 

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: 

самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

1. игровая; 

2. теоретическая; 

3. практическая. 

V. Основные методы и технологии 

1. технология разноуровневого обучения; 

2. развивающее обучение; 

3. технология обучения в сотрудничестве; 

4. коммуникативная технология. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 

индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и 

личностных качеств школьника. 

VI. Описание места курса в учебном плане 

Программа рассчитана на 4 года. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут (в 1 классе), 

по 40 минут в 2-4 классах. Курс изучения программы рассчитан на учащихся 1-4-х классов. 

VI. Планируемые результаты 

1-й класс 

Личностные результаты: 

1. осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

2. эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

3. понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

4. высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

1. определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

2. учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 

3. учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

1. находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

2. делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

1. оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 



 

2. слушать и понимать речь других; 

3. учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

2-й класс 

Личностные результаты: 

1. осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

2. эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

3. понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

4. обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка 

или восклицательный знак). 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

1. определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

2. учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 

3. учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

1. находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

2. делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

3. преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

1. оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

2. слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 

3. выразительно читать и пересказывать текст; 

4. договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; 

5. учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

3-4-й классы 

Личностные результаты 

1. эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

2. эмпатия - умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

3. чувство прекрасного - умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться 

к совершенствованию собственной речи; 

4. любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

5. интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

6. интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

7. интерес к изучению языка; 

8. осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

1. самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

2. составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

3. работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 



 

4. в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 
1. перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

2. пользоваться словарями, справочниками; 
3. осуществлять анализ и синтез; 

4. устанавливать причинно-следственные связи; 

5. строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

1. адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

2. высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
3. слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

4. договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
5. задавать вопросы. 

 

VII. Содержание программы 

1-й класс «Путешествия по Стране Слов» (33 часа) 
 

№ Название разделов курса Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 В Стране Слов 6 

3 В гости к Алфавиту 2 

4 К тайнам звуков и букв 1 

5 О тайнах рисуночного письма 2 

6 Исправление речевых ошибок 4 

7 Работа со словарем 1 

8 Многозначные слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Слова- 

омофоны 

11 

9 Родственные слова 2 

10 Архаизмы и историзмы 1 

11 Неологизмы. 1 

12 Итоговое занятие 1 

 
Содержание занятий. 

 
Тема 1. В мире безмолвия и неведомых звуков. (1ч.) 



 

Разыгрывание немых сцен. Сказка «Мир без слов». Звукоподражание и 

«теория ням-ням». Игры «Добавки», «Знаешь сам - расскажи нам». 

Тема 2. В Страну Слов. Первые встречи. (1ч.) 

Игры «Слова - братья», «Эстафета». Разгадывание загадок. Сценка «Кто лишний». 

Головоломка «Ягоды». Рассказ «Снежные слова». 

Тема 3-4 . К тайнам волшебных слов. (2ч.) 

Сказка «Волшебные слова». Разгадывание загадок, прослушивание стихов и рассказов о 

волшебных словах. Сценки «Когда слова теряют свою волшебную 

силу». 

Тема 5. Выбор друзей в Стране Слов. (1ч.) 

Сказка «Игры гномов». Игры «Доброе - злое», «Только хорошее». Конкурс на внимание и 

чистописание. Парад Добрых слов. 

Тема 6. К несметным сокровищам Страны Слов. (1ч.) Головоломка «Сколько родственников». 

Беседа о духовном богатстве и богатстве русского языка. Знакомство с толковым словарём. 

Конкурс на лучшее толкование слов. Игры «Назови по родству», «Кто больше?», «Цепочка 

слов». 

Тема 7. Чудесные превращения слов.(1ч.) 

Сказка А. Шибаева «Буква заблудилась». Игры «Весёлые буквы», «Спрятавшееся слово». 

Инсценирование стихотворения А.Шибаева. 

Тема 8-9. В гости к Алфавиту. (2ч) 

Чтение отрывка из книги С.Маршака «Весёлое путешествие от А до Я». Знакомство с 

орфографическим словарём. Пирамида «Всё на А». Сказка «Кутерьма». Игры «Волшебный 

колодец», «Помоги Р». 

Тема 10. К тайнам звуков и букв. (1ч.) 

Разгадывание загадок. Тренировочные упражнения в произнесении звуков. Сказка «Лесной 

карнавал». Инсценирована стихотворения В. Суслова из книги «Трудные буквы». 

Тема 11. Встреча с Радугой.(1ч.) 

Сказка «Слова, которые могут рисовать». Тайна госпожи Радуги. Рассматривание картины И. 

Левитана «Золотая осень». Игра «Исправь ошибку художника». 

Тема 12. В Страну Говорящих Скал. (1ч.) 

Рассказ учителя о тайнах рисуночного письма, о том, как наши предки 

научились писать и считать. Головоломка «Заколдованные слова» 

Тема13. В глубь веков на Машине времени. (1ч.) 

Рассказ учителя о том, как на свет появились первые родственники алфавита. Разгадывание 

ребусов. 

Тема 14. В Королевстве Ошибок.(1ч.) 

Сочинение сказки. Прослушивание стихов и рассказов и работа по исправлению ошибок. 

Игра «Волшебная яблоня». Разыгрывание ситуаций. 

Тема 15. В Страну Слогов. (1ч.) 

Игра на внимание «Исправь ошибки». Хоровое декларирование. Разгадывание головоломки. 

Игра с мячом «Продолжи слово». 

Тема 16. Неожиданная остановка в пути. (1ч.) 

Проговаривание слов по слогам. Игры «Найди другое слово», «Пройди через ворота», 

«Найди пару». Рассказ учителя о речи. 

Тема 17. В удивительном городе Неслове.(1ч.) 

Работа со словарём. Инсценирование рассказа «Незнакомое слово». Игры 



 

«Преврати буквы в слова», «Угадай слово». Разгадывание загадок. Головоломка 

«Перекрёсток». 

Тема 18-19. Чудеса в Стране Слов. (2ч.) 

Разгадывание ребусов. Многозначные слова. Угадывание слов по их значению. 

Разыгрывание сценок. Головоломка. Слова - синонимы. 

Тема 20. К словам разнообразным, одинаковым, но разным. (1ч.) 

Слова - омонимы. Разгадывание загадок, шарад, ребусов. Инсценирование рассказов. 

Головоломка. 

Тема 21-22. На карнавале слов(2ч.). 

Рассказ учителя о словах-двойниках. Слова - омофоны. Прослушивание стихов и работа по 

их содержанию. Игры со словами — двойниками. 

Тема 23. В театре близнецов. (1ч.) 

Головоломка «Начни и закончи К». Работа со словарём. Шутки -каламбуры. Сценки «Есть», 

«Чей нос». Конкурс загадок. 

Тема 24. Конкурс знающих. (1ч.) 

Правила «Узелки на память». Кроссворд «Конкурс знающих». Головоломка «дай толкование 

каждому слову». Игры с омонимами, омофонами. 

Тема 25. Новое представление. (1ч.) 

Инсценировка отрывка из сказки Н.Носова «Приключения Незнайки и его друзей». Весёлый 

аттракцион «доскажи словечко». Слова - синонимы (рассказ учителя). Сценка «Твёрдый 

знак». Игра «Найди друзей». 

Тема 26. Необычный урок.(1ч.) 

Головоломка «Все слова на А». Слова - антонимы (рассказ учителя). Игра «Угадай - ка!» со 

словами - антонимами. 

Тема 27. Следопыты развлекают детей. (1ч.) 

«Узелки на память» (повторение правил). Загадки, игры, пословицы, стихотворения с 

антонимами. Прослушивание сказок, рассказов. 

Тема 28. В Клубе весёлых человечков(1ч.). 

Головоломка «Начинай на А». Подбор синонимов и антонимов. Игра в омонимы. 

Тема 29-30. К словам - родственникам. Почему их так Рассказ учителя о родственных словах. 

Игра «Замечательный сад». Подбор родственных слов. Сказка «Вот так родственники!». 

Работа со словообразовательным словарём. Разгадывание ребусов. Тавтология. Игра 

«Домино». 

Тема 31. Экскурсия в прошлое. (1ч.) 

Устаревшие слова - архаизмы и историзмы (рассказ учителя). В «музее» древних слов. 

Тема 32. Полёт в будущее. (1ч.) 

Рассказ учителя   о неологизмах.   Игра «Угадай-ка». Узелки   на память.   Головоломка 

«Вгостилёт». 

Тема 33. Итоговое занятие. (1ч.) 

Разгадывание ребусов, загадок, шарад. Игры со словами синомами, антонимами, омонимам. 

Инсценирование рассказов, рассказов 

 
2-й класс «Секреты орфографии» (34 часа) 

 

№ Название разделов курса Количество часов 

1 Введение 1 



 

2 Древняя письменность 2  

3 Меня зовут Фонема 4 

4 Знакомство с орфограммой. 3 

5 Опасные согласные и гласные 4 

6 Ь и ъ знаки. 1 

7 Сочетания жи-щи, чу-щу, ча-ща, чк, чн, щн, нщ. 1 

8 Непроизносимые согласные 2 

9 Составление памяток. 4 

10 Строительная работа морфем. 2 

11 Приставки 2 

12 Родственные слова 7 

13 Итоговое занятие 1 

 

Содержание занятий. 

Тема 1. Как обходились без письма?(1 ч.) 

Рассказ учителя «А начинали всё медведи». Слова в переносном смысле «медвежий угол, 

медвежья услуга». Сигналы - символы. Легенда о Тесее. Заучивание песенок - 

«напоминалок». 

Тема 2. Древние письмена.(1 ч.) 

Рисуночное письмо. Игра «Угадай символ». Сказка Р.Киплинга «Как было 

написано первое письмо». Иероглифы - «священные знаки. 

Тема 3. Как возникла наша письменность? (1 ч.) 

Застывшие звуки. Финикийский алфавит. Греческий алфавит. Кириллица или глаголица? 

Творческое задание «Придумай свой алфавит». 

Тема 4 -5. Меня зовут Фонема.(2 ч.) 

Звуки-смыслоразличители. Игра «Наперегонки». Стихотворение Б.Заходера «Кит и Кот». 

Фонемы гласные и согласные. Игры с фонемами. Разыгрывание стихотворения Н.Матвеева 

«Путаница». 

Тема 6-8. Для всех ли фонем есть буквы?(2 ч.) 

Рассказ учителя «Как рождаются звуки». Звонкие и глухие «двойняшки». Игра «Строим 

дом». О воображении. Стихотворение Б.Заходер «Моя Вообразилия». Звонкие и глухие 

«одиночки». Твёрдые и мягкие фонемы. 

Таинственная буква. Буква - подсказчица. Буква - помощница. Буквы -актёры. 

Тема 9-10. «Ошибкоопасные» места. (2 ч.) 

«Зеркальные и незеркальные слова». Кому нужна зоркость? Отрывок из сказки Антуана де 

Сент-Экзюпери «Маленький принц». Орфографическая зоркость. Тренировочные 

упражнения. 

Тема 11. Тайны фонемы.(1 ч.) 

Чередование фонем. Ключ к тайнам фонемы. Заучивание песенки - «запоминалки». 

Тема 12 — 13. Опасные согласные. (2 ч.) 

Звуки - «волшебники» сонорные звуки. Согласные в слабой и сильной 

позиции. Сомнительный согласный. Игра «Опасные соседи». Тренировочные 

упражнения «Кто последний?» Звуки «живут» по закону составление «Свода 

законов». 



 

Тема 14. На сцене гласные.(1 ч.) 

Добрый «волшебник» - ударение. Игра «Поставь ударение». Гласные без 

хлопот! 

Тема 15. «Фонемы повелевают буквами».(1 ч.) 

Фонемное правило. Добро пожаловать, ь! Въезд воспрещён, но ... не всегда! Игры со 

словами. Разгадывание ребусов. Тренировочные упражнения. 

Тема 16. Ваши старые знакомые. Практическое занятие.(1ч.) 

Игры со словами с сочетаниями жи-щи, чу- щу, ча-ща, чк, чн, щн, нщ. Тренировочные 

упражнения. 

Тема 17 — 18. Правила о непроизносимых согласных.(2 ч.) 

Песенки - «напоминайки». Тренировочные упражнения. Нефонемное правило. Игра «Вставь 

слова». Разбор стихотворения «Про солнце» С.Маршака. 

Тема 19 — 20. Волшебное средство - «самолг1струкция».(2 ч.) 

Знакомство с термином «самоинструкция». Правила составления самоинструкции. Работа по 

составлению самоинструкции. Работа по самоинструкции. Игра «Засели домик». 

Тренировочные упражнения. Игра «Найди подходящий транспорт». Краткий пересказ. 

Тема 21. Память и грамотность.(1ч.) 

Виды памяти. Тренировка памяти на отрывках из литературных произведений. Зарядка для 

развития памяти. Разучивание песенки «напоминалки». План пересказа. 

Тема 22. Строительная работа морфем.(1ч.) 

«Строительные блоки» для морфем. Приставкины «смыслиночки». Игра «Образуй слова». 

«Смыслиночки» суффиксов. «Смыслиночки» окончания. 

Тема 23. Где же хранятся слова?(1ч.) 

Копилки слов. Как найти слово в словаре? Лингвистика - наука о языке. 

Работа со словарями. 

Тема 24 — 26. Поговорим обо всех приставках сразу.(2ч.) 

Игры с приставками. Много ли на свете приставок. Работа со стихотворением С. Есенина. 

Правила написания приставок. Секрет безошибочного письма. Тренировочные упражнения. 

Опасные согласные в приставках. «Нарушители» правил. Коварная приставка с-. Самые 

трудные (пре- и при-). Песенка — «напоминайка». Игры и упражнения с приставками. 

Тема 27. Слова - «родственники».(1ч.) 

Правильные корни и корни-уродцы. Секреты родственных слов. Игра «Третий лишний». Игра 

«Кто больше?». Работа с текстом. Тренировочные упражнения. Тема 28 — 30. Кто командует 

корнями?(2ч.) 

Чередование гласных в корне. Полногласные и неполногласные сочетания. Игра «Узнай их в 

лицо». Тренировочные упражнения. Работа с текстами. Орфограмма с девчачьим именем. 

Командуют гласные. Командуют согласные. Командует ударение. Командует смысл. 

Тема 31 - 32. «Не лезьте за словом в карман!»(2ч.) 

Корень и главное правило. Изменяем форму слова. Игра «Словесный мяч». Непроверяемые 

гласные. Проверочные слова. Игра - собирание слов. Пересказ текста. Тренировочные 

упражнения. 

Тема 33. «Пересаженные» корни.(1ч.) 

Старые знакомцы. Откуда пришли знакомые слова. Работа со словарём. 

Тренировочные упражнения. 

Тема 34. Итоговое занятие. Олимпиада.(1ч.) 



 

3 класс «Занимательное словообразование» (34 часа) 

№ Название разделов курса Количество часов 

1 Введение 1 

2 Путешествие в Страну Слов. 4 

3 Родственные слова 2 

4 «Добрые слова» 2 

5 Неологизмы. Заимствованные слова. 4 

6 Синонимы. Антонимы. Омонимы. 5 

7 Развиваем орфографическую зоркость 7 

8 Трудные слова. 2 

9 Анаграммы, шарады. 4 

10 Занимательное словообразование 2 

11 Итоговое занятие 1 

 

 
Содержание занятий. 

Тема 1. Сказочное царство слов.(1ч.) 

Беседа о красоте и богатстве народной речи. На примерах произведений устного народного 

творчества показывается богатство русского языка, народная фантазия, мудрость народа. 

Конкурс на знание пословиц и поговорок 

Тема 2-3. Путешествие в страну слов. (2ч.) 

Знакомство с тематическими группами слов. Игра «Слова- братья». Составление 

тематического словаря о грибах. Игра «Эстафета». Разгадывание загадок. Работа с рассказом 

Н.Надеждиной « Снежные слова».Игра « Найди лишнее слово» 

Тема 4-5. Чудесные превращения слов.(2 ч.) 

Дается представление о превращении слов, умение находить «сбежавшие» из слов буквы. 

Игра «Найди заблудившуюся букву». Игра «Грустные превращения».Шарады. Рассказ 

-загадка. 

Тема 6-7. В гостях у слов родственников. (2ч.) 

Знакомство с разными группами родственных слов .Подбор родственных слов с заданным 

корнем. Закрепление знаний отличительных признаках слов — родственников. Работа над 

стихотворением «О странном саде с необыкновенным урожаем» Е. Измайлов. Выбор из 

стихотворений слов- родственников. 

Тема 8-9. Добрые слова (2ч.) 

Беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами».Работа со стихотворением В. 

Коркина «Доброе утро». Игра «Умеете ли вы здороваться?». Работа с текстами на данную 

тему. 

Тема 10. Экскурсия в прошлое (1 ч.) 

Знакомство со словами- историзмами и архаизмами. Выбор из текста древних 



 

слов. Творческая работа. Объяснение устаревших слов. 

Тема 11-12. Новые слова в русском языке.(2ч.) 

Рассказ учителя «Откуда приходят новые слова?» Неологизмы в русском 

языке. Нахождение неологизмов в текстах . Игра «Угадай-ка». 

Тема 13. Встреча с зарубежными друзьями.(1ч.) 

Знакомство с заимствованными словами. Рассказ «Откуда пришли слова-пришельцы». Работа 

над стихотворением С. Я. Маршака. Признаки слов -пришельцев. Игра «Шесть и шесть». 

Тема 14-15. Синонимы в русском языке (2ч.) 

Знакомство со словами- синонимами. Работа над стихотворением А. Барто «Игра в слова». 

Бесед а «Что обозначают слова- синонимы».Нахождение слов-синонимов в тексте. 

Тема 16. Слова- антонимы (1ч.) 

Знакомство со словами - антонимами. Случаи употребления антонимов в русском языке. 

Выделение антонимов из рассказа Л. Н. Толстого «Лебеди». Работа над стихотворением В. 

Орлова «Спор». Игра «Подбери нужные слова». Работа над подбором слов- антонимов. 

Рассказ учителя о роли антонимов в русском языке. 

Тема 17. Слова- омонимы (1ч.) 

Омонимы в русском языке и их роль. Работа над рассказом И. Туричина 

«Есть». Игра «Докажите...». Чтение рассказа Н. Сладкова «Овсянка». 

Тема 18. Крылатые слова (1ч.) 

Беседа о значении «крылатых выражений» в русском языке . Подбор «крылатых выражений» 

в названиях текста. Работа с выражениями 

употребляемыми в переносном значении и их смысла. Работа со 

стихотворениями Н. Силкова «Прикусил язык» и В. Орлова «Ни пуха, ни пера». 

Тема 19-20. В королевстве ошибок. (2ч.) 

Игра «Исправь ошибки». Работа с произведениями, где допущены орфографические ошибки. 

Игра « Произноси правильно». Инсценировка П. Реброва «Кто прав?». 

Тема 21-22. В стране Сочинителей.(2ч.) 

Беседа о рифмах .Работа с загадками. Сочинение собственных загадок по заданным рифмам. 

Конкурс загадок в рисунках. Сочинение сказок о дружбе, добре и зле. 

Тема 23-24. Искусство красноречия. ( 2ч.) 

Знакомство с понятием «красноречие». Чтение образцовых текстов и их анализ. Пересказы. 

Собственные упражнения в создании разных речей. 

Тема 25. Праздник творчества и игры. (1ч.) 

Творческие задания для формирования орфографической зоркости. Дидактические игры, 

направленные на развитие познавательного интереса к русскому языку. Интеллектуальная 

игра «Умники и умницы». 

Тема 26-27. Трудные слова. (2ч.) 

Знакомство с этимологией трудных слов, с точным значением слов. 

Выполнение упражнений для запоминания правописания слов. Работа над 

текстами художественной литературы и произведений устного народного 

творчества. 

Работа с распознаванием «опасных мест» в словах. Выборочный диктант. 

Сказка о словарных словах. Разгадывание кроссворда и иллюстрирование 

словарных слов. 

Тема 28-29. Анаграммы и метаграммы. (2ч.) 



 

Знакомство с историей изобретения анаграмм и метаграмм, с авторами, использовавшими в 

своем творчестве анаграммы и метаграммы . Ввод понятий «анаграмма» и «метаграмма». 

Работа с примерами (Милан- налим, актер- терка). 

Тема 30-31. Шарады и логогрифы (2ч.) 

Знакомство с происхождением шарад и логогрифов. Составление и 

разгадывание шарад и логогрифов. Иллюстрирование слов- ответов. 

Тема32. Откуда пришли наши имена.(1ч.) 

Знакомство с происхождением имен. Творческая работа «Нарисуй свое имя». Дидактическая 

игра «Составь имя». 

Тема 33. Занимательное словообразование (1ч.) 

Игры на превращения слов: «Буква заблудилась», «Замена буквы», «Какое 

слово задумано?». Шарады. 

Тема 34. КВН по русскому языку. (1ч.) Командное соревнование на проверку знаний по 

русскому языку. 

 
4 класс «Занимательная лингвистика» (34 часа) 

№ Название разделов курса Количество часов 

1 Фонетика и орфоэпия 7 

2 Лексикология 27 

 

Содержание курса 

Фонетика и орфоэпия (7 часов) 

Тема 1. Что такое орфоэпия?(1ч.) 

Знакомство с нормами литературного произношения. Углубление и расширение знаний и 

представлений о литературном языке. Знакомство с понятиями «орфоэпия», «орфография». 

Обучение правильному произношению слов, соблюдая орфоэпические нормы. 

Тема 2.   Что   такое   фонография   или   звукозапись?   (1ч.)   Знакомство   с   понятиями 

«фонография» и «звукозапись».Знакомство с историей письма, с этапом развития 

письменности — фонографией. Расширение знаний о буквах и звуках. 

Тема 3. Звуки не буквы! (1ч.) 

Знакомство с наукой фонетикой, правилами чтения и записи транскрипции. 

Рассказ учителя об отличии « буквы» от «звука». Составление 

транскрипций. 

 
Тема 4. Звучащая строка. (1ч.) 

Знакомство с фонетическими явлениями «звукозапись», «звукоподражание». Знакомство с 

терминами «ономатопеи», «аллитерация», «ассонанс». Развитие фонематического слуха. 

Тема 5. Банты и шарфы. (1ч.) 

Знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с 

произношением слов банты и шарфы . Разыгрывание ситуаций с этими 

словами. 

Тема 6. «Пигмалион» учит орфоэпии. (1ч.) 



 

Продолжить знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с героями 

и содержанием комедии Бернарда Шоу «Пигмалион». Правильная постановка ударений в 

словах. 

Тема 7. Кис- кис! Мяу!, или Кое- что о звукоподражаниях. (1ч.) 

Знакомство с ономатопоэтическими словами ИЛР звукоподражаниями. Познакомить с 

образованием звукоподражаний. Сравнение звукоподражаний разных языков. Развитие 

культуры речи. Выполнение заданий по теме «Орфоэпия и фонетика». 

Лексикология (27 часов) 

Тема 8. Имена вещей. (1ч.) 

Знакомство с термином « лексика», и лексическим значением слов. Знакомство с толковыми 

словарями русского языка . Обогащение словарной запаса учащихся. 

Тема 9. О словарях энциклопедических и лингвистических. (1ч.) 

Дается понятие о лексическом значении слов. Знакомство с лингвистическими словарями 

русского языка, с особенностями словарной статьи. Сравнение роли энциклопедических и 

лингвистических словарей. Обучение умению пользоваться различными словарями. 

Тема 10. В царстве смыслов много дорог. (1ч.) 

Знакомство с многозначными словами, словами- омонимами. Рассматриваются способы и 

причины образования нескольких значений у слова. Практическая работа «Отличие 

многозначных слов и слов-омонимов». 

Тема 11. Как и почему появляются новые слова? (1ч.) 

Продолжение знакомства с лексическим знамением слов. Работа с различными толковыми 

словарями, с историей появления новых слов в русском языке. 

Тема 12. Многозначность слова. (1ч.) 

Рассказ о свойстве « многозначность слова», о строении словарной статьи толкового словаря. 

Выделение отличительных признаков многозначности и омонимии. Работа с толковыми 

словарями. Игра «Прямое и переносное значение слов». 

 
Тема 13. «Откуда катится каракатица?» О словарях, которые рассказывают об истории слов. 

(1ч.) 

Рассматривается понятие «этимология», строение словарной статьи этимологического 

словаря. Работа с различными этимологическими и историческими словарями. Определение 

первоисточников слова,. 

Тема 14. Об одном и том же - разными словами. (1ч.) 

Изучается особенность синонимического ряда слов. Работа со словами-синонимами и 

правильным употреблением их в речи. 

Тема 15. Как возникают названия. (1ч.) 

Развитие речевых умений. Беседа о главных функциях языка. Вводится 

понятие «система номинации». Работа с этимологическими и историческими 

словарями. 

Тема 16. Слова - антиподы. (1ч.) 

Беседа по содержанию стихотворения В. Полторацкого «Слово о словах». Вводится понятие 

«антонимы». Работа с пословицами и поговорками. Работа со «Словарем антонимов 

русского языка». 

Тема 17. Фразеологические обороты. (1ч.) 



 

Изучение особенностей фразеологических сочетаний. Вводится понятие «фразеологические 

обороты». Беседа о правильном употреблении фразеологизмов в речи. Нахождение 

фразеологизмов в отрывке из повести А. Рыбакова «Приключение Кроша». 

Тема 18. Словари «чужих» слов. (1ч.) 

Рассматриваются особенности строения словарной статьи словаря иностранных слов. 

Вводится понятие «устойчивые обороты». Работа со словарем иностранных слов и 

определением значения этих слов. 

Тема 19. Капитан и капуста. (1ч.) 

Знакомство с историей происхождения и образования слов капитан и капуста говядина и 

ковбой, портные и мошенники. Работа со словарем. Сравнение значения слов. 

Тема20. «Он весь свободы торжество». (1ч.) 

Исследуются языковые особенности произведений А. С. Пушкина. Вводится понятие 

«литературный язык» и «живая народная речь». Нахождение строк народной речи в 

произведениях А. С. Пушкина. 

Тема21. Мы говорим его стихами. (1ч.) 

Вводятся понятия «крылатые выражения» и ''афоризмы. Нахождение афоризмов и крылатых 

выражений в произведениях А. С. Пушкина. Работа по обогащению словарного запаса 

учащихся 

Тема22. Слова, придуманные писателями. (1ч.) 

Продолжается работа над языковыми особенностями произведений А. С. Пушкина. Вводятся 

понятия «индивидуально- авторские неологизмы» и «окказиональные неологизмы». 

Нахождение индивидуально- авторских неологизмов в произведениях А. С. Пушкина. 

Тема 23. Слова уходящие и слова - новички. (1ч.) 

Изучение особенностей устаревших слов- архаизмов. Знакомство со словами-новичками. 

Работа над пониманием и умение правильно употреблять архаизмы в речи. Рассматриваются 

виды неологизмов и виды архаизмов. 

Тема 24. Словарь языка Пушкина. (1ч.) 

Рассматривается особенность построения «Словаря языка Пушкина». Знакомство с созданием 

«Словаря языка Пушкина». Беседа о значении этого 

словаря. Работа со словарем. 

Тема 25. Смуглая Чернавка. (1ч.) 

Рассматривается особенность древнерусских имен. Знакомство с историей русских имен, с 

первыми русскими именами, на примере произведений А.С. Пушкина. Показать значение 

древнерусских имен. 

Тема 26. Паронимы, или «ошибкоопасные» слова. (1ч.) Знакомство с понятием «паронимы». 

Рассматриваются виды паронимов и способы их образования. Беседа о правильном 

употреблении паронимов в устной и письменной речи. 

Тема27. Ошибка Колумба. «Ложные друзья переводчика». (1ч.) 

Знакомство с явлением межъязыковой паронимии. Рассматриваются виды паронимов и 

способы их образования. 

Тема 28. Какой словарь поможет избежать ошибок? (1ч.) 

Знакомство со словарной статьей «Словаря паронимов» , с видами словарей паронимов. 

Способы образования паронимов. Работа над умением правильно употреблять паронимы в 

устной и письменной речи. 

Тема 29. Словарь- грамотей. (1ч.) 

Знакомство со словарной статьей орфографического словаря. Беседа о 



 

значении орфографического словаря. Работа с орфографическим словарем. 

Тема 30. Научная этимология. (1ч.) 

Знакомство со словарной статьей этимологического словаря. Рассматривается 

значение этимологического словаря, история происхождения слов «вол», 

«волк» и «волынка», «запонка» и «запятая».Работа с этимологическим 

словарем. 

Тема 31. Какие бывают имена? (1ч.) 

Знакомство с наукой «ономастика», С традиционными кличками животных на Руси. 

Рассматриваются способы и причины образования омонимов среди имен собственных. Работа 

со словарями. 

 
Тема 32. Древнерусские имена. (1ч.) 

Знакомство с историей образования древнерусских имен. Работа с 

этимологическим словарем. 

Тема 33. Отчество и фамилия. (1ч.) 

Беседа об истории появления отчеств и фамилий в русском языке. Знакомство с наукой 

«антропонимика». Объяснение происхождений фамилий на примере стихотворения С. 

Михалкова. 

Тема 34. Надо ли останавливаться перед зеброй? (1ч.) Знакомство со способами номинации, 

аффиксальном словообразовании и словосложении. Использование уже имеющегося названия 

предмета. Вводится понятие «метафорическая номинация». 

VIII. Тематическое планирование 

1-й класс «Путешествия по Стране Слов» (33 часа) 
 

 
№ 

 
Тема занятия 

 
Количество часов 

1 В мире безмолвия и неведомы звуков 1 

2 В Страну Слов. Первые встречи 1 

3-4 К тайнам волшебных слов 2 

5 Выбор друзей в Стране Слов 1 

6 К несметным сокровищам Станы Слов 1 

7 Чудесные превращения слов 1 

8-9 В гости к Алфавиту 2 

10 К тайнам звуков и букв 1 

11 Встреча с Радугой 1 

12 В Страну Говорящих Скал 1 

13 В глубь веков на Машине времени 1 

14 В Королевстве ошибок 1 



 

15 В Страну Слогов 1 

16 Неожиданная остановка в пути 1 

17 В удивительном городе Неслове. 1 

18-19 Чудеса в Стране Слов. 2 

 
20 

 
Ксловам разнообразным, одинаковым, но разным. 

 
1 

21-22 На карнавале слов. 2 

23 В Театре близнецов. 1 

24 Конкурс знающих. 1 

25 Новое представление. 1 

26 Необычный урок. 1 

27 Следопыты развлекают гостей 1 

28 В Клубе весёлых человечков. 1 

 
29-30 

 
К словам - родственникам. Почему их так назвали? 

 
2 

31 Экскурсия в прошлое. 1 

32 Полёт в будущее. 1 

33 Итоговое занятие. 1 

Итого 33 часа   

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся к концу 

1-го класса 

Обучающиеся должны знать: 

-Отличие звука от буквы (звуки слышим, произносим, а буквы пишем и 

видим). 

-Признаки гласных и согласных звуков. 

-Буквы русского алфавита. 

-Родственные слова. 

-Антонимы, многозначные слова. 

-Системные связи слов. 

Обучающиеся должны уметь: 

-Правильно произносить звуки, выделять звуки в слове, выполнять звуко - 

буквенный анализ слов. 



 

-Распознавать твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки в словах. 

-Делить слова на слоги. 

- Подбирать родственные слова. 

-Объединять слова в группы. 

-Проверять и правильно писать слова с безударной гласной в корне слова, с 

парными звонкими и глухими согласными в корне слова и в конце. 

-Составлять текст по вопросам учителя. 

-Работать со словарями. 

-Отгадывать загадки, ребусы, головоломки, шарады. 

 
2-й класс «Секреты орфографии» 

Тематическое планирование (34 часа) 

№ Тема занятия Количество часов 

1 Как обходились без письма? 1 

2 Древние письмена. 1 

3 Как возникла наша письменность? 1 

4-5 Меня зовут Фонема. 2 

6-8 Для всех ли фонем есть буквы? 2 

9 «Ошибкоопасные» места 1 

10 Тайны фонемы 1 

11-12 Опасные согласные 2 

13 На сцене гласные 1 

14 «Фонемы повелевают буквами» 1 

15 Когда ь пишется, а когда не пишется? 1 

16 Ваши старые знакомые 1 

17-18 Правила о непроизносимых согласных 2 

19-20 Волшебное средство - «самоинструкция» 2 

21 Строительная работа морфем 1 

22-23 Где же хранятся слова? 2 

24-25 Поговорим о всех приставках сразу 2 

26-27 Слова - «родственники» 2 

28-30 Кто командует корнями? 3 

31-32 «Не лезьте за словом в карман!» 2 



 

33 «Пересаженные» корни 1 

34 Итоговое занятие 1 

Итого 34 

часа 

  

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся к концу 2-го класса 

Обучающиеся должны знать: 

-Правила правописания слов с изученными орфограммами. 

-Признаки согласных и гласных звуков. -Состав слова. 

-Признаки родственных слов. 

-Виды пересказа. 

Обучающиеся должны уметь: 

-Различать приставки и предлоги. Писать предлоги раздельно со словами, 

приставки - слитно. 

-Разбирать слова по составу. 

-Проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих 

согласных, непроизносимых согласных в корне слова. 

-Писать НЕ с глаголами. 

-Работать со словарем. Группировать и подбирать слова на определенные 

правила. 

-Различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с ними 

слова. 

-Составлять рассказы по картинке. 

- Пересказать текст. 

3 класс «Занимательное словообразование» 

Тематическое планирование. (34 часа) 

№ Тема занятия Количество часов 

1 Сказочное царство слов. 1 

2-3 Путешествие в страну Слов. 2 

4-5 Чудесные превращения слов. 2 

6-7 В гостях у слов- родственников. 2 

8-9 Добрые слова. 2 

10 Экскурсия в прошлое. 

Устаревшие слова. 

1 

11- 12 Новые слова в русском языке. 2 

13 Встреча с зарубежными друзьями. 1 

14- 15 Синонимы в русском языке. 2 

16 Слова- антонимы. 1 



 

17 Слова- омонимы. 1 

18 Крылатые слова. 1 

19-20 В королевстве ошибок. 2 

21-22 В стране Сочинителей. 2 

23-24 Искусство красноречия. 2 

25 Праздник творчества и игры. 1 

26-27 Трудные слова. 2 

28-29 Анаграммы и метаграммы. 2 

30-31 Шарады и логогрифы. 2 

32 Откуда пришли наши имена. 1 

33 Занимательное слообразование. 1 

34 КВН по русскому языку. 1 

Итого 34 часа   

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся к концу 

3-го класса 

Обучающиеся должны знать: 

-Правила правописания слов с изученными орфограммами. 

-Признаки частей речи (имени существительного, имени прилагательного, 

местоимения, глагола). 

-Главные члены предложения. 

-Состав слова. 

Обучающиеся должны уметь: 

-Различать приставки и предлоги. Писать предлоги раздельно со словами, 

приставки - слитно. 

-Разбирать предложения по членам предложения. 

-Обозначать на письме интонацию перечисления. 

-Разбирать слова по составу. 

-Проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих 

согласных, непроизносимых согласных в корне слова. 

-Писать правильно слова с удвоенными согласными. 

-Определять род, число имен существительных и имен прилагательных. 

-Определять число, время глаголов. 

-Писать НЕ с глаголами. 

-Работать со словарем. Группировать и подбирать слова на определенные 

правила. 

-Различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с ними 

слова. 



 

-Составлять рассказы по картинке. 

4 класс «Занимательная лингвистика» 

Тематическое планирование (34 часа) 

№ Тема занятия Количество 

часов 

Фонетика и орфоэпия 

(7 часов) 

  

1 Что такое орфоэпия? 1 

2 Что такое фонография или звукозапись? 1 

3 Звуки не буквы! 1 

4 Звучащая строка. 1 

5 Банты и шарфы. 1 

6 «Пигмалион» учит орфоэпии. 1 

7 Кис- кис! Мяу!, или Кое- что о звукоподражаниях. 1 

Лексикология (27 

часов) 

  

8 Имена вещей. 1 

9 О словарях энциклопедических и 

лингвистических. 

1 

10 В царстве смыслов много дорог. 1 

И Как и почему появляются новые слова? 1 

12 Многозначность слова. 1 

13 Откуда катится каракатица?» О словарях, которые 

рассказывают об истории слов. 

1 

14 Об одном и том же - разными словами. 1 

15 Как возникают названия. 1 

16 Слова - антиподы. 1 

17 Фразеологические обороты. 1 

18 Словари «чужих» слов. 1 

19 Капитан и капуста. 1 

20 «Он весь свободы торжество». 1 

21 Мы говорим его стихами. 1 

22 Слова, придуманные писателями. 1 

23 Слова уходящие и слова - новички. 1 



 

24 Словарь языка Пушкина. 1 

25 Смуглая Чернавка. 1 

26 Паронимы, или «ошибкоопасные слова». 1 

27 Ошибка Колумба. «Ложные друзья переводчика». 1 

28 Какой словарь поможет избежать ошибок? 1 

29 Словарь- грамотей. 1 

30 Научная этимология. 1 

31 Какие бывают имена? 1 

32 Древнерусские имена. 1 

33 Отчество и фамилия. 1 

34 Надо ли останавливаться перед зеброй? 1 

Итого 34 часа   

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся к концу 

4-го класса 

учащиеся должны знать: 

-отличительные признаки основных языковых единиц; 

- основные термины и понятия, связанные с лексикой, синтаксисом, фонетикой, 

морфологией, орфографией; 

-слова, словосочетания, предложения, текста; 

-основные орфографические и пунктуационные правила; 

-о некоторых нормах русского языка: произносительных, 

словоупотребительных; 

учащиеся должны уметь: 

-четко артикулировать слова, воспринимать и воспроизводить интонацию речи; 

- подбирать антонимы, синонимы, фразеологические обороты; 

- различать слова- паронимы, омонимы, архаизмы, неологизмы; 

- пользоваться орфографическим, словобразовательным, фразеологическим, 

этимологическими словарями 

VIII. Средства, необходимые для реализации программы: 

1. наличие лингвистических словарей; 

2. наличие карточек с играми и заданиями; 

3. наличие текстов для работы на занятиях. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Волина В. В. Веселая грамматика. М.: Знание, 1995 г. 

2. Волина В. В. Занимательное азбуковедение. М.: Просвещение, 1991 г. 

3. Волина В. В. Русский язык. Учимся играя. Екатеринбург ТОО. Издательство 

"АРГО", 1996 



 

4. Волина В. В. Русский язык в рассказах, сказках, стихах. Москва "АСТ" 

1996г. 

5.Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А. Секреты орфографии. Москва 

"Просвещение", 1991 г. 

6. Занимательная грамматика. Сост. Бурлака Е. Г., Прокопенко И. Н. Донецк. 

ПКФ "БАО", 1997 г. 

7. Журналы: "Начальная школа", "Веселые картинки", "Мурзилка". 

8. Канакина В. П. Работа над трудными словами в начальных классах. Москва 

"Просвещение", 1991 г. 

9. Левушкина О. Н. Словарная работа в начальных классах. (1-4) Москва 

"ВЛАДОС", 2003 г. 

10.Ю.Маршак С. Веселая азбука. Веселый счет. Ростов-на-Дону кн. изд-во, 

1991 г. 

11. Н.Полякова А. В. Творческие учебные задания по русскому языку для 

учащихся 1-4 классов. Самара. Издательство "Сам Вен", 1997 г. 

12. Превращения слов. Учебное пособие. Сост. Полякова А. В. Москва 

"Просвещение", 1991 г 

13. Рик Т. Г. Доброе утро, Имя Прилагательное! М.: РИО "Самовар", 1994г. 

14. Рик Т. Г. Здравствуйте, Имя Существительное! М.: РИО "Самовар",1994г. 15. Рик Т. Г. 

Здравствуй, дядюшка Глагол! М.: РИО "Самовар", 1995 г. 

16.Тоцкий П.С. Орфография без правил. Начальная школа. Москва 

"Просвещение", 1991 г. 

17. Сборник загадок. Сост. М. Т. Карпенко. М., 1988 г. 

18. Одинцов В. В.Школьный словарь иностранных слов /под ред. В.В.Иванова 

- М : Просвещение 1984. 

19. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования / М-во образования и науки РФ. - 2-е изд. - М.:, 

Просвещение, 2011. - 31 с. - (Стандарты второго поколения). 

20. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе от 

действия к мысли : пособие для учителя / под ред. А. Г. Асмолова. - 3-е изд. 

- М. : Просвещение, 2011. - 152 с. - (Стандарты второго поколения). 

21. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе: система 

заданий: в 3 ч. : Ч. 1 / [М. Ю. Демидова, С. В. Иванов, О. А. Карабанова и 

др.] ; под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. - 3-е изд. - М. 

Просвещение, 2011. -215 с. - (Стандарты второго поколения). 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по курсу внеурочной деятельности «Олимпиадный марафон» 

1-4 класс 

 
Содержание: 

1. Пояснительная записка. 

2. Содержание курса. 

3. Планируемые результаты освоения курса. 

4. Тематическое планирование. 

 

 
Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Олимпиадный марафон» на 

уровне начального общего образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, а также в соответствии со следующими нормативными документами: 

 
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (последняя редакция). 

2. Приказ Минпросвещения от 31.05.2021 N9 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

НОВОЕ! 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р) 

4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под 

ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 

5. Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения з РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 03 июня 2017г. № 1155-р) 

6. Примерная ООП НОО, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) (новая 

еще не вышла) 

7. Федеральный   проект    «Успех    каждого    ребенка»    национального    проекта 

«Образование» 

 
1. Пояснительная записка 

 

Внеурочная работа, как считает Ш. А. Амонашвили, это составная часть учебно - 

воспитательного процесса школы, одна из форм организации свободного времени 

учащихся. 

Школа после уроков – это мир творчества и раскрытия каждым ребёнком своих 

интересов, увлечений, своего внутреннего потенциала. Здесь ребенок делает выбор, 

свободно проявляет свою волю, раскрывается как личность. Важно заинтересовать детей 

занятиями после уроков, чтобы школа стала для них вторым домом, что даст возможность 

превратить внеурочную деятельность в полноценное пространство воспитания и 

образования. Чтобы сделать жизнь школьников после уроков интересной, разнообразной, 



 

насыщенной и   плодотворной,   была   создана   программа   внеурочной   деятельности 

«Олимпиадный марафон». 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Олимпиадный марафон» 

разработана на основе требований к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения ООП НОО МАОУ Школы «Эврика-развитие», программы 

формирования универсальных учебных действий, программы духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся данной ООП. 

Целевые установки рабочей программы курса «Олимпиадный марафон». 

Выготский Л.С. отмечал: «Человек воспитывает себя сам. А взрослые, воспитатели 

лишь создают особое воспитательное пространство, в котором у ребенка формируется 

нравственное отношение к себе и окружающим». 

Организация деятельности   учащихся   в   рамках   курса   внеурочной   деятельности 

«Олимпиадный марафон» предполагает реализацию цели: развитие олимпиадного 

движения среди обучающихся начальной школы. 

Задачи данного курса: 

 формировать у обучающихся познавательную мотивацию и ценностное отношение 

к знаниям; 

 создать пространство для конструктивного общения, социализации, социальной 

адаптации, творческого развития каждого учащегося; 

 организовать равноправную, взаиморазвивающую, интеллектуальную, творческую 

деятельность детей. 

 развивать познавательные способности учащихся. 

Понятие «внеурочная деятельность» не выступает абсолютно новым в педагогической 

теории и практике. Еще В.А. Сухомлинский говорил о значимости внеурочной 

деятельности: «Логика учебного процесса таит в себе опасность замкнутости и 

обособленности, потому что в школе на каждом шагу подчеркивается: достигай успеха 

собственными усилиями, не надейся на кого-то, и результаты умственного труда 

оцениваются индивидуально. Чтобы школьная жизнь была проникнута духом 

коллективизма, она не должна исчерпываться уроками». Внеурочная работа в контексте 

данного курса способствует удовлетворению потребностей детей и молодежи в 

неформальном общении. 

Программа курса «Олимпиадный марафон» смешанная и реализуется посредством 

организации деятельности учащихся в двух направлениях: 

линейное направление представлено системной работой по подготовке учащихся к 

олимпиадам и интеллектуальным конкурсам разного уровня из расчёта 1 час в неделю с 

использованием рабочих тетрадей О. Холодовой «Юным умникам и умницам»; 

модульное направление представлено в виде четырех модулей ежегодно, то есть 

каждую четверть – 1 модуль в среднем 8 часов как погружение в атмосферу деятельности в 

рамках одного предмета (литературное чтение, русский язык, математика, окружающий 

мир); 

Программа курса «Олимпиадный марафон» рассчитана на 262 часа, со следующим 

распределением часов по годам обучения / классам: 

линейное направление 

1 класс – 29 часов; 

2 класс – 34 часа; 



 

3 класс – 34 часа; 

4 класс – 34 часа; 

модульное направление 

1 класс – 29 часов (3 модуля по 8 часов и 1 модуль – 4 часа) + 1 час «Фестиваль 

знаний»; 

2 класс – 34 часа (4 модуля по 8 часов) + 2 часа «Фестиваль знаний»; 

3 класс – 34 часа (4 модуля по 8 часов) + 2 часа «Фестиваль знаний»; 

4 класс – 34 часа (4 модуля по 8 часов) + 2 часа «Фестиваль знаний». 

 
2. Содержание курса «Олимпиадный марафон» 

Содержание курса представлено в двух частях: 

 1 часть – описание содержания линейного направления, а именно организации 

деятельности учащихся по подготовке к олимпиадам с использованием рабочих 

тетрадей О. Холодовой «Юным умникам и умницам»; 

 2 часть – описание содержания модульного направления как погружение в 

атмосферу деятельности в рамках одного или двух школьных предметов. 

 

1 часть. 

В основе построения данной части курса лежит принцип разнообразия творческо- 

поисковых задач. При этом, основными выступают два следующих аспекта разнообразия: 

по содержанию и по сложности задач. Основное время на занятиях занимает 

самостоятельное решение детьми поисковых задач. 

В курсе используются задачи разной сложности, и слабые дети могут почувствовать 

уверенность в своих силах, так как для них можно подобрать задачи, которые они могут 

решать успешно. 

Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это 

позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной благодаря   

частым   переключениям    с    одного    вида    деятельности    на    другой. В рабочие 

тетради включены специально подобранные нестандартные задачи, направленные на 

развитие познавательных процессов у младших школьников. Часть заданий отобрана из 

учебной и педагогической литературы отечественных и зарубежных авторов и 

переработана с учетом возрастных особенностей и возможностей детей 6–10 лет, часть – 

составлена автором пособия. 

Все задания условно можно разбить на несколько групп: 

 задания на развитие внимания; 

 задания на развитие памяти; 

 задания на совершенствование воображения; 

 задания на развитие логического мышления. 

 
Задания на развитие внимания 

К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, 

направленных на развитие: произвольного внимания детей, объема внимания, его 

устойчивости, переключения и распределения. Выполнение таких заданий способствует 

формированию жизненно важных умений: целенаправленно сосредоточиваться, вести 

поиск нужного пути, оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий 

путь, решая двух-трехходовые задачи. 

 

Задания, развивающие память 

В рабочие тетради включены упражнения на совершенствование слуховой и 

зрительной памяти. Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей памятью и 



 

применять специальные приемы, облегчающие запоминание. В результате учащиеся 

осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные термины и определения. Вместе с 

тем у детей увеличивается объем зрительного и слухового запоминания, развивается 

смысловая память, восприятие и наблюдательность, закладывается основа для 

рационального использования сил и времени. 

 

Задания на развитие и совершенствование воображения 

Развитие воображения построено в основном на материале геометрического 

характера: 

 дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не 

изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения; 

 выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

 вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая 

карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 

 выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

 выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного 

рисунка; 

 деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из 

нескольких частей, которые выбираются из множества данных; 

 складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

Также включена работа с изографами (слова записаны буквами, расположение которых 

напоминает изображение того предмета, о котором идет речь) и числографами (предмет 

изображен с помощью чисел). 

 

Задания, развивающие мышление 

Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие 

мышления. С этой целью в рабочих тетрадях приведены задания, которые позволяют на 

доступном детям материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и 

проводить доказательства без предварительного теоретического освоения самих законов и 

правил логики. В процессе выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать 

различные объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи между 

понятиями, учатся комбинировать и планировать. Также предлагаются задания, 

направленные на формирование умений выполнять алгоритмические предписания. 

 

Основные принципы распределения материала: 

 

1) системность – задания располагаются в определенном порядке; 

2) принцип «спирали» – через каждые 7 занятий задания повторяются; 

3) принцип «от простого к сложному» – задания постепенно усложняются; 

4) увеличение объема материала; 

5) наращивание темпа выполнения заданий; 

6) смена разных видов деятельности. 

Таким образом, достигается основная цель обучения – расширение зоны 

ближайшего развития ребенка и последовательный перевод ее в непосредственный актив, 

то есть в зону актуального развития. 

 

Рекомендуемая модель занятия: 

 

1) мозговая гимнастика (2-3 мин.); 

2) разминка (3-5 мин.); 



 

3) тренировка и развитие психических механизмов, лежащих в основе познавательных 

способностей (10 мин.); 

4) весёлая переменка (3-5 мин.); 

5) логически-поисковые и творческие задания (10-15 мин.); 

6) задачи на развитие аналитических способностей и способности рассуждать (5 мин.); 

 

2 часть. 

Вторая часть курса «Олимпиадный марафон» – модульная и проводится 

посредством погружения в тематику одного предмета в рамках одного модуля (8 часов). 

Содержание и форма проведения модуля определяется коллективом педагогов 

развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова начальной школы одной 

параллели, назначенных ответственными за проведение конкретного погружения. 

Запланированные мероприятия в рамках погружения соответствуют целям, задачам 

программы данного курса внеурочной деятельности. 

 
Основные этапы подготовки и проведения модуля 

 

№ Этап 
Срок 

реализации 
Содержание Результат 

1. Планирова- 

ние 

За две недели 

до погружения 
Обсуждение тематики, выбор 

формы, содержания и 

количества мероприятий 

Составление и 

утверждение плана 

погружения 

2. Подготовка За неделю до 

погружения 

Сбор информации, подготовка 

конкретных мероприятий, 

составление планов- 

конспектов, организация 

подготовки детей к 
предстоящему погружению 

Готовность к 

проведению 

погружения 

3. Реализация Погружение Проведение процессов, 

событий, дел по 

утвержденному плану. 

Реализация плана 

модуля 

4. Рефлексия, 

подведение 

итогов 

Неделя после 

погружения 

Проведение итоговой 

линейки, анализ 

эффективности проведенных 

мероприятий, их 

образовательного и 

воспитательного значения, 

оформление документации по 

неделе. 

Награждение 

обучающихся, 

проявивших себя в 

делах погружения, 

оформленная папка 

с печатной и 

электронной 

продукцией. 

 
Содержание погружения предполагает включение обязательных дел: 

 
1. Линейка – открытие. 

2. Беседа «Время – знать!» проводится в первый день каждого модуля, как вводная по 

тематике текущего погружения. 

3. Ежедневный интеллектуальный конкурс «Головоломка дня». 

Описание: ежедневно на стене рекреации учащимся каждой параллели 

предлагается несложная головоломка по теме предметной недели. В течение 

недели учащиеся выполняют головоломки (всего их 5) и сдают ответы 

учителю. Учитель отмечает выполнение головоломки в Таблице фиксации 



 

результатов проведения погружения. Победителем становится ученик, 

который выполнил все 5 головоломок без ошибок. 

4. Мини-проекты различной тематики для публичного представления в рамках общей 

темы погружения. 

Описание: ученикам дается тема для мини-проекта (письменного 

сообщения), определяется день представления сообщения. Учащиеся 

(возможно с помощью родителей) готовят сообщение на двух листах А4: 1 

лист – фото или рисунок выбранного предмета, 2 лист – сообщение об этом 

предмете шрифтом 18 или 20. В обозначенный день дети представляют свое 

сообщение в письменном виде на стене рекреации. 

5. Олимпиады для 1-4 классов. 

 
Содержание модуля может также включать различного рода соревнования, 

конкурсы, беседы, нетрадиционные уроки, научные конференции, коллективные 

творческие дела, выставки рисунков, газет и плакатов, могут широко использоваться 

информационные технологии и другие формы внеурочной деятельности. 

Проведение погружения должно сопровождаться разнообразной наглядной 

информацией, которая располагается в различных помещениях школы. 

Педагоги доводят до сведения учащихся программу проведения погружения не 

позднее, чем за одну неделю до проведения. 

 
 

3. Планируемые результаты курса «Олимпиадный марафон» 

 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования, в том числе посредством освоения курса внеурочной деятельности 

«Олимпиадный марафон», у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

 
Личностные результаты. 

В результате организованной деятельности в рамках курса «Олимпиадный марафон» в 

начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

 внутренняя позиция учащегося на уровне положительного отношения к 

учреждению, ориентации на содержательные моменты школьной действительности 

и принятия образца «хорошего учащегося»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок педагогических работников, 

одноклассников, родителей и других людей; 

 способность к оценке своей деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 



 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 
Метапредметные результаты. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 

 
Универсальные познавательные учебные действия: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 обобщать, то есть осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 
Универсальные коммуникативные учебные действия: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 



 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной точкой зрения, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 
Универсальные регулятивные учебные действия: 

 
Самоорганизация: 

 принимать и сохранять поставленную задачу; 

 учитывать выделенные педагогическим работником ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с педагогическим работником; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 различать способ и результат действия; 

 
Самоконтроль: 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 
Самооценка: 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать   предложения   и   оценку педагогических   работников, 

одноклассников, родителей и других людей; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском и 

иностранном языках. 



 

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); согласовывать 

мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа 

информации; 

 осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения. 

Предметные умения 

 применять основные приемы мыслительной деятельности: анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации, умение выделять главное, доказывать и 

опровергать, делать несложные выводы; 

 использование познавательных способностей: различных видов памяти, внимания, 

зрительного восприятия, воображения; 

 демонстрировать навыки творческого и логического мышления, а также умение ре- 

шать нестандартные задачи; 

 осуществлять познавательную активность и самостоятельную мыслительную 

деятельность; 

 использовать коммуникативные умения: умение общаться и взаимодействовать в 

коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, объективно 

оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

 применять знание языковой культуры и речевых умений: четко и ясно излагать 

свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, 

аргументировано доказывать свою точку зрения; 

 использовать навыки применения полученных знаний и умений в процессе 

изучения школьных дисциплин, при участии в интеллектуальных конкурсах и 

олимпиадах и другой практической деятельности. 

 

 
4. Тематическое планирование курса «Олимпиадный марафон» 

 

Тематическое планирование первой части программы курса внеурочной 

деятельности «Олимпиадный марафон» основано на программном сопровождении автора 

рабочих тетрадей курса развития познавательных способностей (РПС) «Юным умникам и 

умницам» О. Холодовой. 

В тематическом планировании второй части (модульной) курса «Олимпиадный 

марафон» допускается движение: замена этапов, конкурсов, видов и форм деятельности 

школьников, допускается также включение совместной с родителями деятельности детей. 



 

 

Тематическое планирование 1 части курса 

1-4 класс 

 

№ 

п/п 

 

Тема 
Кол-во часов  

Элементы содержания 
Формы занятий с 

учащимися 

 

ЦОР 
1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

1. 
Развитие концентрации 

внимания. 

3 4 4 4 Задания этого направления 

включают различные лабиринты и 

целый ряд игр, направленных на 

развитие произвольного внимания 

детей, объема внимания, его 

устойчивости, переключения и рас- 

пределения. 

Решение нестандартных задач и 

заданий повышенной сложности. 

 Самостоятельная 

практическая работа 

учащихся 

с интеллектуальными 

заданиями, 

организованная учителем 

в индивидуальной, 

парной или групповой 

форме. 

 

Рекомендуемая модель 

занятия: 

- мозговая гимнастика (2-3 

мин.); 

- разминка (3-5 мин.); 

- тренировка и развитие 

психических механизмов, 

лежащих в основе 

познавательных 

способностей (10 мин.); 

- весёлая переменка (3-5 

мин.); 

- логически-поисковые и 

творческие задания (10-15 

мин.); 
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2. 

Тренировка внимания. 3 4 4 4 

 

 
3. 

Тренировка слуховой 

памяти. 

3 4 4 4 В рабочие тетради включены 

упражнения на развитие и совер- 

шенствование слуховой и 

зрительной памяти. Такие задания и 

игры учат пользоваться своей 

памятью и применять специальные 

приемы, облегчающие запоминание. 

Решение нестандартных задач и 

заданий повышенной сложности. 

 

4. 

Тренировка зрительной 

памяти. 

4 4 4 4 

 

 

5. 

Развитие логического 

мышления. 

4 4 4 4 Выполнение заданий, которые 

позволяют на доступном детям 

материале и на их жизненном опыте 

строить правильные суждения и 

проводить доказательства без 

предварительного теоретического 
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      освоения самих законов и правил 

логики. 

Задания, в процессе выполнения 

таких упражнений дети учатся 

сравнивать различные объекты, 

выполнять простые виды анализа и 

синтеза, устанавливать связи между 

понятиями, учатся комбинировать и 

планировать. Также предлагаются 

задания, направленные на 

формирование умений выполнять 

алгоритмические предписания. 

- задачи на развитие 

аналитических способностей 

и способности рассуждать (5 

мин.); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

Совершенствование 

воображения. 

4 4 4 4 Развитие воображения построено в 

основном на материале, 

включающем задания 

геометрического характера; 

- дорисовывание несложных 

композиций из геометрических тел 

или линий, не изображающих ничего 

конкретного, до какого-либо 

изображения; 

- выбор фигуры нужной формы для 

восстановления целого и т.д. 

Для совершенствования 

воображения предлагается работа 

с изографами (слова записаны 

буквами, расположение которых 

напоминает изображение того 

предмета, о котором идет речь) и 



 

 
      числограммы (предмет изображен с 

помощью чисел). 

Решение нестандартных задач и 

заданий повышенной сложности. 

  

 

 

 

 

 

 
7. 

Развитие быстроты 

реакции. 

4 4 4 4 Задания повышенной сложности. 

Развитие аналитических способностей 

и способности рассуждать. Задания- 

вопросы, включенные в разминку 

на развитие быстроты реакции, 

достаточно легкие. Такие задания 

способны вызвать интерес у детей, 

так как окрашены немалой долей 

юмора, и подготавливают ребенка к 

активной учебно-познавательной 

деятельности. 

Решение нестандартных задач и 

заданий повышенной сложности. 

 
8. 

Выявление уровня 

развития познавательных 

процессов 

3 4 4 4 Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления 

 
9. 

 
Турнир грамотеев 

1 2 2 2 Подведение итогов, выполнение 

конкурсной работы: теста, 

викторины, олимпиады. 

 Итого: 29 34 34 34    



 

 

Тематическое планирование 2 части курса 

1-4 класс 

 

№ 

п/п 

  

Тема 
Кол-во часов  

Элементы содержания 
Формы занятий с 

учащимися 

 

ЦОР 
1кл 2кл 3кл 4кл 

 
 

1. 

1
 д

ен
ь 

 
Линейка – 

открытие. 

2 2 2 2 Знакомство с планом работы. 

Получение заданий на предстоящее 

погружение. 

Общий сбор в рекреации учащихся 

и учителей для объявления плана 

предстоящего погружения, выдачи 

заданий старостам классов. 

Вводная беседа по теме модуля как 

настрой на предстоящую работу. 

 Линейка-сбор. 

 Беседа «Время – знать!» 
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2. 

Беседа «Время - 

знать». 

2 2 2 2 

 

 
3. 

2
 д

ен
ь 

Головоломка дня 4 4 4 4  

Ежедневный конкурс по решению 

одной несложной головоломки по 

теме предметного модуля и своей 

для каждой параллели. 

 Интеллектуальный микс - 

практическая 

самостоятельная работа с 

головоломками дня и 

предложенными 
одноклассниками. 

 

 

 

 

 
4. 

3
 д

ен
ь 

Мини-проект 8 8 8 8 За неделю до погружения ученикам 

дается тема для мини-проекта 

(письменного сообщения), 

определяется день представления 

сообщения. 

Самостоятельная или с помощью 

взрослых практико- 

исследовательская работа 

учащихся: подготовка сообщения 

на заданную тему и 

представление сообщения в 

письменном виде на стене 

 Мини-проект. 

 Конференция 
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       рекреации или устно на 

конференции. 

  

 

 
5. 

4
 д

ен
ь 

Конкурсы на тему 

модуля 

4 4 4 4 В течение всего погружения 

учащимся могут быть предложены 

конкурсы, соответствующие 

заданной теме, способствующие 

соревновательному духу и 

поддержке интереса к предмету. 

 Конкурсы. 

 
6. 

5
 д

ен
ь 

Викторина 4 4 4 4 Викторина (мини-олимпиада) по 

теме модуля для всего класса, как 

отборочный тур для школьной 

олимпиады. 

 Викторина. 

 
7. 

6
 д

ен
ь 

Олимпиада 8 8 8 8  
Проведение школьной олимпиады. 

 
 Школьная олимпиада. 

 

 
8. 

В
 к

о
н

ц
е 

го
д

а 

 

 
Фестиваль знаний 

2 2 2 2 Праздник знаний, подведение 

итогов. 

 Фестиваль. 

 Итого: 29 34 34 34    



 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности 

"Орлята России" 

для 1- 4 классов 

начального общего образования 

на 2022-2023 учебный год 
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Пояснительная записка. 
Программа внеурочной деятельности «Орлята России» составлена в соответствии с 

Примерной рабочей программой учебного курса «Орлята России» / авторы-составители 

Волкова Н.А., Китаева А.Ю., Сокольских А.А., Телешева О.Ю., Тимофеева И.П., Шатунова 

Т.И., Шевердина О.В., под общей редакцией Джеуса А.В., Сайфутдиновой Л.Р., Спириной 

Л.В. – Краснодар: Изд-во Новация, 2022г, учебно-методическим комплексом Программы 

развития социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята России», 

разработанным ФГБОУ Всероссийским детским центром «Орленок». 

Рабочая программа по учебному курсу «Орлята России» в начальной школе для 1- 4 

классов составлена на основании федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, с учетом учебно-методическим комплексом Программы 

развития социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята России», 

разработанным ФГБОУ Всероссийским детским центром «Орленок» (авторы- составители 

Волкова Н.А., Китаева А.Ю., Сокольских А.А., Телешева О.Ю., Тимофеева И.П., Шатунова 

Т.И., Шевердина О.В., под общей редакцией Джеуса А.В., Сайфутдиновой Л.Р., Спириной 

Л.В. – Краснодар: Изд-во Новация, 2022г.) и с учетом программы воспитания и основываются 

на российских базовых национальных ценностях. 

Цель курса: 
формирование у ребёнка младшего школьного возраста социальноценностных знаний, 

отношений и опыта позитивного преобразования социального мира     на     

основероссийских     базовых    национальных     ценностей, накопленных 

предыдущими поколениями, воспитание культуры общения, воспитание любви к 

своему Отечеству, его истории, культуре, природе, развитие самостоятельности и 

ответственности. 

Задачи курса: 

Воспитывать любовь и уважение к своей семье, своему народу, малой Родине, 

общности граждан нашей страны, России. 

Воспитывать уважение к духовно-нравственной культуре своей семьи, своего народа, 

семейным ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Формировать лидерские качества и умение работать в команде. 

Развивать творческие способности и эстетический вкус. 

Воспитывать ценностное отношение к здоровому образу жизни, прививать интерес к 

физической культуре. 

Воспитывать уважение к труду, людям труда. Формировать значимость и потребность 

в безвозмездной деятельности ради других людей. 

Содействовать воспитанию экологической культуры и ответственного отношения к 

окружающему миру. 

Формировать ценностное отношение к знаниям через интеллектуальную, поисковую 

и исследовательскую деятельность. 

В преподавании курса «Орлята России» используются разнообразные методы и формы 

обучения. Формами организации занятий могут быть занятие-игра, беседа, конкурс, квест, 

пешеходная прогулка, экскурсия. Обучающиеся выполняют различные творческие задания и 

задания исследовательского характера. Проводятся дидактические, развивающие и ролевые 

игры, учебные диалоги. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в парке, 

в музее. Большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация 

проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в разделах программы. Реализация 

программы «Орлята России» для детей со 2 по 4 классы начинается с первой четверти учебного 

года. Каждый трек состоит из 9 занятий, два из которых предполагают «свободное творчество 

учителя» в рамках того или иного трека, но с заданными целевыми установками для 

сохранения смыслов Программы. В зависимости от того, являлся ли уже класс участником 

программы «Орлята России» в предыдущем учебном году или только вступает в Программу, 

учитель выбирает тот вводный «Орлятский урок», 



 

который ему необходим. Представленные уроки различаются не по возрасту и классам, а по 

стажу пребывания детей в Программе. 

Место учебного курса в учебном плане 

На изучение курса «Орлята России» отводится по 2 часа в неделю во 2- 4 классах 

начальной школы. Программа рассчитана на 204 учебных часа (34 учебные недели). 

УМК учебного курса: 

Примерная рабочая программа учебного курса «Орлята России» / авторы- составители 

Волкова Н.А., Китаева А.Ю., Сокольских А.А., Телешева О.Ю., Тимофеева И.П., Шатунова 

Т.И., Шевердина О.В., под общей редакцией Джеуса А.В., Сайфутдиновой Л.Р., Спириной 

Л.В. – Краснодар: Изд-во Новация, 2022г. 

 

Содержание учебного курса 

1класс 
Трек «Орлёнок – Эрудит» – 5 занятий 

Ценности, значимые качества трека: познание Символ трека – конверт- копилка Трек 

«Орлёнок – Эрудит» занимает первый месяц второй четверти. Именно к этому времени 

учебный процесс и все связанные с ним новые правила жизнедеятельности становятся для 

первоклассника более понятными. Данный трек позволит, с одной стороны, поддержать 

интерес к процессу получения новых знаний, с другой стороны, познакомить обучающихся с 

разными способами получения информации. 

Трек «Орлёнок – Доброволец» – 4 занятия 

Ценности, значимые качества трека: милосердие, доброта, забота Символ трека – Круг 

Добра Реализация трека проходит для ребят 1-х классов осенью, но его тематика актуальна 

круглый год. Важно, как можно раньше познакомить обучающихся с понятиями 

«доброволец», «волонтёр», «волонтёрское движение». Рассказывая о тимуровском движении, 

в котором участвовали их бабушки и дедушки, показать преемственность традиций помощи и 

участия. В решении данных задач учителю поможет празднование в России 5 декабря Дня 

волонтёра. 

Трек «Орлёнок – Мастер» – 4 занятия 

Ценности, значимые качества трека: познание Символ трека – Шкатулка мастера. В рамках 

данного трека дети знакомятся с тезисом, что можно быть мастерами в разных сферах 

деятельности, в разных профессиях. Сроки реализации трека «Орлёнок – Мастер» поделены 

на два временных промежутка: во время первой части трека дети – активные участники 

Мастерской Деда Мороза: готовят класс и классную ёлку к новогоднему празднику / 

участвуют в новогоднем классном и школьном празднике. Вторая часть трека определена для 

знакомства с лучшими мастерами своего дела и различных профессий (на уровне региона или 

страны); посещений мест работы родителей-мастеров своего дела, краеведческих музеев и пр. 

Трек «Орлёнок – Спортсмен» – 4 занятия 

Ценности, значимые качества трека: здоровый образ жизни Символ трека – ЗОЖик 

(персонаж, ведущий здоровый образ жизни) Время для реализации этого трека обусловлено 

необходимостью усилить двигательную активность детей, так как к середине учебного года 

накапливается определённая физическая и эмоциональная усталость от учебной нагрузки. 

Надеемся, что дополнительные физкультурно-оздоровительные мероприятия, в том числе, 

позволят снизить заболеваемость детей, что актуально в зимний период. 

Трек «Орлёнок – Хранитель исторической памяти» – 4 занятия 

Ценности, значимые качества трека: семья, Родина Символ трека – альбом 

«Мы - хранители» В рамках трека происходит ценностно-ориентированная деятельность по 

осмыслению личностного отношения к семье, Родине, к своему окружению и к себе лично. 

Ребёнок должен открыть для себя значимость сохранения традиций, истории и культуры 

своего родного края через понимание фразы «Я и моё дело важны для Родины». Основная 

смысловая нагрузка трека: Я – хранитель традиций своей семьи, Мы (класс) – хранители своих 

достижений, Я/Мы – хранители исторической памяти своей страны. Решению задач 



 

трека способствует празднование Дня защитника Отечества, Международного женского дня 

и других праздников. 

Трек «Орлёнок – Эколог» – 5 занятий 

Ценности, значимые качества трека: природа, Родина Символ трека – Рюкзачок эколога 

Погодные условия в момент реализации трека «Орлёнок – Эколог» позволяют проводить 

мероприятия за пределами здания школы с выходом на природу. Есть возможность 

использования природных материалов при изготовлении поделок, проведения акций с 

посадками деревьев, уборке мусора в рамках экологического субботника и пр. 

2 класс 
Трек «Орлёнок – Лидер» – 9 занятий 

Ценности, значимые качества трека: дружба, команда Символ трека – конструктор 

«Лидер». В процессе реализации данного трека дети приобретают опыт совместной 

деятельности, что является необходимым в начале учебного года. Педагог может увидеть 

уровень сплочённости классного коллектива, сформировать детские микрогруппы для 

приобретения и осуществления опыта совместной деятельности и чередования творческих 

поручений. 1 «Лидер – это …» Введение в тему, мотивация, целеполагание. Знакомство с 

понятием «Лидер»: лексическая работа – значение нового слова. От учителя звучит вопрос 

детям: кто со мной хочет в команду? Учимся работать в команде – игра испытание для 

команды учитель объясняет задание, учит детей слушать друг друга, показывает, как 

правильно такие задания выполнять, даёт ребятам подсказки, что нужно сделать при 

выполнении задания: построиться по росту, сыграть в игру «мяч по кругу» (мяч, имя, слово 

«Привет!»), «молекула», «имя хором» и др. 
Трек «Орлёнок – Эрудит» – 9 занятий 

Ценности, значимые качества трека: познание Символ трека – Конверт- копилка Трек 

«Орлёнок – Эрудит» занимает первый месяц второй четверти, которая отличается наличием 

различных олимпиад, интеллектуальных конкурсов, конференций и т.п. – в этот период дети 

знакомятся с разными способами получения информации, что необходимо для их успешной 

деятельности, в том числе познавательной. Именно в этот период учебного года у детей 

отмечается высокая мотивация и интерес к учёбе. 

Трек «Орлёнок – Мастер» – 9 занятий 

Ценности, значимые качества трека: познание Символ трека – шкатулка Мастера. В рамках 

данного трека дети знакомятся с пониманием того, что можно быть мастерами в разных сферах 

деятельности, в разных профессиях. Сроки реализации трека «Орлёнок- Мастер» поделены на 

два временных промежутка: во время первой части трека дети готовят новогодний спектакль, 

концерт или представление, вторая часть трека определена для знакомства с лучшими 

мастерами своего дела (на уровне региона или страны). 

Трек «Орлёнок – Доброволец» – 9 занятий 

Ценности, значимые качества трека: милосердие, доброта, забота Символ трека – круг 

Добра Тематика данного трека актуальна круглый год. Проведение трека в данный временной 

период можно рассматривать, как эмоциональный пик всей Программы. Это создаст и 

поддержит общее настроение добра, взаимопонимания, удовлетворённости не только в рамках 

трека, но и в обычной жизнедеятельности детей. Учитель может обращаться к имеющемуся 

социальному опыту детей в любое время учебного года. 

Трек «Орлёнок – Спортсмен» – 9 занятий 

Ценности, значимые качества трека: здоровый образ жизни Символ трека - чек-лист Время 

для реализации этого трека обусловлено необходимостью усилить двигательную активность 

детей, так как к середине учебного года накапливается определённая физическая и 

эмоциональная усталость от учебной нагрузки. Надеемся, что дополнительные физкультурно- 

оздоровительные мероприятия в том числе позволят снизить заболеваемость детей, что 

актуально в зимний период. 

Трек «Орлёнок – Эколог» – 9 занятий 

Ценности, значимые качества трека: природа, Родина Символ трека – рюкзачок Эколога 

Погодные условия в момент реализации трека «Орлёнок – Эколог» позволяют проводить 



 

мероприятия за пределами здания школы с выходом на природу. Есть возможность 

использования природных материалов при изготовлении поделок, проведения акций с 

посадками деревьев, уборке мусора в рамках экологического субботника 

Трек «Орлёнок – Хранитель исторической памяти» – 9 занятий 

Ценности, значимые качества трека: семья, Родина Символ трека – альбом 

«Мы – хранители» Данный трек является логическим завершением годового цикла 

Программы. В рамках трека происходит ценностно-ориентированная деятельность по 

осмыслению личностного отношения к семье, Родине, к своему окружению и к себе лично. 

Ребёнок должен открыть для себя и принять значимость сохранения традиций, истории и 

культуры своего родного края. Основная смысловая нагрузка трека: Я – хранитель традиций 

своей семьи. Мы (класс) – хранители своих достижений. Я/Мы – хранители исторической 

памяти своей страны 

 

3-4 классы 
Трек «Орлёнок – Лидер» – 9 занятий 

Ценности, значимые качества трека: дружба, команда Символ трека – конструктор 

«Лидер» В процессе реализации данного трека дети приобретают опыт совместной 

деятельности, что является необходимым в начале учебного года. Педагог может увидеть 

уровень сплочённости классного коллектива в начале учебного года, сформировать детские 

микрогруппы для приобретения и осуществления опыта чередования творческих поручений 

Трек «Орлёнок – Эрудит» – 9 занятий 

Ценности, значимые качества трека: познание Символ трека – конверт- копилка 89 Трек 

«Орлёнок-Эрудит» занимает первый месяц второй четверти, которая отличается высоким 

содержанием различных интеллектуальных олимпиад, конкурсов, конференций и т.п. – в этот 

период дети знакомятся с разными способами получения информации, что необходимо для их 

успешной деятельности, в том числе познавательной. Именно в этот период учебного года у 

детей отмечается наиболее высокая мотивация и интерес к учёбе. 

Трек «Орлёнок – Мастер» – 9 занятий 

Ценности, значимые качества трека: познание Символ трека – шкатулка Мастера В рамках 

данного трека детей знакомят с тезисом, что можно быть мастерами в разных сферах 

деятельности, в разных профессиях. Сроки реализации трека «Орлёнок-Мастер» поделены на 

два временных промежутка: во время первой части трека дети готовят новогодний спектакль, 

концерт или представление, вторая часть трека определена для знакомства с лучшими 

мастерами своего дела (на уровне региона или страны). 

Трек «Орлёнок – Доброволец» – 9 занятий 

Ценности, значимые качества трека: милосердие, доброта, забота Символ трека – круг 

Добра Тематика данного трека актуальна круглый год. Проведение трека в данный временной 

период можно рассматривать, как эмоциональный пик всей Программы. Это создаст и 

поддержит общее настроение добра, взаимопонимания, удовлетворённости не только в рамках 

трека, но и в обычной жизнедеятельности детей. Учитель может обращаться к имеющемуся 

социальному опыту детей в течение всего учебного года. 

Трек «Орлёнок – Спортсмен» – 9 занятий 

Ценности, значимые качества трека: здоровый образ жизни Символ трека – чек-лист Время 

для реализации этого трека обусловлено необходимостью усилить двигательную активность 

детей, так как к середине учебного года накапливается определённая усталость, вызванная 

гиподинамическим кризисом и учебной нагрузкой. Надеемся, что дополнительные 

физкультурно-оздоровительные мероприятия позволят снизить заболеваемость детей, что 

актуально в зимний период. 

Трек «Орлёнок – Эколог» – 9 занятий 

Ценности, значимые качества трека: природа, Родина Символ трека – рюкзачок Эколога 

Погодные условия в момент реализации трека «Орлёнок – Эколог» позволяют проводить 

мероприятия за пределами здания школы с выходом на природу. Есть возможность 

использования природных материалов при изготовлении поделок, проведения акций с 



 

посадками деревьев, уборке мусора в рамках экологического субботника 

Трек «Орлёнок – Хранитель исторической памяти» – 9 занятий 

Ценности, значимые качества трека: семья, Родина Символ трека – альбом 

«Мы – хранители» Данный трек является логическим завершением годового цикла 

Программы. В рамках трека происходит ценностно-ориентированная деятельность по 

осмыслению ребёнком личностного отношения к семье, Родине, к своему окружению и к себе 

лично. Ребёнок должен открыть для себя и принять значимость сохранения традиций, истории 

и культуры своего родного края, через понимания фразы «Я и моё дело важны для Родины». 

 

Темы треков Кол- 
во 
часо 
в 

Критер 
ии 

Орленок-лидер 9 Реализация  Программы начинается с данного 

трека, который  позволяет актуализировать/ 

приобрести   опыт  совместной деятельности в 

коллективе, что необходимо в начале учебного 

года. Также занятия трека 15 позволят выявить 

первичную оценку уровня сплочённости класса и 

лидеров  для дальнейшего  формирования 
микрогрупп 

Орлёнок – Эрудит 9 Вторая четверть отличается высокой мотивацией у 

детей на учебную деятельность. В этот временной 

промежуток в школах проходят различные 

олимпиады. В рамках трека происходит знакомство 
ребёнка с разными способами получения 
информации 

Орлёнок – Мастер 9 Данный трек проходит в два этапа: 1 – 

подготовка новогоднего 

спектакля/номера/концерта; 2 

– 

знакомство с мастерами своего дела и 

лучшими мастерами региона/страны. 

Игра для подведения 

промежуточных 
 

итогов участия в Программе 

9 Игра по итогам 3х треков: «Орлёнок – Лидер» 
«Орлёнок – Эрудит» «Орлёнок – Мастер» Игру 

учитель проводит самостоятельно, используя 

предоставленные методические рекомендации 

Орлёнок – Доброволец 9 Тематика трека актуальна круглый год, поэтому 

учитель может обращаться к 

имеющемуся социальному опытудетей 

и истории добровольческого/ 
волонтерского/ тимуровского 
движения в любое время учебного года 

Орлёнок – Спортсмен 9 Различные соревнования, посвященные 23 февраля 

и пр. В том числе, в соответствии с возрастом, 

можно провести Весёлые страты, «Папа, мама, я 

– спортивная семья» и другие соревнования, 

чтобы минимизировать воздействия 

гиподинамического кризиса середины учебного 

года. 



 

Орлёнок – Эколог 9 Весна – наиболее благоприятный период 

для реализации трека. Погодные условия 

позволяют 

уже часть мероприятий трека проводить 

за пределами здания школы. 



 

Орлёнок – 

Хранитель 

исторической 

памяти 

9 В логике Программы важно, чтобы все треки 
прошли до трека «Орлёнок – хранитель 

исторической памяти», так как он является треком, 

подводящим итоги участия в учебном году. 

Основная смысловая нагрузка трека: Я – хранитель 

традиций своей семьи, Мы (класс) – хранители 

своих достижений, Я/Мы – хранители 
исторической памяти своей страны 

Подведение итогов участия 9 В УМК – использование игровых методов 

в Программе в  диагностики результатов. Основными 

текущем учебном году  результатами, которые нам необходимо оценить, 
  станут: - личностное развитие ребёнка (изменение 
  его позиции   от   «наблюдателя»   до   «активного 
  участника»); - сформированность класса как 
  коллектива; - уровень принятия/осознания 
  ценностей, заложенных в Программе 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Орлята России» 
Программа учебного курса обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

комплекса личностных, метапредметных и предметных результатов. 

1 класс 
Личностные результаты: 

осознавать себя как часть коллектива, формировать культуру общения в классе 

способствовать формированию навыков взаимодействия в группе сверстников, 

способствовать дружескому отношению к одноклассника; формирование положительной 

мотивации по отношению к учебно- познавательной деятельности и процессу 

интеллектуального напряжения; формировать положительную мотивацию к интеллектуальной 

деятельности; способствовать развитию внимания, памяти, логического мышления в 

соответствии с возрастом и интересами обучающихся осознавать ценность умственного труда 

в жизни человека; осознавать ценность книги – как источника знаний; формировать 

нравственно-этические нормы поведения, которые строятся на проявлении сопереживания, 

уважения и доброжелательности способствовать становлению ценностного отношения к 

укреплению здоровья с помощью зарядки; формировать интерес к изучению истории своей 

страны формирование основ экологической культуры, принятие ценности природного мира. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: формировать способность к демонстрации своих знаний и умений из 

личного жизненного опыта; развивать способность к применению своих знаний и умений, 

способность выражать свои мысли; формировать умение составлять совместно с учителем 

общие правила поведения; формировать умения выделять главное и значимое в полученной 

информации; формировать умение обобщать и систематизировать, осуществлять сравнение, 

сопоставление, классификацию изученных фактов (под руководством педагога); формировать 

умение обобщать и систематизировать, осуществлять сравнение, сопоставление, 

классификацию изученных фактов (под руководством педагога); формировать умение 

обобщать и систематизировать, осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию 

изученных фактов (под руководством педагога); учиться ориентироваться в мире книг и 

искать необходимую информацию (под руководством педагога); учиться понимать 

нравственные ценности общества: добро, человеколюбие, благотворительность (под 

руководством педагога); приобретать опыт составления комплекса упражнений для зарядки; 

познавательные: понимать, что информация может быть представлена в разной форме – книга, 

фото, видео 



 

Коммуникативные результаты: 

формировать представления о смысле и значимости дружбы, межличностные связи в 

коллективе; формировать представления о способах выражения дружеского отношения к 

одноклассникам; формировать культуру общения в классе и умение подчиняться общим 

правилам общения; формировать дружеское взаимодействие в детском коллективе, умение 

ставить общую цель и пути её достижения; формулировать суждения, слушать собеседника и 

понимать высказывания других обучающихся; учиться проявлять уважительное отношение к 

собеседнику в совместной работе; формировать положительную мотивацию к чтению книг и 

обмену информацией, знаниями со сверстниками; строить аргументированные высказывания 

в процессе общения со сверстниками и взрослыми; учиться рассказывать сверстникам и 

взрослым о пользе зарядки; учиться слушать говорящего, взаимодействуя в малой группе 

сверстников без руководства педагога; регулятивные: учиться ставить цели и планировать 

личную деятельность; учиться открыто демонстрировать свои творческие способности; 

учиться называть одноклассников по имени, демонстрировать доброжелательное отношение 

к сверстникам и учиться общаться согласно нормам этики формировать умения 

эмоционального конструктивного общения во внеурочной деятельности; понимать и 

действовать согласно выделенным ориентирам действий при работе с интеллектуальными 

заданиями; понимать и действовать согласно выделенным ориентирам при работе с 

интеллектуальными заданиями, учиться работать в паре при решении интеллектуальных задач; 

содействовать самореализации каждого обучающегося в процессе выполнения 

интеллектуальных заданий; содействовать поиску самостоятельной траектории чтения; 

понимать и одобрять нравственные нормы поведения: действовать согласно рационального 

использования времени и ресурсов, выполнять правила безопасного труда при выполнении 

работы; учиться контролировать свои действия при выполнении зарядки; планировать 

совместно с педагогом действия для достижения поставленной цели. 

Предметные результаты: 

раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах 

поведения в классе, школе, выражать своими словами понимание значимости дружбы в классе, 

формирование коллективных правил коллектива и желание им следовать, владеть правилами 

поведения в классе, школе; формировать умение применять полученные знания из различных 

областей в совместной коллективной деятельности; формировать представления о некоторых 

понятиях и правилах решения логических задач; формировать представления о некоторых 

понятиях и правилах решения логических задач; формировать представления о некоторых 

понятиях и правилах решения логических задач; узнавать главные качества эрудита: смекалка, 

ум, знание, любознательность, внимательность, увлеченность, изобретательность; узнавать 

главные источники знаний эрудита: книга, журналы, газеты; выполнять несложные 

коллективные работы проектного характера совместно со взрослыми; приобретать опыт 

художественно-эстетического наполнения предметной среды человека; формировать умение 

выполнять в определенной последовательности комплекс утренней зарядки; расширять 

словарный запас новыми словами и терминами. 

2 класс 
Личностные результаты: 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; формирование чувства сопричастности к 

прошлому, настоящему своей страны и родного края; формирование представлений о 

традициях и семейных ценностях; применение в жизни позитивный опыт, полученный в 

результате участия в различных видах внеурочной деятельности; проявление устойчивого 

интереса к историческому прошлому своей страны и малой Родины; осознание значимости 

изучения краеведения для личностного развития; формирование уважительного отношения к 

истории и культуре своего народа и народов, живущих рядом; развитие навыков 

бесконфликтной коммуникации со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях 

проявление и раскрытие способностей быть организатором и инициатором; 



 

развитие активности, инициативности, любознательности и самостоятельности обучающихся; 

развитие познавательного интереса к различным разделам науки; понимание ценности 

умственного труда в жизни человека и общества, формирование положительной внутренней 

мотивации у обучающихся в процессе решения нестандартных заданий; формирование 

первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; формирование первоначальных представлений об уважении и 

достоинстве человека, о нравственно- этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений; становление ценностного отношения к укреплению здоровья 

человека; формирование первоначальных представлений о научной картине мира, 

формирование основ экологической культуры, принятие ценности природного мира. 

Метапредметные результаты: 

познавательные: расширение понятийного аппарата новыми терминами, 

свойственными современному лидеру; умение определять главные качества лидера 

(честность, активность, ответственность, доброжелательность и др.); анализирование 

информации, нахождение причинно-следственные связи; умение объединять существенные 

признаки, классифицировать и делать выводы; систематизирование знаний обучающихся о 

значении труда в жизни человека, о качествах людей труда; демонстрация понимания 

информации, представленной в объяснении педагога ориентация в терминах, используемых 

в информации педагога; составление небольших комплексов упражнений физкультминуток и 

утренней зарядки; формирование умения обобщать, делать выводы по предложенной 

педагогом информации; расширение кругозора и словарного запаса; понимание, что 

информация может быть представлена в разной форме — текста, иллюстраций, фото, видео; 

умение соотносить исторические события во временных рамках: прошлое, настоящее, 

будущее. 

Коммуникативные: 

развитие умений взаимодействовать со сверстниками в микро группах и команде; 

понимание значения коллективной деятельности для успешного решения практической 

задачи; умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; проявление уважительного отношения к собеседнику; 

соблюдение в процессе общения нормы речевого этикета; соблюдение правила ведения 

диалога; построение несложных высказываний по предложенному материалу; умение делать 

выводы на основе изучаемого фактического материала; умение объяснять другим особенности 

выполнения комплекса упражнений; восприятие и формулирование суждения, выражать 

эмоции в соответствии с целями и условиями общения проявлять уважительное отношение к 

собеседнику, соблюдение правила ведения диалога и дискуссии; умение объяснить термины 

«Родина, родной край», хранитель, поколение»; формирование умения слушать 

одноклассников, проявлять уважение к мнению других. 

Регулятивные: 

формирование понимания значимости достижения общей цели для класса; 

умение понимать и удерживать поставленную задачу, в случае необходимости обращаться за 

помощью к педагогу; умение выстраивать план своих действий и сохранять 

последовательность его выполнения. контролировать ход и результат выполнения действия; 

умение действовать согласно составленного плана и соотносить результат действия с 

поставленной задачей; желание участвовать в дальнейшей творческой деятельности; умение 

корректно задавать вопросы и высказывать своё мнение; умение планировать этапы 

предстоящей работы в треке «Орлёнок- доброволец», умение определять цели на занятиях с 

помощью учителя и планировать действия.; планирование действия по решению практической 

задачи для получения результата; выстраивание последовательности выбранных действий; 

умение проявлять самостоятельность, инициативность, организованность при выполнении 

задания. 

Предметные результаты: 

знакомство с понятием «лидер», его важными качествами; формирование 

первоначального опыта осмысления и нравственной оценки поступков поведения (своего и 



 

других людей) с позиций этических норм; знакомство со значением слова «эрудит», 

синонимами данного слова; использование в речи языковые средства для выражения мыслей 

и чувств соответственно ситуации общения; работа со значением слова «мастер»; умение 

ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: исполнять песни с 

простым мелодическим рисунком, выполнять элементарные танцевальные движения; 

лексическая работа с понятиями доброволец и волонтёр», «добровольчество», умение 

определять главную мысль мультфильм; осознавать положительное влияние зарядки на 

укрепление здоровья; умение осознавать ценность природы и необходимость ответственности 

за ее сохранение; умение приводить примеры, иллюстрирующие значение природы в жизни 

человека; умение соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (экономия 

воды и электроэнергии), и природной среде; владение различными приёмами слушания 

научно-познавательных текстов об истории родного края; использование в речи языковые 

средства для выражения мыслей и чувств. 

3-4 классы 
Личностные результаты: 

формирование уважительного и доброжелательного отношения друг к другу; 

формирование положительного опыта взаимоотношений в коллективе; формирование 

учебно- познавательного интереса к треку «Орлёнок – Эрудит»; умение активизировать 

мыслительную деятельность и совершенствовать интеллектуальные качества; работа над 

осознание ответственности за общее дело; формирование уважительного отношения к 

культуре своего народа; формирование культуры общения, уважительного отношения к 

мнению другого человека; формирование понимания значения нравственных норм и 

ценностей как условия жизни личности, семьи, общества; соблюдение правил организации 

здорового образа жизни; формирование культуры здорового образа жизни человека; 

формирование учебно-познавательного интереса к содержанию трека «Орлёнок – Эколог»; 

осознание ответственности за общее благополучие, основы экологической культуры; 

формирование сопричастности к прошлому, настоящему и будущему  своей 

страны; формирование чувство сопричастности к традициям своей страны 

Метапредметные (развивающие): 

Коммуникативные: 

умение проявлять инициативность, активность, самостоятельность; умение проявлять 

готовность выступить в роли организатора, инициатора, руководителя, исполнителя; умение 

сравнивать свои качества с качествами лидера, комментировать процесс решения 

поставленных задач, проявлять этику общения; участие в совместной деятельности, умение 

согласовывать мнения в ходе поиска ответа; умение высказывать свою точку зрения, 

договариваться с одноклассниками, работая в группе; умение высказывать и отстаивать свое 

мнение; умение рассуждать, вести повествование, строить своё высказывание в соответствии 

с поставленной задачей или вопросом; корректно и аргументированно высказывать своё 

мнение; умение работать в группе, общаться со сверстниками на принципах взаимоуважения 

и помощи; признание возможности существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; умение высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновывать, приводя 

аргументы; умение сотрудничать и работать в группе, выражать свои мысли ясно, корректно 

по отношению к окружающим; умение ответственно относиться к своим обязанностям в 

процессе совместной деятельности; корректно и аргументированно высказывать своё мнение. 

Познавательные: 

умение сравнивать свои качества с качествами лидера; умение применять базовые 

логические универсальные действия: классификация (группировка), обобщение; умение 

применять базовые логические универсальные действия: анализ; развивать познавательный 

интерес и творческую деятельность; развитие внимания, навыков самостоятельного 

творческого мышления; умение анализировать, обосновывать свои суждения; умение 

анализировать текстовую и видеоинформацию, рассуждать на представленную тему; умение 

составлять комплекс утренней зарядки через совместную групповую работу; формирование 



 

потребности в соблюдении норм здорового образа жизни как способа сохранения и 

укрепления личного здоровья; умение ориентироваться в своей системе знаний: 

самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи; умение 

извлекать информацию, представленную в разных формах; умение делать сообщения на 

предложенную тему и рассуждать на представленную тему. 

Регулятивные: 

формирование умения оценивать свои поступки и действия, свои возможности 

способствовать проявлению самостоятельности, инициативности, организованности; умение 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность действий, 

объективно оценивать их; умение планировать этапы предстоящей работы, определять 

последовательность действий, осуществлять контроль и результат своей деятельности; умение 

принимать цели и произвольно включаться в деятельность; активно участвовать в 

деятельности, контролировать и оценивать свои действия; формирование умения оценивать 

свои поступки и действия, свои возможности формировать умение оценивать свои поступки 

и действия, свои возможности, проявлять готовность изменять себя; умение принимать и 

сохранять поставленную задачу, осуществлять поиск средств её достижения, самостоятельно 

формулировать цель урока после предварительного обсуждения, планировать свои действия 

в соответствии с поставленной задачей; формирование умения оценивать свои поступки и 

действия, свои возможности; формирование умения применять свои знания в практической 

деятельности 

Предметные (обучающие): 

знакомство с понятием «Лидер», со способами выявления лидеров в коллективе, 

качества и характеристики человека- лидера; формулирование умения строить логические 

рассуждения; формулировать утверждения, строить логические рассуждения; расширение 

знания о разнообразии профессий и их роли; освоение основных мотивов росписи, 

разнообразных приёмов работы; знакомство с понятиями «добро», «доброволец и волонтёр», 

«добровольчество», с качествами волонтёра и теми добрыми делами, которые волонтёры 

совершают со смыслами деятельности волонтёра (безвозмездность и дело для других – 

помощь, забота); формирование знания о положительном влиянии зарядки на укрепление 

здоровья; умение систематизировать основные составляющие здорового образа жизни; 

усвоение сведений о понятиях экология и эколог; понимание необходимости соблюдения 

правил экологического поведения на природе; знакомство с понятиями “хранитель”, 

«хранитель исторической памяти», формирование умения проявлять уважение к семейным 

ценностям и традициям; понимание особой роли в истории России и мировой истории, 

воспитание чувства гордости за достижения малой Родины. 

По итогам участия в программе «Орлята России в течение учебного года» младший 

школьник: 

понимает важность социально-значимых ценностей Программы (понимает 

сопричастность к истории родного края, своей Родины — России, Российского государства; 

осознаёт принадлежность к своему народу и общности граждан России; понимает значение 

государственных символов; уважает духовно-нравственную культуру своей семьи, народа; 

понимает ценность человеческой жизни, ценность родного языка, русского языка; сознаёт и 

принимает свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизические и 

поведенческие особенности с учётом возраста; ориентирован на физическое развитие с учётом 

возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом; сознаёт ценность труда в жизни 

человека, семьи, общества; понимает ценность природы, зависимость жизни людей от 

природы, влияние людей на природу, окружающую среду); применяет в жизни позитивный 

опыт, полученный в результате участия в различных видах внеурочной деятельности 

(принимает участие в жизни класса, общеобразовательной организации в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности; умеет оценивать поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, осознаёт ответственность за свои поступки; проявляет 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, искусстве; 

владеет основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 



 

быту, природе, обществе; проявляет интерес к разным профессиям; участвует в различных 

видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности; проявляет любовь и бережное 

отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред природе, особенно живым 

существам; имеет первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях знаний); 

демонстрирует социально-значимую активность в социуме (демонстрирует уважение к 

государственной символике России, своего региона, местам почитания героев и защитников 

Отечества); первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий; во 

взаимодействии с окружающими доброжелателен, проявляет сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражает неприятие поведения, причиняющего физический и моральный 

вред другим людям, уважает старших; бережно относится к физическому здоровью, соблюдает 

основные правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе 

в информационной среде, проявляет интерес к чтению; проявляет уважение к труду, людям 

труда, демонстрирует бережное отношение к результатам труда; придерживается в своей 

деятельности экологических норм; выражает познавательные интересы, активность, 

любознательность и самостоятельность в познании, демонстрирует в деятельности и 

повседневном общении интерес и уважение к научным знаниям, науке. 



 

Тематическое планирование курса 
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 Программе    

2 Орлёнок – Эрудит 5    

 «Кто 1 Введение в тему, мотивация, 

целеполагание.  Знакомство с 

 

 

 

15 

Познавательн https://disk.yandex.ru/i/3AQfwsCJmfdbog 

  ое, игровое. https://disk.yandex.ru/i/wNgVlMGD- 

https://disk.yandex.ru/i/v3sGr4Q2-INR7A
https://disk.yandex.ru/i/_meoL8kHAdUDYA
https://disk.yandex.ru/i/_meoL8kHAdUDYA
https://disk.yandex.ru/i/TwEDL8QqpIkLHw
https://disk.yandex.ru/i/TwEDL8QqpIkLHw
https://disk.yandex.ru/i/3tqEp3ZGYR7-ug
https://disk.yandex.ru/i/HQghg12WMehcrg
https://disk.yandex.ru/i/HQghg12WMehcrg
https://disk.yandex.ru/i/8khbkWjO4b3cKA
https://disk.yandex.ru/i/6vKmOEimHyMqpg
https://disk.yandex.ru/i/6vKmOEimHyMqpg
https://disk.yandex.ru/i/3AQfwsCJmfdbog
https://disk.yandex.ru/i/wNgVlMGD-qlCVw


 

 « эрудит-это...» 1 Совместно с детьми обсуждают и 

фиксируют качества, необходимые 

для того, чтобы стать и быть 

эрудитом; Через групповую работу 

учатся рассуждать и слушать 

другого, работать вместе, ценить 

знания. *Работа с конвертом копилкой 

трека «Орлёнок – Эрудит». 

высказывание детьми 
своей точки зрения; 

Познавательн 

ое, игровое. 

., 
 

фронтальное, 

индивидуальное 

проблемно- 

ценностное общение. 

Взаимодействие 

– групповое, диалог с 

детьми; работа в 

парах 

https://disk.yandex.ru/d/jp77h4cAUA5hS 
Q 

 «Всезнайка» 1 Учимся узнавать главные качества 

эрудита, осознавать ценность 

умственного труда в жизни человека 

Определяем значимость совместной 

работы. *Работа с конвертом 

копилкой трека «Орлёнок – Эрудит». 

Познавательное, 

игровое. 

проблемноценностн 

ое общение. 

Взаимодействие 
 

– групповое, 

фронтальное, 
индивидуальное. 
повторение материала. 

https://disk.yandex.ru/i/h- 

IMgWFpajWOzg 

https://disk.yandex.ru/i/RLXwKfaUfs8 

Cr Q танцевальным 

флешмобом «Что такое 

доброта» 

https://disk.yandex.ru/i/qz15j9o6zFlPIQ 

 «Встреча 
с 
интересным 

эрудитом – 

книгой» 

1 Выход в библиотеку (районная, 

школьная), совместно с 

библиотекарем знакомство с 

детскими 

энциклопедиями  и 

другими 

интересными книгами, запись 

обучающихся в библиотеку. 

Познавательное, 

проблемноценностн 

ое общение. 

Взаимодействие 

танцевальным флешмобом «Что 

такое доброта» 

https://disk.yandex.ru/i/qz15j9o6zFlPI 

Q 

  – групповое, 
фронтальное, 

индивидуальное. 

посещение 
библиотеки; 
работа с книгой. 

 

https://disk.yandex.ru/d/jp77h4cAUA5hSQ
https://disk.yandex.ru/d/jp77h4cAUA5hSQ
https://disk.yandex.ru/i/h-IMgWFpajWOzg
https://disk.yandex.ru/i/h-IMgWFpajWOzg
https://disk.yandex.ru/i/RLXwKfaUfs8CrQ
https://disk.yandex.ru/i/RLXwKfaUfs8CrQ
https://disk.yandex.ru/i/RLXwKfaUfs8CrQ
https://disk.yandex.ru/i/qz15j9o6zFlPIQ
https://disk.yandex.ru/i/qz15j9o6zFlPIQ
https://disk.yandex.ru/i/qz15j9o6zFlPIQ


 

 «Подведём итоги» 1 Смотрят фото или видео как проходил 

трек, открывают конверт- копилку 

анализируют результат, совместно 

составляют опорную схему: чему 

научились, что узнали.. 

Познавательное, 

проблемноценностн 

ое общение. 

Взаимодействие 

– групповое, 

фронтальное, 

индивидуальное. 

работа в парах; 

просмотр 

фото/видео; 

составление 

и 

 

   использование 

опорных схем 

3 Орленок- 
доброволец 

4    



 

 «От слова к делу» 1 Введение в тему. Мотивация, 

целеполагание. Знакомство с 

понятиями «Добро. Доброволец и 

волонтёр. 
 

Добровольчество»: лексическая 

работа – значения новых слов. На 

занятии прослушивают песню или 

просмотр отрывка мультфильма 

«Если   добрый    ты»,    чтение рассказа 

«Просто старушка» для того, чтобы 

помочь детям охарактеризовать те 

или иные поступки, действия, 

сделать выводы. 

Можно       использовать 

психологический приём: «Ребята, 

прижмите свои ладошки к сердцу, 

закройте  глаза,    улыбнитесь, 

подумайте о   чём-то добром. Кто 

готов, откройте глаза. Прикоснитесь 

ладошками   к своему  соседу, 

пожелайте друг другу всего самого 

хорошего». 

Символ волонтёрства 

– приподнятая рука с 

раскрытой ладонью и сердцем. 
*Работа с символом трека 
«Орлёнок – 

Познавательное, 

проблемно 
 

ценностное общение. 

Взаимодействие 

– 

групповое. 

фронтальное, 

индивидуальное. 

прослушивание 

песни 

или 
 

просмотр 

мультфильма; 

анализ 

рассказа; 

танцевальный 

флешмоб 

 



 

   Доброволец» - Кругом Добра   

 «Спешить на 

помощь 

безвозмездно! » 

1 Важно с детьми прийти к пониманию 

того, что в их силах делать добрые 

дела. Вместе их придумать, обсудить, 

решить, что можно сделать уже в 

ближайшее время. Знакомству детей 

с понятиями «добра» и 

«добровольчества» 
 

способствует решение ими кейсов, 

или проблемных ситуаций. Работая в 

микрогруппах, дети погружаются в 

проблемы, касающиеся  темы 

добровольчества,   анализируют, 

примеряют на себя разные роли и 

ситуации.  Деятельность  в 

микрогруппах   по 3 человека 

позволяет увидеть и услышать 

разные мнения и точки зрения.. 

Познавательное, 

проблемноценностн 

ое общение. 

Взаимодействие 

– 

групповое, 

фронтальное, 

индивидуальное. 

участвуют в 

игре; 

решение 

кейсов; 

создание «Классно 

го круга 

добра»; 

танцевальный 

флешмоб. 

Решение кейса «Как 

поступить в данной 

ситуации и что 

попросить в 

награду». 
Динамические паузы. 

 



 

 «Совместное 

родительское 

собрание 

«Наша 

забота!» 

1 Совместное обсуждение с 

родителями и детьми: Как делать 

добро для бабушек и дедушек? 

(родным, соседям) Что значит быть 

добрым рядом с ними? Обучающиеся 

становятся 
 

соучастниками коллективного 

благородного дела. 

Важным моментом является то, что 

родители «включаются» и совместно 

с детьми и педагогом выбирают то 

доброе дело, которое им по силам. 

Дети на примере своих родителей 

учатся тому, как распределять роли, 

выполнять поручения, 

вести 
конструктивные разговоры - то есть, 
работе в команде во благо добра. 

Познавательное, 

проблемно ценностное 

общение. 

Взаимодействие 

– 

групповое., 

фронтальное, 

индивидуальное. 

обсуждение 
 

вопросов; 

мероприятия 

на 

сплочение не 

только 

для детей, но и для 

родителей. 

 



 

   *Работа с символом трека «Орлёнок 
– Доброволец» Кругом Добра 

  

 «Доброволец - 

это доброе 

сердце» 

«Подведём итоги» 

1 Встреча с гостем, который 
достиг успехов в области 

добровольчества. 

*Работа с символом трека «Орлёнок 

– 

Доброволец» - Кругом Добра 

Дополняют «Классный круг добра» 

впечатлениями о встрече 

*Работа с символом трека «Орлёнок 

– Доброволец» Творческая работа 

«Классный круг добра». Дополняем 

качествами добровольца (выбирая 

из: милосердный, злой, 

отзывчивый, 

вредный…) Просмотр 

видео/слайд- шоу о том, 

как прошёл трек, чем запомнилсяи 

чтодоброго смогли 

сделать для других. 

Познавательное, 

проблемно ценностное 

общение. 

встреча с волонтером; 

интервью - беседа 

Беседа. 

Динамические паузы. 

Взаимодействие 
 

– групповое, 

фронтальное, 

индивидуальное. 

Просмотр 

фото/видео; 

обсуждение хода 

трека; участие в игре; 

участие в флешмобе 

 

 «Орлёнок – 
Мастер» 

4    



 

 «Мастер – это …» 1 Введение  в тему,  мотивация, 

целеполагание. Знакомство с 

понятием «Мастер»: лексическая 

работа – значения нового слова. 

Работа в парах – расскажите о своих 

родителях - мастерах своего дела 

друг другу. («Моя мама мастер своего 

дела. Она ...»). Блиц   - высказывания 

ребят: 

«Я узнал, что у Никиты мама повар. 

Она мастер готовить 

салаты» 

…Пробуем себя в роли мастера – Что 

может делать мастер? Хотите 

попробовать себя в роли мастера? 

Обсуждаем, придумываем, делаем 

простое оригами, 

дорисовываем, 

создаем коллективную работу по 

объединению оригами в 

единый 

Познавательное, 

досугово- 

развлекательная 

художественное 

творчество, 

проблемно- 

ценностное общение. 

Взаимодействие 

– 

групповое, 

фронтальное, 

индивидуальное. 

изготовление 

оригами; 

танцевальный 

флешмоб, 

прослушивание 

стихотворения; 

просмотр 

мультфильма; 

обсуждение 

вопросов;, 

стихотворение С. Маршака «Мастер- 

ломастер» или просмотр мультфильма 

по стихотворению. 

https://disk.yandex.ru/i/5sdDV6FR4xmei 

A 

https://disk.yandex.ru/i/5sdDV6FR4xmeiA
https://disk.yandex.ru/i/5sdDV6FR4xmeiA


 

   смысловой сюжет, после 

чего организовывается 

творческое выступление 

учащихся. Подводим 

итоги: кто такой мастер? Кто может 

быть мастером? Какими мы 

были мастерами? Что нужно 

сделать нам, чтобы стать 

мастерами? Как мастер создаёт 

свою работу – «придумывает, 

делает/ создаёт, показывает и радует 

других». 

  

 «Мастерская 

Деда 

Мороза…» 

1 Реализуем нашу идею (учитель 

выстраивает занятие на основе этапов 

коллективно творческой 

деятельности). 

*Работа со шкатулкой трека 

«Орлёнок 

– Мастер» В шкатулку вкладываем 

итоги дела – анализ КТД, можно 

снять видео с впечатлениями ребят. 

Ребятами под руководством 

педагога осуществляется 

изготовление одной 

большой новогодней гирлянды – для 
создания новогоднего настроения в 

классе и чувства коллектива среди 
обучающихся – идея «одной большой 

командой делаем общее дело». 

Познавательное, 

досугово 

развлекательная, 

художественное 

творчество, 

проблемно 

ценностное общение. 

Взаимодействие 

– 

групповое, 

фронтальное, 

индивидуальное, 

отгадывание 
 

загадок; деление на 

группы; 

танцевальн 

ый 

флешмоб. 

https://disk.yandex.ru/d/I5K8yU8mw0z 

Z vA 

https://disk.yandex.ru/d/I5K8yU8mw0zZvA
https://disk.yandex.ru/d/I5K8yU8mw0zZvA
https://disk.yandex.ru/d/I5K8yU8mw0zZvA


 

 «Класс мастеров» 1 Основной посыл данного занятия – 

реализация идей по украшению 

класса или классной ёлки, 

знакомство с историей новогодних 

игрушек в России, праздника 

Нового года в целом. Обучающиеся 

продолжают создавать себе 

атмосферу праздника и волшебства 

своими силами. 

Отличительной чертой является то, 

что дело реализуется всеми 

обучающимися под руководством 

педагога – дети 
выдвигают свои предложения, идеи, 

Познавательн 

ое, 

художественн 

ое творчество. 

Взаимодействие 

– 

групповое, 

фронтальное, 

индивидуальное 

реализация идей 

по     

украшению 

класса/классной 

ёлки; 

знакомство с 
историей 
новогодних игрушек 

https://disk.yandex.ru/d/I5K8yU8mw0z 

Z vA 

https://disk.yandex.ru/d/I5K8yU8mw0zZvA
https://disk.yandex.ru/d/I5K8yU8mw0zZvA
https://disk.yandex.ru/d/I5K8yU8mw0zZvA


 

   инициативы. *Работа с символом трека 
– Шкатулкой мастера. В 

шкатулку вкладываем идеи по 

созданию праздника Нового 

года, игрушки, подарки, 

сделанные 
стараниями ребят. 

  

 «Классная елка!» 

«Новогодн 

ее 

настроени 

е» 

1 Данное занятие отводится для 

самого праздника Нового года. 

Классный коллектив своими 

силами, идеями, инициативами, с 

поддержкой педагога и родителей 

устраивают Новый год на свой лад, 

соблюдая придуманные ими же 

традициями. 

Приглашаются родители, которые 

становятся зрителями творческих 

успехов своих детей: актёров, 

декораторов, художников, 

костюмеров, сценаристов. Праздник 

от самого начала до конца пропитан 

гордостью за свой класс и себя 

как организатора. *Работа с 

символом трека – Шкатулкой 

мастера. В шкатулку вкладываем 

фотографии праздника Нового 

года, подарочки, открытки – всё, 

созданное детьми Занятие – 

подведение итогов трека. 

Смотрят видеоролик / слайд-шоу, 

демонстрирующие процесс 

прохождения трека, 

обучающиеся делятся 

впечатлениями, мнениями. 

*Работа с символом трека – 

Шкатулкой мастера. В шкатулку 

вкладываем (например) идеи на 

Познавательн 

ое, 

художественн 

ое творчество. 

Взаимодействие – 

групповое, 

фронтальное, 

индивидуальное, 

украшение классной 

ёлки; знакомство с 

историей Нового 

года просмотр 

фото/видео - анализ 

результатов; 

составление 

опорной схемы. 

https://disk.yandex.ru/i/plkvKvhTOXQi 

3 Q 

https://disk.yandex.ru/i/plkvKvhTOXQi3Q
https://disk.yandex.ru/i/plkvKvhTOXQi3Q
https://disk.yandex.ru/i/plkvKvhTOXQi3Q


 

   будущий год.   

4 Орлёнок – 
спортсмен 

4    



 

 «Утро 

начнем с 

зарядки!» 

1 Введение в тему, мотивация, 

целеполагание. Знакомство с 

понятием 

«Орлёнок – Спортсмен»: лексическая 

работа – значения нового слова. Что 

такое здоровый образ жизни, из чего 

он    состоит,    почему    это    важно. 

*Работа с символом трека «Орлёнок 

– спортсмен» Создаем визуальный 

образ человека, ведущего здоровый 

образ жизни, дописывая к нему 

ответы детей. Учитель должен 

обратить внимание на слова детей о 

зарядке. Говорим о важности зарядки 

для человека в любом возрасте. 

Далее обязательно каждая группа по 

ЧТП должна показывать на уроках, 

переменах мини зарядки, 

которые придумывает сама. 

Дети совместно с педагогом 

придумывают традиционную 

утреннюю зарядку, как дляшколы, 

так и для дома. 

Обязательно: создаём памятку 

с упражнениями,  дети 

забирают её домой. *Работа с 

символом трека 
«Орлёнок – спортсмен» 

Познавательное, 

игровое, 

проблемноценностно 

е общение, 

физкультурноспортив 

н ая. 

Взаимодействие 

– 

групповое, 

фронтальное, 

индивидуальное, 

танцевальная 
 

зарядка; введение 

 

образа ЗОЖика; 

работа в парах 

https://disk.yandex.ru/i/Hji8c1aTP2fpnQ 

https://disk.yandex.ru/i/Hji8c1aTP2fpnQ


 

 «Сто затей для 

всех друзей» 

1 Вспоминаем первое занятие. Что 

получилось сделать дома? 

Актуализация 
 

полезности физкультминуток на 

уроках и переменах, предложение 

сделать зарядку утренней традицией. 

Знакомство с подвижными играми и 

площадками, где можно в них играть. 

Осознание детьми идеи, что зарядка 

может быть весёлой и энергичной. 

*Работа с символом трека «Орлёнок 

– спортсмен» – фиксируем 

подвижные игры. 

Познавательное, 

игровое, 
 

проблемно 

ценностное общение. 

Взаимодействие– 

парное, 

групповое. 

фронтальное, 

индивидуальное. 

весёлая 

физкультминутка 

обсуждение 

вопроса 

участие в подвижных 

играх встреча 

с 

ЗОЖиком 

танцевальная зарядка 

https://disk.yandex.ru/i/Hji8c1aTP2fpnQ 

https://disk.yandex.ru/i/Hji8c1aTP2fpnQ


 

 «Весёлые старты» 
«Самые 

спортивные 

ребята моей 

школы» 

 

1 
Спортивные соревнования. 

Используем плакаты, 

кричалки. 

Смена ролей при выполнении этапов: 

команда каждый раз решает, кто из 

числа команды будет судить этот 

этап, кто помогать педагогу с 

реквизитов. 

*Работа с символом трека «Орлёнок 

– спортсмен»: фиксация мысли, что 

спортивные игры для всех: и для 

спортсменов, и для болельщиков, и 

для судей, и для зрителей 

Встреча – подарок с выдающимися 

спортсменами школы(3-4 

действующими 

учениками- 

спортсменами школы). 

Гости расскажут детям, 

что необходимо для того, 

чтобы быть талантливым 

спортсменом, 

какие награды 

можно получить, о 

тех российских 

спортсменах, которые 

являются примером не только для 

них, 
но и для многих таких же ребят. 

Познавательн 

ое, игровое. 

Взаимодействие 

– 

групповое, 

фронтальное, 

индивидуальное. 

участие в 

весёлых 

стартах 

проба 

спортивных 
 

ролей детьми 

-прослушивание 

рассказа спортсмена 

школы  интервью 

беседа со 

спортсменами 

https://disk.yandex.ru/i/Hji8c1aTP2fpnQ 

https://disk.yandex.ru/i/Hji8c1aTP2fpnQ


 

   *Работа с символом трека 
«Орлёнок 
– спортсмен» Фиксация вывода о 

том, что нужно, чтобы 

стать профессионалом в 

спорте» Познавательное, 
проблемноценностное общение. 

  

 «Азбука здоровья» 1 Подведение итогов. 
Дети 

рассматривают фото или видео, 

как проходил трек, по опорной 

схеме анализируют и дополняют 

правила организации подвижных 

игр, проигрывают новую игру. 

*Работа с символом трека 

«Орлёнок – спортсмен». 

Составляют «Азбуку здоровья» – 

тезисно записывают 

мысли о том, что нужно, чтобы 
быть здоровым 

Познавательн 

ое, игровое. 

Взаимодействие 

– 

групповое, 

фронтальное, 

индивидуальное, 

просмотр 

https://disk.yandex.ru/i/Hji8c1aTP2fpnQ 

https://disk.yandex.ru/i/5qBc7bmLrsROAQ 

  
фото/видео; 

анализ/дополнение 

правил подвижных игр 

 

5 Орлёнок – 
Хранитель 
исторической 
памяти 

4    

https://disk.yandex.ru/i/Hji8c1aTP2fpnQ
https://disk.yandex.ru/i/5qBc7bmLrsROAQ


 

 «Орлёнок – 

Хранитель 

исторической 

памяти» 

1 Введение в тему, мотивация, 

целеполагание. Знакомство с 

понятием 

«Хранитель»: лексическая работа – 

значения нового слова. Кто может 

быть хранителем?  Что  можно 

хранить? Для кого хранить? Зачем 

хранить? Как и где хранить? *Работа 

с символом  трека – альбомом 

Хранителей исторической памяти – 

ответы  на вопросы   собираем в 

альбом 

«Мы-хранители». Учимся работать в 

парах /группах. Возможна помощь 

наставника-старшеклассника. 

Дети делают выводы о важности 

сохранения знаний и материалов об 

исторической памяти 

и 
транслирования её 

будущим 

Познавательное, 
 

игровое, 

проблемноценностное 

общение. 

Взаимодействие 

– индивидуальное, 

групповое, фронтальное. 

обсуждение 

вопросов; 

просмотр 

http://www.multirussia.ru/index.php?id=34 

  
презентации, старых 

фотографий; работа в 

паре; просмотр видео о 

культурных 

и 

исторических 

 

  
ценностях 

региона/страны; 

историческое 

фотографирование. 

На 

занятии 

 

  
происходит 
различная 

 

  деятельность:  

http://www.multirussia.ru/index.php?id=34


 

   поколениям. Получают ответ на 

главный вопрос: «Как можно 

сохранить историческую память?». 

Проба внести себя в историю 

класса/школы 
 

через 

фотографирование. *Работа с 

символом трека «Орлёнок – 

Хранитель исторической памяти» 

(альбом): вкладываем идеи по 

сохранению исторической памяти 

региона, страны 

работа в парах по 

изучению данных в 

детской 

энциклопедии, 

просмотр 

познавательного 

видеоролика 

об 

историческом и 

культурном 

богатстве 

своего 

 

 региона/своей 

страны, 

 
просмотр 

фотографий о 

прошлом, старине. 



 

 «История школы – 

моя история» 

1 Данное занятие позволяет 

обучающимся ощутить себя как 

ученика именно этой школы, 

носителя идей, традиций школы, 

в которой обучаются 

– 

самоидентификация себя как 

ученика школы. Занятие 

отведено на знакомство со 

школой, где обучаются дети: 

историей, традициями, 

героями, 

выдающимися людьми, 

которыми гордится школа. 

Ключевой момент знакомства 

состоит в том, что оно 

происходит в виде игры по 

станциям, где ребята 

выполняют различные задания и 

путешествуют по школе, 

знакомясь с её работниками в том 

числе. Такой формат занятия 

позволит не только достичь 

поставленных целей, но и 

пробудить в детях чувство 

гордости за школу. 

*Работа с символом трека 
«Орлёнок – альбомом Хранителей 

Познавательное, 

игровое, 

http://www.multirussia.ru/index.php?id=34 

  
проблемно 

ценностное общение. 

Взаимодействие 

– 

индивидуальное, 

групповое, 

фронтальное. Пение 

в караоке; участие в 

игре путешествии; 

подведение 

 

  
итогов через игровой 

приём 

 

http://www.multirussia.ru/index.php?id=34


 

   исторической памяти»: 

вкладываем опорные схемы по 
результатам игр по станциям. 

  

 «Поход в музей» 1 Занятие посвящено знакомству с 

музеями – школьным, городским, 

районным. Обучающиеся с 

помощью экскурсовода знакомятся 

с экспонатами, историей музея - 

познают свой родной город, край. 

Познавательное, 

Познавательное, 

игровое. 
 

Обсуждение вопросов 

Работа в парах 

 

  
проблемно 

ценностное 

 

  
общение. Взаимодействие – 

групповое. Экскурсия*Работа с 

символом трека 

«Орлёнок – Хранитель 

исторической памяти» (альбом): 

дополняем   альбом 

 

  
информационными карточками, 

сделанными детьми, о том, что 

было 
увидено в музее. 

 



 

 «Историческ 

ое чаепитие» 

1 К ребятам в класс приходят 

наставники и учитель истории 

старших классов (экскурсовод - 

краевед, историк, родитель знаток 

истории). Актуализация 

полученной  на 

предыдущих 

встречах информации. 

Дети за чашкой чая задают 

интересующие их вопросы по 

истории и событиям в России. 

Гости отвечают. Также гости могут 

задать вопрос ребятам. Самый 

лучший 

вопрос     поощряется      гостями. 

*Работа с альбом Хранителя, 

подведение итогов: Впечатления и 

пожелания гостей заносятся в 

альбом. Дети, 
которые умеют писать, также 
могут 

Познавательное, 

проблемно 

https://disk.yandex.ru/i/SPavXsOI-beiWg 

  
ценностное общение. 

Взаимодействие 

 

  
– групповое, 

фронтальное. 

Чаепитие; встреча с 

приглашёнными 

гостями 

 

https://disk.yandex.ru/i/SPavXsOI-beiWg


 

   оставить записи о своих 
впечатлениях 

  

6 Орлёнок – Эколог 5    

 «ЭКОЛОГиЯ » 1 Введение в тему. Мотивация, 

целеполагание. Знакомство с 

понятиями «Экология. Эколог»: 

лексическая работа – значения 

новых слов. Обсуждение по 

вопросам: кто должен беречь 

природу и заботиться о ней? 

Просмотр мультфильма 

«Давайте вместе украшать 

природу» направляет рассуждения 

детей к идеям по защите и 

украшению окружающей среды – 

первым элементарным шагам в 

экологию. 

*Работа с Рюкзачком 

трека 

«Орлёнок–Эколог» 

Вкладываются 

знаки, характеризующие 

бережное обращение к природе. 

Познавательное, 

игровое. 

Взаимодействие 

– 
 

групповое, 

фронтальное, 

индивидуальное. 

Словесная игра; 

работа в парах; работа 

с 

визуальным 

образом; 

подвижная игра; 

сбор 

рюкзачка 

эколога; 

участие в игре; 

https://disk.yandex.ru/i/GqTAyxtklagPNQ 

 «Каким должен 

быть настоящий 

эколог?» 

1 Мотивация: видеофильм красота 

природы России. Как сохранить? 

Уберечь? *Работа с символом 

трека 

– Рюкзачком эколога. Составляем 

правила эколога. Определяют 

качества эколога. (добавляем в 

Рюкзачок). Посредством игр 

обучающиеся знакомятся с 

«визитками»    природы: 

следами животных, 

пением птиц, описанием особо 

распространённых растений и 

животных. *Работа с 

Познавательное, 

игровое, 
 

проблемно ценностное 

общение. 

Взаимодействие 

– 

групповое, 

фронтальное, 

индивидуальное. 

коллективное 

обсуждение участие 

в игровом 

Мультфильм «Смешарики» по теме 

экологии 

https://disk.yandex.ru/i/4eXrBQbjSxzKLQ 

https://disk.yandex.ru/i/L3fQL4ZBJtcQIw 

https://disk.yandex.ru/i/GqTAyxtklagPNQ
https://disk.yandex.ru/i/4eXrBQbjSxzKLQ
https://disk.yandex.ru/i/L3fQL4ZBJtcQIw


 

   символом трека 

Рюкзачком эколога. Анализ: 

дополняем рюкзачок эколога. 

 

упражнении; 

дополнение 

рюкзака 

эколога; работа 

в группах; 

 

отгадывание 

загадок; 

работа с 

карточкой. 

 



 

 «В гости к природе» 1 Данное занятие отводится для 

экскурсии (в ботанический сад, в 

лес, в музей). Дети в естественной 

среде наблюдают за природой, за 

её явлениями, 
 

особенностями, природными 

«знаками». *Работа с символом 

трека - Рюкзачком 

эколога: фиксируем полученную 

на экскурсии информацию. 

Познавательное, 

проблемно 
 

ценностное общение. 

Взаимодействие 
 

– групповое, 

фронтальное, 

индивидуальное. 

Экскурсия 

https://disk.yandex.ru/client/disk 

 «Мы друзья 
природе» 

1 Данное занятие – интеллектуально 

креативная игра, посвящённая 

экологии и экологическому 

поведению обучающихся. Через игру 

обучающиеся отвечают на вопросы о 

том, что люди делают у нас в стране, 

чтобы сохранить природу; как 

понимать природу; как природа 

«говорит» с людьми, когда ей 

«плохо»? *Работа с символом 

трека Рюкзачком эколога: 

фиксируем 

«симптомы» болезни природы, 

устанавливаем 

взаимовлияющую 

Познавательное, 

игровое, проблемно 

ценностное общение. 

Взаимодействие – 

групповое, фронтальное, 

индивидуальное. 

Участие в игре работа в 

группах. 

 

https://disk.yandex.ru/client/disk


 

 «Орлята – экологи» 1 Подводим итоги. Организация 

просмотра слайд-шоу или видео о 

том, как проходил трек, обсуждение 

того, как проходил трек, делают 

выводы об экологической культуре и 

поведении. Просмотр и обсуждение 

экологических мультфильмов о 

природе. *Работа с символом трека – 

Рюкзачком эколога: дополняем 

событиями и именами ребят, 
которые, по мнению класса, были 
лучшими в треке 

. Познавательное, 

проблемно 

ценностное 

общение. 

Взаимодействие – 

групповое, фронтальное, 

индивидуальное, 

просмотр фото/видео; 

дополнение 

«рюкзачка эколога»; 

просмотр 

мультфильмов. 

 

7 Орленок-лидер 5    



 

 «Лидер – это …» 1 Введение в тему, мотивация, 

целеполагание. Знакомство с 

понятием «Лидер»: лексическая 

работа – значения нового слова. От 

учителя звучит вопрос детям: кто 

со мной хочет в команду? Учимся 

работать в команде – знакомство с 

явлением лидерства через игру, 

учитель объясняет задание, учит 

детей слушать друг друга, 

показывает, как правильно такие 

задания выполнять, даёт ребятам 

подсказки, что нужно сделать при 

выполнении задания. Подведение 

итогов: Работа с конструктором 

«Лидер» (собираем 

понятие 
«лидер») 

Познавательное, 

игровое, 
 

проблемно ценностное 

общение. 

Взаимодействие 
 

– групповое, 

фронтальное, 

индивидуальное 

участие в игре; 

заполнение чек листа. 

фрагмент мультфильма о важности 

взаимопомощи 

https://disk.yandex.ru/i/hu1cqrRIiLCBYQ 

; 

 «Я могу 

быть 

лидером!» 

1 Обсуждение: кто может быть 

лидером? для чего быть лидером? 

Данное занятие подразумевает 

более глубокое усвоение детьми 

понятия лидера и лидерства в 

целом. А также здесь подробно 

разбираются качества лидера. 

Ключевая точка занятия – 

проведение педагогом 

социометрии для изучения 

атмосферы в классе: дружный 

коллектив или нет, для понимания 

педагогом, как в дальнейшем 

направлять и деятельность класса 

и выстраивать свою работу. 

*Работа с символом трека – 

конструктором 

«Лидер». 
Фиксируются качества лидера. 

Познавательное, 

игровое, 
 

проблемно ценностное 

общение. 

Взаимодействие 
 

– групповое, 

фронтальное, 

индивидуальное. 

участие в игре; 

прослушивание 

песни/просмотр 

мультфильма; 

обсуждение 

результатов; танец; 

проведение игры; 

проведение 

социометрии. 

https://disk.yandex.ru/i/oBiFjtTTrDn83g 

https://disk.yandex.ru/i/hu1cqrRIiLCBYQ


 

 



 

 С 
командой 

действую 

!» 

1 Данное занятие подразумевает 

выход за пределы класса. На 

большой просторной территории 

классный коллектив будет 

проходить 

испытания, направленные на 

сплочение и 

командообразование. В этой 

игре нет победителей. Она 

предназначена для того, 

чтобы улучшить 

эмоциональную 

атмосферу класса. Педагогу 

важно понимать, что для 

проведения игры ему 

необходимо дополнительная 

помощь коллег 

или 

старшеклассников 

наставников. 

*Работа с конструктором. 

Выводы по игре 
«Команда». 

Познавательн 

ое, игровое. 

Взаимодействие 
 

– групповое. Игра на 

командообразование 

по станциям 

«Команда». 

 

 «Как 

становятся 

лидерами?» 

1 Смотрят фото/видео, как 

проходил трек. Подводят итоги, 

обращаясь к конструктору 

«Лидер». Встреча с 

администрацией школы по теме: 

«Традиции школы и ими гордится 

школа»; пресс- конференция со 

старшеклассником 

Познавательное, 

проблемно 

ценностное общение. 
 

Встреча пресс- 

конференция 

 

  
лидером; 

демонстрация 

 

  классных достижений.  



 

   *Работа с конструктором. 

Выводы по встрече с лидерами 

  

 «Мы дружный 
класс» 

1 Выход детей с родителями, 

наставниками и классным 

руководителем на «выходной». 

Квест для сплочения коллектива 

класса, родителей и 

наставников, 

коллективные подвижные игры, 

выпуск итоговой 

КЛАССной 

Познавательное, 

игровое, 
 

проблемно 

ценностное общение. 

Взаимодействие 

– 

групповое, 

фронтальное. 

 

   поход; 
подвижные игры; 



 

   газеты «Какими мы были и вот 

какими стали!» *Работа 

с 

конструктором. Выводы: 

Мы теперь 

лидеры! (Мы тоже лидеры) 

выпуск газеты  

 

2 класс 68 часов 
№ 

 

п 

/ 

п 

Тем 
ы 

Кол- 

во 

часо 

в 

Содержан 
ие 

Виды 
деятельнос 

ти, формы 

Электронные (цифровые) 
образовательные 

ресурсы 

1 Вводный 
«Орлятский урок» 

для детей первого 
года участия в 
Программе 

1 Старт Программы для детей и 

эмоциональный настрой класса на 

участие в Программе. 

  

2 Орленок-лидер 9    

 «Лидер – это …» 1 Введение в тему, 
мотивация, 

целеполагание. Знакомство с понятием 
«Лидер»: лексическая работа 

– 
значение нового слова. От учителя 

Познавательное, 
 

игровое. 
Взаимодействие 
– 
групповое. 

фрагмент мультфильма о важности 
 

взаимопомощи 
https://disk.yandex.ru/i/hu1cqrRIiLCBYQ 

; 

   
звучит вопрос детям: кто со мной хочет 
в команду? 
Учимся работать в команде – игра 
испытание для команды 

учитель 
объясняет задание, учит детей 
слушать 
друг друга, показывает, как правильно 
такие задания выполнять, даёт 
ребятам 

Игра- 
испытание. 
Динамические паузы. 

 

https://disk.yandex.ru/i/hu1cqrRIiLCBYQ


 

   подсказки, что нужно сделать 
при 

выполнении задания: построиться по 
росту, сыграть в игру «мяч по кругу» 
(мяч, имя, слово «Привет!»), 
«молекула», «имя хором» и др. 
Подведение     итогов:      *Работа 

с 
символом трека - 

конструктором 
«Лидер» (собираем качества лидера 
в 
виде 
опорной схемы). 

  



 

 «Я могу 

быть 

лидером!» 

1 Повторение конструктора «Лидер». 

Работа в группах: назвать 

1-3 известных  лидеров 

нашей страны, ответить на 

вопросы: «почему их 

считают лидерами?», 

«какими качествами они 

обладают?» Если появляются 

новые качества, которых не было 

раньше в конструкторе 

«Лидер», то все вместе конструктор 

дополняем. А кто может быть 

лидером? (основная мысль: 

«лидером может быть каждый, и я 

могу») Повторение упражнений из 

первого занятия, но с условием, что 

теперь учитель помогает ребятам 

меньше, а они должны сами 

принимать решение и действовать. В 

конце занятия выполняется новое 

задание. И его выполнение 

анализирует уже весь класс. 

*Работа с символом трека – 

конструктором «Лидер». 

Познавательное, 

игровое, 
 

проблемно 

ценностное общение. 

Взаимодействие 

– 

групповое. 
 

Беседа. Игра- 

испытание. 

Динамические 

паузы. Подведение 

итогов. 

Диагностика: 

социометрия 

 



 

 «Как стать 
лидером?» 

1 Возвращаемся       к       конструктору 
«Лидер», где учитель заранее 

добавляет много новых качеств 

лидера как положительных, так и 

отрицательных. 

Вместе обсуждаем! Вместе убираем 

лишнее. Чтобы обладать этими 

качествами, что необходимо мне 

лично сделать? – обсуждаем в 

группах. 

Практикум «Пробую себя в роли 

лидера» – ребята получают роли или 

задания, им необходимо в своей 

микрогруппе (3-5 

человек) организовать 

игру. Роль учителя: подсказать, 

направить, подбодрить. Следующим 

этапом группа проводит игру на весь 

класс. *Работа с символом трека – 

конструктором «Лидер». Общее 

подведение итогов: что получилось? 

С какими трудностями столкнулись, 

когда общались,/работали 

в микрогруппе? Как 

стать лидером? (формулируем шаги 

к лидерству, 
дополняем их в конструктор). 

Познавательное, 

игровое, 
 

проблемно 

ценностное 
 

общение. 

Взаимодействие 

– 

групповое. 

Практикум «Пробую 

себя в роли лидера». 

Динамические паузы. 

– конвертом копилкой «Эрудита» 

https://disk.yandex.ru/i/ePcdnBhjGIV2qw 

https://disk.yandex.ru/i/ePcdnBhjGIV2qw


 

 «С командой 

действовать 

готов!» 

1 Введение ЧТП и развитие 

умения работать в команде. 

Что такое ЧТП (чередование 

творческих поручений)? Какие 

могут быть  поручения? 

Как ихможно выполнять? 

Делимся на команды. 

Оформляем  наглядно. 

Тренинг 

– пробуем выполнить здесь и сейчас 

небольшие задания для микрогрупп. 

Дети получают первый опыт работы, 

за которую они ответственны. 

*Работа с 
символом трека - конструктором 

Познавательное, 

проблемно 
 

ценностное общение. 

Взаимодейств 

ие групповое. 

Работа по ЧТП: во 2 

классе раз 

в 

неделю/месяц 

обязательно 

группы 

меняются, 

рассказывают о 

своей работе 

перед 

другими 

 



 

   «Лидер». Добавляем в него 
такие качества как 

ответственностьза 

порученное дело, умение 

держать в голове цель 

ребятами. 

Динамические 

паузы – 

 

 «Верёвочный курс» 1 Верёвочный курс 
«Лидер» Привлечение 

наставников  – 

старшеклассников,  которые 

помогают в организации 

испытаний. Предполагается, 

что эти испытания помогут раскрыть 

лидерские качества в учениках. Дети 

учатся преодолевать свою 

неуверенность, учатся ставить цели. 

Мини-анализ своей деятельности 

после верёвочного курса по 

конструктору «Лидер». Дети учатся 

объективно оценивать себя, свои 

силы и возможности. Анализируют: 

что получилось и почему? что не 

удалось и почему? чего не хватило 

для того, 
чтобы было лучше? 

Познавательное, 

игровое, досугово 

- 

развлекательная. 

Взаимодействие 
 

– групповое. 

Веревочный курс 

«Лидер» 

 

 «КЛАССн 
ый 

выходной» 

1 Выход детей с  родителями, 

наставниками  и 

классным 

руководителем на «выходной». Квест 

для сплочения коллектива класса, 
родителей и наставников 

Познавательное, 

игровое, 
 

досугово 

развлекательная. 

Взаимодействи 

е – групповое. 
Квест 

 



 

 «Встреча с тем, кто 

умеет вести за 

собой» 

2 Гость рассказывает, как важно быть 

ответственным перед людьми, что 

помогает ему быть лидером, вести за 

собой. 

Познавательное, 

проблемно 
 

ценностное общение. 

Взаимодействие 

– 

групповое. Встреча с 

интересными 

людьми. 

Динамические паузы 

 



 

 «Мы дружный 
класс!» 

1 Смотрят фото/видео как проходил 

трек. Подводят итоги, обращаясь к 

конструктору «Лидер». Каждая 

группа (по ЧТП) придумывает, 

готовит и показывает для ребят 

сюрприз. Вывод: 

мы дружный класс! 

Итоговая социометрия 

Познавательн 

ое, игровое. 

Взаимодействие 

– 

парное, 
 

групповое. 

Подведение итогов 

 

3 Орлёнок – Эрудит 9    

 «Кто такой эрудит?» 1 Введение в тему, мотивация, 

целеполагание. Знакомство с 

понятием 

«Эрудит»: лексическая работа – 

значения нового слова. Закрепление 

понятия в интеллектуальной игре 

«Смекалка». Подведение итогов: 

складываем слова «эрудит – это 

человек, который много знает, 

обладает информацией по самым 

разным вопросам». * Работа с 

символом трека - Конвертом 

копилкой. Понятие вкладываем в 

конверт- копилку 

«Эрудита». Кто сегодня показал 

себя, как эрудит? 

Познавательн 

ое, игровое. 

Взаимодействие: 

индивидуальное, 

парное. Беседа. 

Интеллектуальная 
 

игра Динамические 

паузы. 

 



 

 «Я – эрудит, а 

это значит...» 

1 Разбираем  интеллектуальные 

секреты эрудита – смекалка, ум, 

знание, любознательность, 

внимательность, увлечённость, 
 

изобретательность, 

коммуникабельность, эрудиция. Как 

их приобрести? (чтение, 

учеба, 

образование). Способы  решения 

интеллектуальных задач «Один ум 

хорошо, а два лучше» (человек может 

думать над какой-либо задачей, но 

если у него  будет ещё один 

помощник рядом, то совместно они 

смогут решить эту задачу гораздо 

лучше). Учимся работать 
в парах. Командная игра в паре «Кейс 

Познавательн 

ое, игровое. 

Взаимодействие 

парное. Командная 

игра. 

Интеллектуальная 

игра. Динамические 

паузы. 

 

   интеллектуальных игр «Всезнайки»: 

рисованные ребусы, 

пазлы, 

занимательные вопросы  в стихах; 

ребусы, анаграммы, кроссворды, 

занимательные  вопросы  –  поиск 

ответов в литературных источниках. 

Подведение итогов: сложно ли быть 

эрудитом? Что для этого необходимо? 

Работа с символом трека – Конвертом 

копилкой. 

Создаём опорную схему и 

вкладываем  в конверт-копилку 
«Эрудита». 

  



 

 «Развиваемся 

я, играя!» 

1 Методы активизации мозговой 

деятельности: упражнения на 

развитие логики, смекалки, задачи 

для интеллектуальной разминки. 

Учимся работать в парах и подбирать 

вопросы по теме игры. Выдвигаем 

способы запоминать, думать, 

узнавать. Игра 

«Хочу всё знать» - 1 вариант: 

интерактивная интеллектуальная игра 

– 4-5 станций – по принципу вертушки 

из различных областей знаний, где на 

каждой станции ответив, дети должны 

придумать свой вопрос из заданной 

области, ведущий станции фиксирует 

– вопрос, придуманный ребятами, 

вопрос должен войти в 4 занятие 

трека. - 2 вариант: фронтальная игра 

между парами с сигнальными 

карточками, кто быстрее найдет ответ 

и поднимет сигнальную карточку о 

готовности, обязательно 
 

придумывают интеллектуальные 

вопросы. Рефлексия: как сработали в 

парах? Определяем значимость 

совместной работы. 

*Работа с символом трека – 

Конвертом копилкой 

Эрудита. Способы запоминания 

вкладываем в конверт копилку 

Познавательн 

ое, игровое. 

Взаимодейств 

ие: групповое. 

Интеллектуальная 

игра. Динамические 

паузы. 

 



 

 «Воображари УМ» 1 Как я сам могу расширить свои 

знания? Что для этого нужно 

сделать? Учимся работать в паре: 

интервью, «Какие области знаний 

интересны моему соседу по парте?». 

Игровые упражнения на кругозор, 

фантазию, развитие воображения. 

Работа в группах (учимся работать в 

малой группе 2-3 человека) – приём 

«дорисовка геометрической фигуры 

до предмета» (на каждую пару даётся 

40 геометрических фигур – 

треугольники квадраты, круги, 

прямоугольники). Презентуем 

результат работы в паре. Подводим 

итоги: как сработали в парах? Какие 

правила нужно соблюдать, чтобы 

работать в паре? * Работа с символом 

трека - 

Конвертом-копилкой 

Эрудита. Результат вкладываем в 

конверт- копилку 

Познавательн 

ое, игровое. 

Взаимодействие 

парное. Интервью. 

Интеллектуальная 

игра. Дорисовка 

геометрических 
 

фигур. Динамические 

паузы. 

 



 

 «Могу быть 

изобретателе 

м» 

1 Презентация «10 великих открытий 

русских учёных». Дискуссии об 

изобретателях – всегда ли 

изобретения приносят пользу? 

Бывают ли изобретения 

бесполезные? Кто может быть 

изобретателем? и т.д. Учитель 

мотивирует детей придумать 

полезное 

«изобретение». Работа в группах по 3 

человека. Изобретаем! Защита 

«изобретений». Анализ: Продолжи 

фразу: - сегодня я узнал…; - мне 

понравилось…; - моя команда…; - 

было неожиданно для меня… * 

Работа с символом трека - Конвертом 

копилкой Эрудита. Дополняем 

конверт копилку советами о том, как 

надо работать в паре 
с другом. 

Познавательн 

ое, проектная. 

Взаимодействие 

– 

Групповое. 
 

Беседа, дискуссия. 

Проектирование. 

Динамические 

паузы. 

 



 

 КТД «Что 
такое? Кто 

такой?» 

1 Знакомимся с детскими 

энциклопедиями, 
 

интернет источниками, которые 

помогут стать эрудитами. Детская 

энциклопедия для начальной школы 

«Что такое? Кто такой?» Игра-лото 

«Что такое? Кто такой?» с элементами 

КТД по областям знаний. Подводим 

итоги: где человек может узнать, 

научиться и т.д. Чему мы сами 

научились? Кого сегодня в нашем 

классе можно назвать эрудитом? * 

Работа с символом трека 

– Конвертом копилкой Эрудита. 

Дополняем конверт копилку ответом 

на вопрос - где можно 
найти знания? 

Познавательное. 

Взаимодействие 
 

– групповое. 

Беседа. 

Интеллектуальная 

игра. 
 

Динамические 

паузы 

 

 Встреча с 

интересным 

эрудитом «Хотим 

всё знать» 

2 Данное занятие отводится для очной 

встречи с личностью, которая 

воплощает в себе пример успешного 

человека в рамках изучаемого трека. 

Приглашенный  гость может быть 

известным    на 

городском, 

региональном, всероссийском уровне 

с учётом того, что он должен быть 

интересен детям данного возраста. * 

Работа с символом трека – Конвертом 

копилкой Эрудит. 

Дополняем конверт копилку своими 

впечатлениями о встрече. 

Познавательное. 
Встреча 

 

с 

интересны 

ми 

людьми. 

Динамические 

паузы. 

 



 

 Итоги трека 
«На старте 

новых 

открытий» 

1 Смотрят фото/видео, как проходил 

трек. 

Открывают конверт 

копилку 

анализируют результат, совместно 

составляют опору и размещают в 

классном уголке. Работа в парах: 

придумать и проиграть с ребятами 

конкурс/вопрос на эрудицию. 

Награждение и поощрение лучших 
ребят 

Познавательное, 

игровое. 

Подведение итогов. 

Динамические паузы 

 

4 Орлёнок – Мастер 9    



 

 «Мастер – это…» 1 Введение в тему, мотивация, 

целеполагание. Знакомство с 

понятием 

«мастер»: лексическая работа – 

значение нового слова. Работа по 

группам– привести из своей жизни 

примеры мастеров своего дела, 

ребята рассказывают друг другу 

(«Моя мама мастер своего дела. Она 

...»). Блиц - высказывания ребят: «Я 

узнал, что у Никиты мама повар. Она 

мастер готовить салаты» …) Пробуем 

себя в роли мастера – Что может 

делать мастер? Хотите попробовать 

себя в роли мастера? 

Обсуждаем, 

придумываем,   делаем простое 

оригами, дорисовываем, создаем 

коллективную    работу  «Наши 

младшие   друзья»,   читаем 

выразительно      стихи     с 

инсценировкой. Подводим итоги: кто 

такой мастер?  Кто  может   быть 

мастером?  Какими   мы   были 

мастерами? Что нужно сделать нам, 

чтобы стать мастерами? Как мастер 

создаёт свою работу – «придумывает 

«Наши младшие друзья». Чтение и 

инсценировка стихотворений. 

Динамические паузы. *Работа с 

символом трека - шкатулкой Мастера. 

Сохраняем всё в шкатулке Мастера 

(определение, как мастер создает 

свою работу). В конце занятия учитель 

знакомит ребят с одним из мастеров 

родного края. 

Познавательное, 

досугово 

развлекательная; 

художественное 

творчество, 

проблемно 

ценностное 

общение. 

Взаимодействие 

- парное, 

групповое. 

Блиц 
 

высказывания. 

Создание 

коллективно 

творческой работы 

 



 

 Мастерами 

славится Россия» 

1 Презентация учителя о 10 
самых известных 

мастерах России. Учимся 

придумывать: кто из вас хочет 

быть мастером? Какие этапы 

проходит 

Познавательн 

ое, игровое. 

Взаимодействие 

– парное, 

групповое. 

 

   мастер, чтобы показать людям своё 

произведение (обращаемся к 

шкатулке мастеров). Разбивка на 

микрогруппы по 3-4 человека. 

Задание: предложить своё дело, 

которое покажет, что мы тоже можем 

быть мастерами. Работа по группам. 

Выдвижение идей. 

Выбор самой интересной. 

Записываем идею и кладем в 

шкатулку мастера. Учитель говорит о 

том, что на следующем занятии мы 

попробуем её реализовать. Тренинг 

«Мы мастера» – мы мастера петь, 

мы мастера танцевать (общий 

танец) и пр. Учитель 

использует видеосюжеты, 

записанные мастерами своего дела, 

чтобы детям было удобнее 

выполнять задания. Вывод: в России 

много мастеров своего дела и мы 

можем 

тоже стать мастерами. *Работа 

с символом трека - шкатулкой 
Мастера. 

Создание идеи 
своего дела. 

Тренинг «Мы 

мастера». 

Динамические 

паузы. 

 



 

 «От идеи – к делу» 1 Реализуем нашу идею (учитель 

выстраивает занятие на основе этапов 

коллективно - 

творческой 

деятельности). 

*Работа с символом трека - 

шкатулкой Мастера. В шкатулку 

вкладываем каким-либо образом 

зафиксированные итоги 

дела – анализ КТД, можно снять 
видео с впечатлениями ребят 

  



 

 «Город Мастеров» 1 Игра по станциям «Город мастеров» с 

использованием 
 

различных направлений 

деятельности, одной из станций 

должна стать работа с пословицами о 

мастерах. 

*Работа с символом трека - 

шкатулкой Мастера. Подведение 

итогов: в шкатулку вкладываем 

пословицы и свои 

впечатления 
«Рейтинг 

популярности». 

Познавательн 

ое, игровое. 

Взаимодействие – 

парное, групповое. 

Игра по станциям 

«Город мастеров» 

 

 «В гости к 1 1 вариант: идём на экскурсию к Познавательное,  

 мастерам»  мастерам (знакомимся 

с 

профессиональными мастерами – это 

может быть театр, музей, библиотека, 

дворец творчества и пр.) 2 вариант: 

родители/наставники демонстрируют 

своё мастерство ребятам. 3 вариант: 

мастер класс от учителя «Делай как 

я, делай лучше меня!». На данном 

занятии ребятам можно предложить 

мастер классы по развитию актёрских 

способностей: для развития мимики, 

речи, постановки голоса, угадыванию 

эмоций и пониманию друг друга 

посредством игры «Крокодил». 

*Работа с символом трека - 

шкатулкой– Мастера: какие 

профессии мастеров 
узнали за это время. 

игровое. 

Взаимодействие 
 

– парное, 

групповое. 

Экскурсия/ 
 

мастер класс 

 



 

 КТД «Классн 

ый театр» 

1 Используя полученные знания и 

результаты предыдущих занятий 

создают под руководством учителя и 

по мотивам народных сказок мини- 

спектакль. Рекомендуется записать 

процесс работы и презентации на 

видео, чтобы ребята позже могли 

посмотреть 

на себя со стороны, наблюдать за 

своими успехами 

Познавательн 

ое, игровое. 

Взаимодействие – 

парное, групповое. 

Мини-спектакль 

 

 «Мастер – это 

звучит гордо!» 

2 Данное занятие отводится для очной 

встречи с личностью, которая 

олицетворяет успех по отношению к 

изучаемому треку. Приглашенный 

гость может быть известен на 

городском, 
 

региональном, всероссийском уровне 

с 

учётом того, что он должен быть 

интересен детям данного возраста 

  

 «Путь в 
мастерство» 
– подводим итоги 

1 Смотрят фото/видео, как 
проходил трек. 

Открывают шкатулку Мастера, 

анализируют результат, совместно с 

учителем составляют опорную схему 

и размещают в классном уголке. 

Познавательн 

ое, игровое. 

Взаимодействие – 

парное, 
 

групповое. 

Подведение итогов. 

Награждение 
 

и поощрение ребят 

 

5 Орленок - 
доброволец 

9    



 

 «От слова к делу» 1 Введение в тему. Мотивация, 

целеполагание. Знакомство с 

понятиями 

«Добро. Доброволец и волонтёр. 

Добровольчество.»: лексическая 

работа 
– значения новых слов. Почему люди 

Познавательное, 

проблемно 

ценностное 

общение. 

Взаимодействие 
 

– групповое. 
Просмотр 

легенда об Орлятском круге – 

https://disk.yandex.ru/i/HtStTVg3Hu_A0Q 

https://disk.yandex.ru/i/HtStTVg3Hu_A0Q


 

   хотят помогать? Смотрим и 

обсуждаем мультфильм «Рука 

помощи» – обсуждение (что 

происходит с сердцем мальчика? 

какими качествами должен обладать 

волонтёр?) – рисование словесного 

портрета волонтёра. Символ 

волонтёрства – приподнятая рука с 

раскрытой ладонью и сердцем. 

*Работа с символом трека – кругом 

Добра. Для целостного понимания 

этих понятий и для формирования 

потребности делать добрые дела 

необходимо продолжить работу на 

литературном чтении, окружающем 

мире, в рамках регионального 

компонента, и обязательно других в 

треках программы. 

Создаем символ волонтёрства (дети 

обводят свою ладонь и рисуют своё 

доброе сердце, все ладошки 

соединяют в круг Добра. «Классный 

круг добра») 

– с этим символом работаем на 

следующих занятиях. Коллективное 

обсуждение: какие добрые дела 

совершают волонтёры для других 

людей? 

Подведение итогов: слайд 

презентация от учителя с 

комментариями детей 
«Как волонтёры помогают?» 

мультфильма 
«Рука помощи». 

Динамические 

паузы. 3 

 



 

 «Спешить на 

помощь 

безвозмездно!» 

1 Волонтёрское движение в России. Где 

помогают волонтёры и почему всем 

это важно. Виды волонтёрства. Работа 

по группам - решение кейса 

«Как поступить в данной ситуации и 

что попросить в награду». 

Коллективное обсуждение. Вывод: 

настоящее волонтёрство – это 

безвозмездно,    это    для    других… 

*Работа с символом трека 

«Орлёнок – Доброволец» Дополняем 

«Классный круг добра» – 

безвозмездно, для других. 

Коллективное обсуждение 

– что мы можем сделать для других? 

Чем 

помочь? (фиксируем, выбираем одно 

из предложенных дел) 

Познавательное, 

проблемно 

ценностное 

общение. 

Взаимодействие 

– групповое. 

Решение 

кейса «Как 

поступить в 

данной ситуации и 

что попросить 

в награду». 

Динамические 

паузы. 

 

 КТД «Создай 

хорошее 

настроение» 

1 Проведение одного из дел, 

предложенных детьми. КТД «Создай 

людям хорошее настроение» – плакат 

- сюрприз. *Работа с символом трека 

– кругом Добра Дополняем 

«Классный круг добра». 

Познавательное, 

художественная. 

Взаимодействие 

– 

парное. КТД 

«Создай людям 
 

хорошее 
настроение». 
Динамические 
паузы. 

 



 

 «С 
заботой о 

старших» 

1 Совместное обсуждение с 

родителями и детьми: Как делать 

добро для бабушек и дедушек 

(родных, соседей)? Что значит быть 

добрым рядом с ними? Рассказ 

учителя о «Фонде «Старость в 

радость». 

Совместная поздравительная 

открытка для старшего поколения. 

*Работа с символом трека - 

дополняем 

«Классный круг Фонд «Старость в 

радость» Как поздравить через фонд: 

написать, что вы хотите поздравлять 

бабушек и дедушек 

открытками; указать, 

какое количество открыток и в каком 

месяце вы можете отправить, или 

же с каким праздником хотите 

поздравлять. Координаторы 

вышлют вам адреса и 

имена для поздравлений. Перед 

этимознакомьтесь с 

рекомендациями, как поздравлять. 63 

добра»: проявляй доброту…. 

Учитель рассказывает родителям и 

детям об акции «Коробка храбрости 

5», о том, что необходима будет их 

помощь и пр. Данная работа может 

продолжиться в 3- 4 классах, но 

уже в классе и без 
родителей 

Познавательное, 

проблемно 

ценностное 

общение. 

Взаимодействие 
 

– парное. Беседа. 

Динамические 

паузы. 

 



 

 КТД 
«Коробка 

храбрости» 

1 КТД *Работа с символом 

трека: дополняют «Классный 

круг добра». 

Познавательное, 

проблемно 
 

ценностное общение. 

Взаимодействие 

– групповое. 

Коллективно творческое 

дело 

 

 КТД «Братья наши 

меньшие» 

1 Как волонтёры помогают животным? 
– 
презентация от учителя 

с 

Познавательное, 

проблемно 

https://podari-zhizn.ru/ru/give- 
help/pomoch- 
po-drugomu/korobka-hrabrosti 

  
комментариями - дополнениями 

от 
детей. Коллективная работа: что мы 

можем сделать и как проявить заботу? 

ценностное 
общение. 

Взаимодействие 
– 
групповое. 

 

   
Пригласить волонтёров из организации 
города – организовать 

встречу, 
поговорить о помощи тем, кто в ней 
нуждается. В зависимости от региона 
и 
климатических условий в 

данный 
временной период может быть ещё 
Необходима помощь 

родителей. 
Актуально изготовление кормушек для 
птиц. Тогда могут 

появиться 
добровольцы регулярно насыпать корм 
в кормушки. *Работа с символом трека: 
дополняют «Классный круг добра» 

Беседа. 
Динамические паузы. 

 



 

 «Добровольцем будь 

всегда!» 

2 Встреча с гостем, который 
достиг 

успехов в области добровольчества. 
*Работа с символом трека: дополняют 
«Классный круг добра» впечатлениями 

о встрече. 

Познавательное, 
 

проблемно ценностное 
общение. 
Взаимодействие 
– 
групповое. Встреча 

с 
интересными людьми. 

 

   Динамические паузы 



 

 «Портрет 
добровольца» 

1 *Работа с символом трека: создание 
коллективной работы «Классный круг 

Познавательное, 
проблемно 

 

   
добра». Дополняем 

качествами 
добровольца (выбирая 

из: 
милосердный, злой, 

отзывчивый, 
вредный…) Дополняем 

делами, 

ценностное 
общение. 

Взаимодействие 
– 
групповое. 

Беседа. 

   

которые ещё можем сделать – данные 
дела могут быть организованы в 3-4 
классах, в треке 
«Орлёнок-Эколог»    или     в 

других 
треках. На ладошке, которую каждый 
ребёнок сделал для 

себя 
самостоятельно на одном 

из 
предыдущих занятиях, дети 
дописывают, продолжая фразу «Быть 
добрым и заботиться о других - это …» 

Динамические 
паузы. 

6 Орлёнок – 
спортсмен 

9    

 «Утро начинай с 

зарядки – будешь ты 

1 Введение в тему, 
мотивация, 

целеполагание. Знакомство с понятием 

Познавательное, 
игровое, 
проблемно 

 

 
всегда в порядке!» 

  
«Орлёнок - Спортсмен»: лексическая 

ценностное 
общение, 

   
работа – значения нового слова. Что 
такое здоровый образ жизни, из чего 
он 
состоит, почему это важно. *Работа с 

физкультурно- 
спортивная. 
Взаимодействие – 
парное, 
групповое 



 

    

символом трека: чек-листом. Создаем 

 

Создание 
визуального 

 

 
визуальный образ человека 

(или 

образа 
человека, 

 
какого- либо персонажа), 

ведущего 
здоровый образ жизни, дописывая к 
нему ответы детей. Учитель должен 
обратить внимание на слова детей о 
зарядке. 
Работаем в группах– придумываем и 
показываем для ребят. Работа с чек- 
листом. 1-2 упражнения для зарядки 
- 
одна группа – утреннюю; - вторая – в 

ведущего 
здоровый образ жизни. 

Танцевальная зарядка. 



 

   школе на перемене; - третья – если 

устал делать уроки дома; - четвертая 

группа – 

Говорим о важности зарядки для 

человека в любом возрасте. Далее 

обязательно каждая группа должна 

показывать на уроках, переменах 

мини зарядки, которые придумывает 

сама. Дети предлагают упражнения 

для зарядки для дома, обязательно: 2 

класс 

– 4-5 упражнений. Создаём памятку с 

упражнениями, дети забирают её 

домой. 

*Работа с символом трека «Орлёнок 

– спортсмен» Размещение 1-го 

пункта в чек-листе: «Я сделал(а) 

зарядку» 

  

 Должен быть 

режим у дня» 

1 Начинаем занятие с комплекса 

зарядки для дома. Говорим о режиме 

дня и значении двигательной 

активности. 

Игра «Победа над Великим 

Нехочухой»: просмотр м/ф 

«Нехочуха» (не до конца), 

обсуждение, в гости приходит 

Нехочуха. Он дает ребятам задания, 

которые они должны выполнить, 

убеждая его в том, что важно 

двигаться, что важно соблюдать 

режим и пр. В конце Нехочуха 

соглашается с ребятами. *Работа с 

символом трека – чек-листом. 

Вместе 

«голосуют за активный образ жизни, 

за режим дня» 
(досматривают 

Познавательное, 

игровое, проблемно 

ценностное  общение. 

Взаимодействие 

– парное, групповое. 

Беседа. Игра «Победа 

над Великим 

Нехочухой». 

Динамические 

м/ф «Нехочуха» 

https://disk.yandex.ru/i/- 5WnFzicng7- 

3A 

  
паузы. Работа с чек- 

листом. 

 

https://disk.yandex.ru/i/-5WnFzicng7-3A
https://disk.yandex.ru/i/-5WnFzicng7-3A
https://disk.yandex.ru/i/-5WnFzicng7-3A


 

   мультфильм) 
Размещение 2-го пункта в чек-листе: 
«Я составил(а) план на день» 

  



 

 «О спорт, ты – мир!» 1 Учитель показывает и рассказывает о 

10 великих спортсменах страны. 

Работа в группах – выбрать вид 

спорта, нарисовать его эмблему, 

придумать и показать одно из 

движений (или упражнение из этого 

вида спорта), придумать рассказ об 

этом виде спорта. Ребята 

рассказывают и показывают, учитель 

обязательно показывает фото 

российского. 6спортсмена (говорит, 

как его зовут, где он родился, каких 

результатов добился). *Работа с 

символом трека: размещение 3- го 

пункта в чек-листе – «Сегодня я 

был(а) особенно активным(ой) и 
много двигался(лась)» 

Познавательное, 

игровое, проблемно 

ценностное  общение. 

Взаимодействие 

– парное, 

групповое. Работа 

в группах. 

Динамические 

паузы. Работа с 

чек-листом 

 

 «Сто затей для 

всех друзей» 

1 Вспоминаем 1-3 занятия. Что 

получилось сделать дома? Игра с 

элементами ТРИЗ: придумываем 

новый вид спорта. Мини- 

соревнования по этим видам спорта. 

Как дома и где я могу играть в эти 

игры? Чему могу научить своих 

друзей? *Делаем фото с этими видами 

спорта и подписываем название. 

Презентация от учителя «Весёлые и 

необычные виды спорта в России». 

*Работа с символом трека: 

размещение 4- го пункта в 

чек-листе – «Я придумал(а) 

новую спортивную игру». 

Познавательное, 

игровое, 

проблемноценностное 

общение. 

Взаимодействие – 

парное, групповое. Игра 

с элементами ТРИЗ. 

Работа с чек-листом. 

 



 

 «Готовимся 

к 

спортивны 

м 

состязания 

м» 

1 Кто такой болельщик? Чем 
он 

«болен»? 

Роль болельщика? Как 

можно поддержать свою 

команду? КТД 

«Плакат болельщика» – формат А4 

для каждой команды, придумывают, 

рисуют, защищают. Придумываем 

«кричалку». Лучшую разучиваем все 

вместе. Игра-обсуждение «Копилка 

болельщика» – 

показываем 

видеофрагменты 

поведения 

болельщиков (правильные 

и неправильные), 

обсуждаем их поведение и 

составляем правила болельщика. 

Видеообращение великого 

спортсмена (1-2 минуты), как ему 

помогли болельщики победить в 

соревнованиях. 

*Работа с символом трека: 

размещаем правила болельщика в 

классном уголке. Размещение 5-го 

пункта в чек- листе – 
«Я запомнил(а) новую кричалку» 

Познавательное, 

игровое, проблемно 

ценностное  общение. 

Взаимодействие 

– парное, групповое. 

КТД 

«Плакат 

болельщика». Игра- 

обсуждение 

«Копилка 
 

болельщика». Работа с 

чек-листом 

 

 Спортивная игра «У 

рекордов наши 

имена» 

1 Спортивные  соревнования. 

Используем плакаты, кричалки. 

*Работа с символом трека: 

размещение 6- го пункта в чек- листе 

– «Я принял(а) участие в 

соревнованиях». 

Познавательное, 

игровое, проблемно 

ценностное  общение. 

Взаимодействие 

– парное, групповое. 

Спортивные 

соревнования. 
Работа с чек-листом. 

 



 

 «Быстрее! 

Выше! 

Сильнее!» 

2 Встреча – подарок с интересными 

людьми из области спорта. Гости 

расскажут детям, что необходимо для 

того, чтобы быть профессиональным 

спортсменом. *Работа с символом 

трека: размещение 7- го пункта в чек- 

листе – 

«Я узнал(а), как стать 

профессионалом в спорте».. 

Познавательное, 

проблемно 
 

ценностное общение. 

Взаимодействие – 

парное. Встреча с 

интересными людьми. 

Динамические 

паузы. Работа с 

чек-листом 

 

 «Азбука здоровья» 1 Подведение итогов. Что важное для 

себя узнали? – обобщение по чек- 

листу. 

*Работа с символом трека: 

составляем азбуку здоровья (эта 

работа может быть продолжена на 

уроках окружающего 

мира, в рамках других треков, и 

обязательно в 3-4 классах) 

Познавательное, 

игровое. 

Взаимодействие – 

парное, групповое. 

Подведение 

итогов. Работа с 

чек- листом 

 

7 Орлёнок – Эколог 9    

 «ЭКОЛОГиЯ » 1 Введение в тему. Мотивация, 

целеполагание. Знакомство с 

Познавательное, игровое. 

Взаимодействие – парное, групповое. 

Сбор рюкзака эколога. 

Игровые упражнения. 

понятиями 

«Экология. Эколог»: 

лексическая работа 

– значения 

новых слов. Работа в парах. 

Собираемрюкзачок эколога, чтобы 

отправиться в путешествие по треку. 

Решаем, что и для чего туда 

необходимо положить. Обсуждаем 

классом. Формируем общий рюкзачок 

эколога. Игровое 

Познавательное, 

игровое. 

Взаимодействие – 

парное, групповое. 

Сбор рюкзака эколога. 

Игровые упражнения. 

https://disk.yandex.ru/i/GqTAyxtklagPNQ 

https://disk.yandex.ru/i/GqTAyxtklagPNQ


 

   упражнение 
«Учимся понимать природу» 

  



 

   (изобразить мимикой, жестами 

животных в тех или иных ситуациях). 

Вывод: эколог должен понимать 

окружающий мир. *Работа с 

символом трека - рюкзачком Эколога. 

Добавляем слово «понимание» в 

рюкзачок. И говорим о том, что на 

следующем занятии будем искать те 

качества, которыми должен обладать 

настоящий 
эколог 

  

 «Каким должен 

быть настоящий 

эколог?» 

1 Работа с качествами, которые 

необходимы экологу. Вспоминаем, 

что положили в рюкзачок эколога. На 

чем остановились на прошлой 

встрече? Игра 

«Экологическая ромашка» – дети 

разбиваются на микрогруппы по три 

человека, на столе лежат лепестки 

ромашки с качествами эколога: 

ответственность, наблюдательность, 

любознательность, забота и др. (на 

каждом столе разные качества). 

Необходимо обсудить и доказать 

всем ребятам, что это качество очень 

важное для эколога. По итогам 

выступления лепестки собираются в 

единую ромашку, добавляется 

лепесток 

«понимание». 
 

Просмотр экологического 

мультфильма и определение качеств 

настоящих экологов, которые 

увидели в героях. 

Подводим итоги: кто такой 
эколог?    Какими    качествами     он 

Познавательное, 

игровое, проблемно 

ценностное  общение. 

Взаимодействие 

– парное, групповое. 

Игра 

«Экологическая 

ромашка». 
 

Просмотр 

экологического 

мультфильма. 

Мультфильм «Смешарики» по теме 

экологии 

https://disk.yandex.ru/i/4eXrBQbjSxzKLQ 

https://disk.yandex.ru/i/4eXrBQbjSxzKLQ


 

   должен обладать? *Работа с 

символом трека – 
рюкзачком Эколога. Динамические 

  



 

   паузы. Рекомендации 
по мультфильмам: 

«Смешарики» - большой сборник 

мультфильмов про экологию 

Ромашка прикрепляется на рюкзачок 

  

 «Мой след на 
планете» 

1 Актуализация важности бережного 

отношения к природе и планете. 

Какие экологические проблемы есть 

в нашем регионе? Как мусор влияет на 

природу? Дидактическая игра из 

«Орлёнка»: что в мусорном ведре? 

Как уменьшить количество бытового 

мусора? Смотрим экологический 

мультфильм 7 Что мы можем сделать 

для этого? В ходе обсуждения и 

предложений детей учителю важно 

вычленить 

высказывание: «можем сделать 

плакат с призывом не бросать мусор 

в природе». 

Коллективная работа с элементами 

КТД 

«Рисуем плакат «Не бросай мусор», 

формат А4, учитель делает 

копию/фото плаката. Дети могут их 

унести домой и разместить у себя 

дома, на подъезде и пр.. *Работа с 

символом трека - рюкзачком Эколога: 

цветные плакаты складываем в 

рюкзачок Эколога. Вывод: что мы 

сделали сегодня очень важное? 
Как это может помочь планете? 

Познавательное, 

игровое, проблемно 

ценностное  общение. 

Взаимодействие 

– парное, групповое. 

Дидактическая игра 

из 

«Орлёнка»: что 

в 

мусорном ведре? 

Просмотр 

экологического 

мультфильма. Создание 

Динамические паузы 

Грузовичок Пик серия «Мусор в лесу» 

или Ми-ми-мишки «Мусор в лесу» 

 «Что должен знать 

и уметь эколог?» 

1 Экскурсия/интеллект уальная игра 

Обсуждаем где разместили плакаты? 

Как отреагировали окружающие? 

Важность того, что   сделали?   -   1 

Познавательное, 

игровое, проблемно 

ценностное  общение. 

Взаимодействие 
– парное, групповое. 

 



 

 



 

   вариант: экскурсия в экологический 

центр или на станцию юннатов 

города. 

- 2 вариант: игра «Знаю, умею» (опыт 

проведения 

исследований, наблюдение за 

природой, эксперимент с 

озвучиванием звуков животных, 

птиц, сравнение 

«природных» и «искусственных» 

звуков, работа с детской 

энциклопедией 

«Что такое? Кто такой?»). 

Подведение итогов. *Работа с 

символом трека - рюкзачкомЭколога: 

дополняем рюкзачок 

эколога новыми знаниями - что 

должен знать эколог? 

Экскурсия/интелле 

кт уальная игра. 

Динамические паузы. 

 



 

 «Восхищаемся 

красивым 

миром» 

1 Работаем над понимаем – эколог 

должен любить природу, через 

любовь рождается понимание, забота. 

Презентация от учителя 

«Удивительная природа России». 

Работа по микрогруппам с 

книгами, 

энциклопедиями, с использованием 

Интернета – подготовка короткого 

сообщения «Нас восхитило…!». КТД 

создаем картину из фрагментов 

«Красота моего родного края» – 

каждая группа получает фрагмент 

картины, который необходимо 

раскрасить. 

Собираем и обсуждаем полученный 

результат. Анализируем: «почему 

важно не только охранять, но и 

любоваться природой, видеть её 

красоту?» *Работа с символом трека - 
рюкзачком Эколога: дополнение в 
рюкзачок «надо любить, 

Познавательное, 

игровое, 

проблемноценностное 

общение. 

Взаимодействие – 

парное, групповое. 
 

Создание картины 

«Красота моего родного 

края». Динамические 

паузы 

 



 

   уметь видеть красоту вокруг»   

 «Экология 

на 

практике» 

1 1 вариант. Экологический субботник. 

Сажаем деревья. 

Пересаживаем комнатные 

цветы. Ухаживаем 

за животными на станции 

юннатов. 2 вариант. Фотоохота 

«Природа и мы». 3 вариант. 

Просмотр и 

обсуждение 

экологических мультфильмов. 

Познавательное, 

досугово 

развлекательная. 

Взаимодействие – 

парное, групповое. 

Экологический 

субботник/ фото-кросс/ 

просмотр 

экологических 

мультфильмов 

Мультфильмы на экологическую тему 

 «Встреча с 

человеком, которого 

можно назвать 

настоящим 

экологом» 

2 На занятия в рамках данного трека 

приглашается личность, добившаяся 

успехов в сфере изучения экологии, 

сохранении природы, растительного и 

животного мира. Гость рассказывает 

ребятам о том, в чем заключается 

миссия эколога для окружающей 

среды. 

*Работа с символом трека - рюкзачком 

Эколога: в рюкзачок вкладываем 
свои впечатления о встрече.. 

Познавательное, 

проблемно 
 

ценностное общение. 

Взаимодействие - 

парное. Встреча с 

интересными людьми. 

Динамические паузы 

 

 «Шагая в 

будущее - помни 

о планете» 

Работа 

1 с рюкзачком эколога: достаем из 

рюкзачка понятия, смотрим 

фото/видео как проходил трек, 

рисунки – обсуждаем как прошел 

трек, создаём опорную схему по 

треку и размещаем в классном 

орлятском уголке. Смотрим 

мультфильм «Мальчик и Земля». 

Делаются выводы о роли эколога, о 

его роли для природы. Поощрения и 

награждения. 

Познавательное, 

проблемно 
 

ценностное общение. 

Взаимодействие - 

парное, групповое. 

Подведение итогов. 

Просмотр мультфильма. 

мультфильм «Мальчик и Земля 

8-9 Орлёнок – 
Хранитель 

исторической 

9    



 

 памяти     



 

 «Орлёнок– 

Хранитель 

исторической 

памяти» 

1 Введение в тему, мотивация, 

целеполагание. Знакомство с 

понятием 

«Хранитель»: лексическая работа – 

значения нового слова. Кто может 

быть хранителем? Что можно 

хранить? Для кого хранить? Зачем 

хранить? Как и где хранить? Понятия 

собираем в альбом 

«Мы – хранители». Учимся работать 

в парах /группах. Возможна помощь 

наставника старшеклассника. 

Отвечаем на вопросы: Что можно 

хранить дома, в городе, в регионе, в 

стране? Высказывания ребят. Из всех 

высказываний учитель выделяет 

важность сохранения фотографий. 

Показывает презентацию старых 

исторических фотографий России или 

родного края. Работа в парах: о чём 

могут рассказать фотографии? 

Почему важно их хранить в стране? В 

семье? 

Ребята обсуждают и предлагают, как 

можно сделать фото класса. 

Обсуждение идей 

классом. 

Историческое фотографирование всем 

классом (при возможности – печатаем 

фото сразу и вкладываем в альбом). 

*Работа с символом трека - альбомом 

Хранителя. 

Подведение итогов: хранитель – это… 

Понятия оформляем и собираем в 

альбом «Мы – хранители». 79 

Задание: принести 

Познавательное, 

игровое, проблемно 

ценностное  общение. 

Взаимодействие 

– парное, групповое. 

Работа в парах. Работа 

с альбомом. 

 



 

   фото исторического или просто 
события семьи, узнав о нём всю 
Информацию. 

  



 

 Хранитель 

семейных 

традиций» 

 Презентация от учителя «Их имена 

хранятся в истории России». 

Вспоминаем, используя альбом, что 

делали на предыдущем 

занятии. Учимся работать 

в микрогруппах (3 человека) и 

слышать друг друга – ребята 

рассказывают о семейном фото. 

Выбирают одного, кто подведет 

итоги для класса: «Никита нам 

рассказал, как они ходили в поход… 

Света о том, что дедушка 

научил еекататься 

на велосипеде…». 

Педагог фиксирует 

опорную схему на карточках: Никита 

– ходили в поход, Света – кататься на 

велосипеде и др. Обобщаем всё 

сказанное и подводим итоги, что это 

важно помнить и знать. Данные 

схемы вкладываются в альбом (с 

ними можно поработать на уроках 

дополнив их, и обязательно 

продолжить работу в 3-4 классе). 

Обсуждаем: где ваши имена, события 

будут хранится? где 

вы храните 

добрые воспоминания о событиях 

своей семьи? *Работа с альбомом 

Хранителя, подведение итогов: 

продолжи фразу «Я хочу сохранить 
…» (2 класс – 
письменно) 

Познавательное, 

игровое.  Работа в 

группах Обсуждение 

традиций Пополнение 

альбома 

видеоролик «Мульти- 

Россия» 

http://www.multirussia.ru/ 

http://www.multirussia.ru/


 

 «Я храню 

традиции семьи, 

а, значит, и 

традиции 

страны» 

1 Вспоминаем и обобщаем первые два 

занятия: я – хранитель традиций 

семьи. Обсуждаем: я – семья – Россия 

– традиции и важность их сохранения. 

– какие традиции есть в России? 

Истинная традиция та, которая 

прошла через наше сердце (шествие 

Бессмертного полка, Масленица, 

Новый год и пр.). 

Определяем какой должна быть 

настоящая традиция: - 

общенародной; - доброй; - значимой 

для всех. Учимся работать в парах: 

обсуждаем какие настоящие традиции 

есть в России и регионе, делаем 

художественный коллаж из 

заготовок/вырезок 

«Традиции России». Коллажи 

вкладываем в альбом. 

*Поведение итогов: Обсуждаем, 

какие из этих традиций важны для 

самих ребят и почему? 

Познавательное, 

игровое. Обсуждение 

вопросов  Работа в 

парах 

 

 Кодекс «Орлёнка 
– хранителя» 

1 Познавательное виртуальная экскурсия 
– смотрим мультфильм «Мульти- 

Россия 9» (о стране, о регионе, о 

других городах). Анализируем и 

обсуждаем, что важно сохранить в 

России. 

Обсуждаем: что мы можем сделать, 

чтобы сохранить красоту родного 

края, родной страны. Составляем 

кодекс 

«Орлёнка – хранителя» (важно 

возвращаться к этому кодексу, 

обсуждать, как его выполняем, 

дополнять его). 
*Хранителя, 

Познавательное, 

игровое. 

Познавательное 

виртуальная 
 

экскурсия Составление 

Кодекса 

 



 

   подведение итогов: оформляем в   



 

   альбом кодекс 
«Орлёнка – хранителя». 

  

 «Знать, 

чтобы 

хранить» 

1 Познавательное игра квест «Ключи 

истории» с элементами поисковой 

деятельности – дети примеряют на 

себя роль хранителей и решают 

интеллектуально творческие задачи 

из области истории, культуры 

родного края. «Мульти-Россия» 

(второе официальное название «Мы 

живем в России») — цикл 

мультипликационных роликов о 

разных регионах, городах и 

народностях России. Является 

совместным проектом продюсерской 

компании «Аэроплан» и студии 

«Пилот». Работа над данным сериалом 

была начата в 2006 году. 

Хронометраж каждого фильма — 1 

минута. 82 проведение в музеях 

города, в библиотеке, в 

общественном центре 

*Работа с альбомом 

Хранителя, подведение 

итогов 

Познавательное, 

игровое. 

Познавательное 
 

игра. Работа с 

Альбомом 

«Мульти-Россия» (второе 
официальное название «Мы 

живем в России») — цикл 

мультипликационных роликов о разных 

регионах, городах и народностях 

России. Является совместным 

проектом продюсерской 

компании «Аэроплан» и студии 

«Пилот». Работа над 

данным сериалом была начата 

в 2006 году. 

Хронометраж каждого фильма — 1 

минута. 82 проведение в музеях города, в 

библиотеке, в общественном центре 

 «Историческ 

ое чаепитие» 

1 К ребятам в класс приходят 

наставники и учитель истории 

старших классов (экскурсовод 

краевед, историк, родитель-знаток 

истории). 

Актуализация        полученной 

на предыдущих 

встречах информации. 

Дети     за      чашкой      чая задают 

интересующие их 

вопросы по истории и событиям в 

России. Гости отвечают. Также гости 

Познавательное. 

Встреча- общение с 

гостями  Работа с 

Альбомом 

 



 

   могут задать вопрос   



 

   ребятам. Самый лучший вопрос 

поощряется гостями. *Работа с 

альбомом Хранителя, подведение 

итогов: Впечатление гостей заносятся 

в 

альбом. Дети тоже могут оставить 

свои впечатления 

  

 «Расскажи 

мне о России» 

2 Диалог на равных с личностью, 

который добился успехов, 

отвечающих запросам трека 

«Орлёнок– хранитель исторической 

памяти». *Работа с альбомом 

Хранителя, подведение итогов. 

Познавательное, 

проблемно 
 

ценностное общение. 

Взаимодействие – 

парное. Встреча с 

интересными людьми. 
Динамические паузы 

 

 «Я – хранитель, 

мы – хранители» 

1 «Смотрят фото/видео как 
проходил трек. 

Перелистывают 

альбом, анализируют 

результат, размещают в классном 

уголке. Работа в парах: из 

доступных источников (книга, 

учебник, интернет, личных знаний) 

придумать исторический вопрос и 

задать его ребятам. Награждение и 

поощрение 
лучших ребят. 

Познавательное, 

игровое. 

Взаимодействие – 

парное, групповое. 
 

Подведение итогов. 

 

10 Подведение итогов 

участия в 

Программе в 

текущем учебном 
году 

4 Подготовка, участие в мероприятиях, 

посвященных Великой 

Отечественной войне 

Познавательное, 

игровое. 

Взаимодействие – 

парное, групповое. 

Подведение итогов. 

 

3 – 4 классы по 68 часов 



 

1 Вводный 
«Орлятский  урок» 

для детей первого 
года участия в 
Программе 

1 Старт Программы для детей и 

эмоциональный настрой класса на 

участие в Программе. 

  

2 Орленок-лидер 9    



 

 «Лидер – это …» 1 Введение в тему, мотивация, 

целеполагание. Знакомство с 

понятием 

«Лидер»: лексическая работа – 

значениянового слова. От учителя 

звучит вопрос детям: кто со мной 

хочет в команду Игра 

на командообразование. 

Анализируем: что получилось? Что 

не получилось? Кто выступил в роли 

лидера? Работаем в группах с 

конструктором «Лидер», собираем 

качества лидера, в виде опорной 

схемы. Игра на командообразование 

Анализ     игры     по     конструктору 

«Лидер». Какие качества присущи 

лидеру? Что ещё необходимо лидеру? 

*Работа с конструктором. 

Подведение     итогов:     конструктор 

«Лидер» (собираем 
качества лидера, как опорную схему 

Познавательн 

ое, игровое. 

Взаимодействие– 

групповое. Игра 

на 

командообразование. 

Динамические паузы. 

https://disk.yandex.ru/i/0MnRn3ZmSw-Nrg 

https://disk.yandex.ru/i/0MnRn3ZmSw-Nrg


 

 «Я могу 

быть 

лидером!» 

1 Повторение конструктора «Лидер». 

Работа в группах: назвать 

1-3 известных лидеров 

нашей страны, почему их 

можно считать лидерами, какими 

качествами они обладают. Если 

появляются новые качества, которых 

не было раньше в 

конструкторе 

«Лидер», то конструктор дополняем. 

А кто может быть лидером? Лидером 

может быть каждый, и я могу! 

Тренинг на выявления лидера в 

команде (с чек- листами, где дети 

после каждого упражнения 

записывают, кто, по их мнению, был 

лидером). Тренинг должен 

содержать  упражнения 

художественно 

эстетического 

содержания, 
 

интеллектуального, спортивного и 

т.п. 

*Работа с конструктором “Лидер” , 

подведение итогов. Подведение 

итогов: Видеоот учителя 

«Интервью с лидером». 

Ответ на вопрос: «Какие качества 

помогли мне стать лидером? 

Обсуждаем: где может проявить себя, 

раскрыться лидер? Во всех ли 

ситуациях я могу быть лидером? В 

конструктор заносим опорную схему 
«Я могу быть лидером» 

Познавательное, 

игровое, 
 

проблемно 

ценностное 
 

общение. 

Взаимодействие 

– 

групповое. Беседа. 

Тренинг на выявления 

лидера в команде. 

Видео «Интервью 

с лидером». 

Динамические паузы. 

 



 

 «В команде 

рождается лидер» 

1 Возвращаемся       к       конструктору 
«Лидер», где учитель заранее 

добавляет много новых качеств 

лидера как положительных, так и 

отрицательных. 

Обсуждаем! Убираем лишнее. Чтобы 

обладать этими  качествами,  что 

необходимо мне лично сделать? – 

обсуждаем  в  группах.   Обсуждаем 

положительные   и    отрицательные 

стороны лидерства. Введение ЧТП и 

развитие умения работать в команде. 

Что  такое    ЧТП  (чередование 

творческих поручений? Какие могут 

быть поручения?    Как   их можно 

выполнять?) Делимся на команды. 

Оформляем  наглядно.  Тренинг  – 

пробуем выполнить здесь и сейчас 

ЧТП. Дети получают первый опыт 

работы,  за     которую  они 

ответственны.          Дополняем 

конструктор 

«Лидер» – ответственность за 

порученное дело, умение держать 

цель. 

*Работа с конструктором. Общее 

подведение итогов: что получилось? 

Какие трудности встретили? Как 

стать лидером? (формулируем шаги к 

лидерству, дополняем их в 

конструктор) 

Познавательное, 

игровое, 
 

проблемно 

ценностное 
 

общение. 

Взаимодействие 

– 

групповое. Беседа. 

Тренинг. 

Динамические паузы. 

 

 «КЛАССн 
ый 

выходной» 

1 Выход детей с  родителями, 

наставниками  и 

классным 

руководителем на «выходной». С 

целью для сплочения коллектива 

класса,   родителей  и 

Познавательное, 

игровое, 
 

досугово 

развлекательная. 

Взаимодействие 

 



 

   наставников. 
Привлечение наставников обязательно 

 

– групповое. 
Верёвочный 
курс 

 



 

   – старшеклассников, 

которые помогают в 

организации испытаний. 

Предполагается, что эти 

испытания раскроют 

лидерские качества 

в учениках. Дети учатся 

преодолевать себя, свои страхи, 

учатся ставить цели. Мини-анализ 

совместный с 

родителями, наставниками и детьми 

после верёвочного  курса 

по конструктору 

«Лидер». Дети учатся 

объективно оценивать 

себя, свои силы 

и возможности. 

Анализируют, что 

получилось и почему? что не 

получилось и почему? чего не 

хватило для того, чтобы было лучше? 

  

 «От идеи – к делу!» 1 По методике КТД работаем над 

созданием общего дела для других 

ребят (для 1-2 классов, в параллели, 

для родителей и пр.) 

Познавательное, 

игровое, 
 

досугово 

развлекательная. 

Взаимодействие 
 

– групповое. КТД 

 

 КТД «Вместе 

мы сможем 

всё!» 

1 Готовимся, проводим и анализируем 

(6 этапов коллективно творческого 

дела по И.П. Иванову) 

Познавательное, 

игровое, 
 

досугово 

развлекательная. 

Взаимодействи 

е – групповое. 
КТД 

 



 

 «Встреча с тем, кто 

умеет вести за 

собой» 

2 Гость рассказывает, как важно быть 

ответственным перед людьми, что 

помогает ему быть лидером, вести за 

собой.. 

Познавательное, 

проблемно 
 

ценностное общение. 

Взаимодействие 

– парное. Встреча с 

интересными людьми. 

 



 

 «Мы дружный 
класс!» 

1 Смотрят фото/видео как проходил 

трек. Подводят итоги, обращаясь к 

конструктору «Лидер». Каждая 

группа (по ЧТП) придумывает, 

готовит и показывает для ребят 

сюрприз. Вывод: 

мы дружный класс! Итоговая 

социометрия. 

Познавательн 

ое, игровое. 

Взаимодействие 

– 

парное, 
 

групповое. 

Подведение итогов 

 

3 Орлёнок – Эрудит 9    

 «Кто такой эрудит?» 1 Введение в тему, мотивация, 

целеполагание. Знакомство с 

понятием (повторения понятия) 

«Эрудит»: лексическая работа – 

значения нового слова – подобрать из 

предложенных вариантов 

определений наиболее точное и 

понятное самим ребятам. * Работа с 

символом трека – конвертом 

копилкой: работаем, вкладываем 

понятие 

«эрудит», рисуем словесный портрет 

эрудита. Учимся работать в группах: 

Кто они самые известные эрудиты 

России? Игра «Лото» – соединить ФИ 

и портрет известного россиянина и в 

чем заключался его талант, открытия 

и пр. – Ломоносов М., Д. Менделеев, 

Н. Лобачевский, В. Вернадский, Л. 

Ландау, И. Павлов. Назвать качества, 

которые помогут стать эрудитом. 

Интеллектуальная игра «Вопрос от 

эрудита» - вопросы должны быть 

связаны с «Лото». *Работа с 

конвертом копилкой трека «Орлёнок 

– Эрудит». 
Подведение   итогов:   кто   сегодня 

Познавательное, 

игровое, 
 

проблемн 

оценностное. 

Взаимодействие: 

групповое. 
 

Игра 

«Лото». 

Интеллектуальная 

игра 

«Вопрос от эрудита». 

серия «Эрудит» анимационного сериала 
«Смешарики» 
https://disk.yandex.ru/i/ld3fzaKCzO7K2Q 

https://disk.yandex.ru/i/ld3fzaKCzO7K2Q


 

   показал себя, как эрудит?   



 

 «Я – эрудит, а 

это значит...» 

1 Повторяем интеллектуальные 

секреты эрудита – смекалка, ум, 

знание, 

любознательность, 

внимательность, 

увлечённость, 

изобретательность, 

коммуникабельность, эрудиция. Как 

их приобрести? (чтение, 

учеба, образование). 

Способы решения 

интеллектуальных задач – интеллект, 

логика, дедукция, интуиция. Учимся 

работать в парах: игра 

«Интеллектуальный кроссворд» с 

применением различных способов 

решения. *Работа с конвертом 

копилкой трека «Орлёнок – Эрудит». 

Сложно ли быть эрудитом? Что для 

этого надо? качества вкладываем в 

конверт копилку 

«Эрудита». Опорную схему, начатую в 

2 классе, дополняем и 

вкладываем в конверт копилку 
«Эрудита» 

Познавательное, 

игровое, 
 

проблемно 

ценностное. 

Взаимодействие 
 

– групповое. Игра 

«Интеллектуальн 

ый кроссворд» 

серии №190 
«Кроссворд» 

юмористического киножурнала 

«Ералаш 

https://disk.yandex.ru/i/QGodL8ju4KKiig 

https://disk.yandex.ru/i/QGodL8ju4KKiig


 

 «Игра – это полезно 

и интересно» 

1 Методы активизации мозговой 

деятельности: упражнения на 

развитие логики, смекалки, задачи 

для интеллектуальной разминки. 

Учимся работать в группах и 

подбирать вопросы по теме игры. 

Выдвигаем способы запоминать, 

думать, узнавать… Игра «Эврика» – 

за освоение способов запоминания и 

поиска информации, составления 

вопросов по интеллектуальным 

знаниям. - 1 этап игры – каждая 

группа детей подбирает вопрос 

учителю из доступных источников, 

учитель демонстрирует 

обучающимся как он ищет ответ на 

вопрос и отвечает ребятам. - 2 этап 

игры – учитель задаёт ребятам 

вопросы, они ищут ответ и отвечают. 

- 3 этап – дети задают вопрос друг 

другу. *Работа с символом трека – 

конвертом копилкой Эрудита. 

Определяем значимость совместной 

работы. Способы запоминания 

вкладываем в конверт 
копилку 

Познавательн 

ое, игровое. 

Взаимодействие 
 

– групповое. Игра 

«Эврика». 

 

 «Эрудит – это 

широкий 

кругозор» 

1 Презентация «10 великих 

изобретений русских учёных» - как 

ученые 

расширяют свои знания. Как я сам 

могу пополнить свои знания? Что для 

этого 

Познавательное, 

игровое, 
 

проблемно 
ценностное. 
Взаимодействие – 

Презентация «10 великих изобретений 

русских учёных». 



 

   нужно сделать? Знакомство с детской 

литературой, журналами, Интернет 

ресурсами, где можно найти знания. 

Заполняем по группам круг Знаний Он 

поможет педагогу 

выявить 

интеллектуальные интересы детей, 

*Работа с конвертом копилкой трека 

«Орлёнок – Эрудит». Вкладываем в 

конверт копилку. В конце года 

анализируем – что узнали и т.п. 

Учимся выдвигать идеи и 

планировать: для кого можно 

провести интеллектуальную игру, 

группа должна предложить идею по 

проведению. Круг Знаний. 93 

интеллектуальной игры для ребят 1-2 

класса. Обсуждаем идеи. 

Синтезируем все идеи в одну. 

Определяем план действий по 

подготовке.  Распределяем 

обязанности. 

*Работа с конвертом копилкой трека 

«Орлёнок – Эрудит». 

Подводим итоги: как 

сработали? Результат 

вкладываем в конверт копилку 

групповое  



 

 «Твори! 

Выдумывай! 

Пробуй!» 

1 Вспоминаем 4 занятие составляем 

план, что делали – решали для кого 

будем проводить, придумывали, 

обсуждали, 
 

планировали, распределяли. Готовим 

вопросы, оформление и т.д. Пробуем 

провести в своём классе. 

Анализируем. Вывод – КТД 

(вводится это понятие для ребят)- 

это… Дополняем план этапами 
подготовки и проведения КТД. В 
дальнейших треках пользуемся этим 

Социальное 

творчество. 

Взаимодействие: 

групповое. Работа 

в 

группах 

 



 

   планом.   

 КТД «Играй, учись 

и узнавай» 

1 Повторяют этапы КТД на практике. 
Заполняя таблицу с проектированием 
нового КТД, его подготовкой, 

Социальное 

творчество. 
Взаимодействие – 
групповое. КТД. 

 

   проведением, анализом. Проводим 

КТД для ребят 1-2 класса. *Работа с 

конвертом копилкой Эрудита. В 
конверт-копилку вкладываем свои 
впечатления 

  

 Встреча с 

интересным 

эрудитом «Хотим 

всё знать» 

2 Данное занятие отводится для очной 

встречи с личностью, 

которая воплощает в 

себе успех в 

рамках изучаемого трека. 

Приглашенный гость может быть 

известен на городском, 

региональном, всероссийском 

уровне. Приглашаем с учётом того, 

что он интересен детям данного 

возраста. 

*Работа с конвертом копилкой трека 

«Орлёнок – Эрудит». Дополняем 

конверт   копилку 

своими 
впечатлениями 
о встрече 

Познавательное, 

проблемно 
 

ценностное общение. 

Взаимодействие 
 

– парное. Встреча с 

интересными людьми. 

Динамические паузы 

 



 

 Итоги трека 
«На старте 

новых 

открытий» 

1 Смотрят фото/видео как проходил трек. 
*Работа с символом треква – 

конвертом   копилкой  Эрудита. 

Открывают конверт 

копилку 

анализируют результат, совместно 

составляют «опорную схему» и 

размещают в классном уголке. Работа 

в парах: придумать и проиграть с 

ребятами конкурс/ вопрос на 

эрудицию. 

Награждение и поощрение 

лучших ребят 

Познавательн 

ое, игровое. 

Взаимодействие 

– 

парное, 
 

групповое. 

Подведение итогов. 95 

 

4 Орлёнок – Мастер 9    



 

 «Мастер – это…» 1 Введение в тему, мотивация, 

целеполагание. Знакомство с 

понятием 

«мастер»: лексическая работа – 

значения нового слова. Работа по 

группам, задание: приведите из своей 

жизни примеры мастеров своего дела, 

ребята рассказывают друг другу 

(«Моя мама мастер своего дела. Она 

...»). Блиц высказывания ребят: «Я 

узнал, 
что у 

Познавательное, 

досугово 

развлекательная, 

художественное 

творчество, 
 

проблемно 

ценностное общение. 

Взаимодействие 
 

– групповое. Блиц 

высказывания. 

 

   Никиты мама повар. Она мастер 

готовить салаты» …) Пробуем себя в 

роли мастера – Что может делать 

мастер? Хотите попробовать себя в 

роли мастера? 

Обсуждаем, 

придумываем, делаем коллективную 

творческую   работу  (возможные 

варианты:   оригами,  аппликация, 

нарисованная       картина, 

раскрашивание и др.). Главная идея – 

ребята  сами используют и 

показывают  техники изготовления, 

которые им   известны.  Подводим 

итоги: кто такой мастер? Кто может 

быть мастером? 

Какими мы были мастерами? Как 

мастер создаёт свою работу 

– 

«придумывает, делает/  создаёт, 

показывает и  радует других». 

*Работа с символом трека - 

шкатулкой Мастера. Сохраняем в 

шкатулке мастера определение, как 

мастер создает свою работу. В конце 

  



 

   занятия учитель знакомит ребят со 

своим мастерством (я тоже мастер – 

рисовать, петь, делать 
ремонты…). 

  



 

 «Россия мастеровая» 1 Презентация учителя о 10 самых 

известных мастерах родного края 

России. Учимся придумывать: кто из 

вас хочет быть мастером? Какие 

этапы проходит мастер, чтобы 

показать людям своё произведение 

(обращаемся к шкатулке Мастера). 

Учимся работать в группах. Разбивка 

на микро группы по 5 человек. Притча 

о мастерах (в методических 

рекомендациях) – обсуждаем, делаем 

вывод. КТД 

«Россия мастеровая» - 1 вариант: 

может быть в форме лото – город 

России на карте, чем славится, чему 

можем научиться – 

каждая группа готовит сообщение. 

Коллективная карта страны. - 

2 вариант: каждая команда 

получает конверт с заданием, в 

котором один из народных 

промыслов России. 

Необходимо распределиться в группе 

на пары и выполнить задание. 

Потом собраться вместе и 

подготовить рассказ о промысле. 

Презентовать другим группам. 

Задания: 

раскрасить правильно, 

подготовить сообщение по вопросам 

об истории 

промысла, рассказать 

выразительно стихотворение 

об этом промысле. 

Вывод: в России много мастеров 

своего дела и мы можем 

тоже стать мастерами. 

Познавательное, 

досугово 

развлекательная, 

художественное 

творчество, 
 

проблемно 

ценностное общение. 

Взаимодействие 
 

– групповое. 

Презентация учителя о 

10 самых известных 

мастерах родного 

края, России. 

КТД «Росс 

ия мастеровая». 

Презентация учителя о 10 
самых известных 

мастерах родного края России 



 

   *Работа с символом трека - 

шкатулкой Мастера: выводы о 

важности работы вместе, на 
общее дело, помогать друг другу 

  



 

 «Город Мастеров» 1 Игра по станциям «Город мастеров» с 

использованием 
 

различных направлений 

деятельности, одной из станций 

должна стать знакомство с 

пословицами о мастерах. *Работа с 

символом трека - шкатулкой Мастера. 

Подведение итогов: в шкатулку 

вкладываем пословицы и 

свои впечатления 
«Рейтинг популярности». 

Познавательн 

ое, игровое. 

Взаимодействие 
 

– парное, групповое 

Игра по станциям 

«Город мастеров». 

 

 «В гости к 
мастерам» 

1 - 1 вариант: идём на экскурсию к 

мастерам (знакомимся с 

профессиональными мастерами – 

это может быть театр, музей, 

библиотека, дворец творчества и 

пр.). - 2 вариант: 

родители/наставники 

демонстрируют своё 

мастерство ребятам. - 3 вариант: 

мастер- класс от учителя «Делай как 

я, делай лучше меня!». На 

данном занятии 

ученикам можно предложить участие 

в мастер-классах по развитию 

актёрских способностей, для 

развития мимики, речи, постановки 

голоса, угадыванию эмоций и 

пониманию друг друга посредством 

игры «Крокодил». 

*Работа с символом трека - 

шкатулкой Мастера: какие профессии 

мастеров узнали за это 
время? 

Познавательн 

ое, игровое. 

Экскурсия/мастер 

класс 

 



 

 «От идеи – к делу» 1 Учимся работать в группах, 

проектировать, идти к совместному 

результату, реализовывать. Работаем 

по этапам КТД. Предложите своё 

дело, которое покажет, что мы тоже 

можем быть мастерами. Работа по 

группам. 

Выдвижение идей. Выбор самой 

интересной и т.п. Тренинг «Мы 

мастера» – мы мастера петь, мы 

мастера танцевать (общий танец) и пр. 

видеосюжеты, записанные мастерами 

своего дела, чтобы детям было 

удобнее выполнять задания. 

*Работа с  символом трека - 

шкатулкой  Мастера. В шкатулку 

вкладываем итоги дела – исходя из 

анализа КТД, можно снять видео с 

впечатлениями ребят 

Познавательн 

ое, игровое. 

Взаимодействие 
 

– парное, групповое. 

Тренинг «Мы мастера» 

 

 КТД «Мастер 

своего дела» 

1 Реализуем в классе для себя или для 

ребят 2 класса (необходимо 

прописать для учителей, как это 

сделать). 

Познавательн 

ое, игровое. 

Взаимодействие 

– парное, групповое. 

КТД 

 

 «Мастер – это 

звучит гордо!» 

2 Данное занятие отводится для очной 

встречи с личностью, который 

является Мастером своего дела! 

Приглашенная персона может 

быть известной 

на городском, 

региональном, 

всероссийском уровне – по 

возможностям школы и фантазии 

учителя. С учётом того, 

что 
приглашаемая персона интересна 

Познавательное, 

проблемно 
 

ценностное общение. 

Взаимодействие 
 

– парное. Встреча с 

интересными людьми. 

Динамические паузы. 

 



 

   детям данного возраста.   



 

 «Путь в мастерство» 
– подводим итоги 

1 Смотрят фото/видео как проходил 

трек. Открывают шкатулку мастера, 

анализируют  результат, совместно 

составляют  опорную схему и 

размещают в классном орлятском 

уголке. Награждение  и 

поощрение ребят. 

Познавательн 

ое, игровое. 

Взаимодействие 

– 

парное, 

групповое. 

Подведение итог 

 

5 Орленок- 
доброволец 

9    

 «От слова к делу» 1 Введение в тему. Мотивация, 

целеполагание. Знакомство с 

понятиями 

«Добро. Доброволец и волонтёр. 

Добровольчество»: лексическая 

работа 

– значение новых слов Почему люди 

хотят помогать? Смотрим и 

обсуждаем мультфильм «Рука 

помощи» – обсуждение ( Для 

целостного понимания этих понятий 

и для формирования потребности 

делать добрые дела необходимо 

продолжить работу на литературном 

чтении, окружающем мире, в рамках 

регионального компонента, и 

обязательно других в треках 

программы. происходит с сердцем 

мальчика, какими качествами должен 

обладать волонтёр) – рисование 

словесного портрета волонтёра. 

Символ волонтёрства – приподнятая 

рука с раскрытой ладонью и сердцем. 

*Работа с символом трека 
«Орлёнок – Доброволец» Создаем 

символ волонтёрства (дети обводят 

Познавательное, 

проблемно 
 

ценностное общение. 

Взаимодействие 
 

– групповое. 

Динамические паузы. 

Просмотр мультфильма «Рука помощи 

https://disk.yandex.ru/i/q3yCn-0lIYsMXw 

» 

. 

https://disk.yandex.ru/i/q3yCn-0lIYsMXw


 

   свою ладонь и рисуют своё доброе   



 

   сердце, все ладошки соединяют в круг   

   добра «Классный круг добра») – с 

этим символом работаем на 

следующих занятиях. Коллективное 

обсуждение: какие добрые дела 

совершают волонтёры для других 

людей? 

Подведение итогов: слайд 

презентация от учителя с 

комментариями детей 
«Как волонтёры помогают?» 

  

 «Спешить на 

помощь 

безвозмездно! » 

1 Волонтёрское движение в России. Где 

помогают волонтёры и почему всем 

это важно Почему люди говорят 

волонтёрам - Мультфильм о 

волонтёрах 

«спасибо»? Виды волонтёрства. 

Работа по группам: 1. Решение кейса 

«Как поступить в данной ситуации и 

что попросить в награду?» Вывод – 

настоящее волонтерство 

безвозмездно,    это    для    других… 

*Работа с символом трека: дополняем 

«Классный круг добра» – 

безвозмездно, для других. 2. 

Что лично я могу сделать для 

других? Составление списка 

добрых дел. 

*Работаем с символом трека: 

фиксируем перечень в круге добра. 

Рассказ учителя о самых известных 

волонтёрах России 
(презентация) 

Познавательное, 

проблемно 
 

ценностное общение. 

Взаимодействие 
 

– групповое. Работа по 

группам. Решение 

кейса 

«Как поступить в 

данной ситуации и что 

попросить в награду». 

Динамические паузы. 

https://www.youtube.co 

m/ watch? 

v=hr2rCo2tpmA 

 

Мультфильм о 

волонтёрах 

https://disk.yandex.ru/i/BzgvMqmh7TplM 

w 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://disk.yandex.ru/i/BzgvMqmh7TplMw
https://disk.yandex.ru/i/BzgvMqmh7TplMw


 

 КТД «Создай 

хорошее 

настроение» 

1 Список добрых дел. Выбираем 
«Создай хорошее настроение». 

Обсуждаем: Как можно создать 

хорошее настроение 

другим?  Придумываем. Делимся 

на группы. КТД «Создай 

людям хорошее настроение» (через 

создание плаката- сюрприза, 

творческое 

выступление, сюрприза- 

открытки, организации игры или 

веселой фотосессии и т.д.) Мини- 

тренинг. Сюрприз от учителя. 

Учитель показывает ребятам, как 

можно и себе поднять настроение. 

Флешмоб 

«Хорошее настроение». *Работа с 

символом трека: дополняем 

«Классный круг добра» – дарим 

радость другим 

Познавательное, 

проблемно 
 

ценностное общение. 

Взаимодействие 
 

– групповое. КТД 

«Создай  людям 

хорошее настроение». 

Мини- тренинг. 

Флешмоб 

«Хорошее 

настроение». 

Динамические паузы. 

 



 

 «С заботой о 
старших» 

1 Демонстрация детьми результатов КТД 
«Создай хорошее настроение». 

Совместное обсуждение с 

родителями и детьми: Как 

делать добро для бабушеки 

дедушек? (для родных, соседей) 

Что значит быть добрым 

рядом с ними? 

Рассказ учителя о «Фонде «Старость 

в радость». Совместная 

поздравительная открытка для 

старшего поколения Беседа. Акции 

«Коробка         храбрости»         Фонд 

«Старость в радость» Как поздравить 

через фонд: написать, что вы хотите 

поздравлять бабушек и дедушек 

открытками; указать, какое 

количество открыток и в каком 

месяце вы можете отправить, или же 

с каким праздником хотите 

поздравлять. Координаторы вышлют 

вам адреса и 
имена   для   поздравлений.   Перед этим 

Познавательное, 

проблемноценностн 

ое общение. 

Взаимодействие 
 

– парное. КТД 

«Создай хорошее 

настроение». 

 



 

   ознакомьтесь с рекомендациями, как 

поздравлять. 

*Работа с символом трека: дополняем 

«Классный круг добра»: проявляй 

доброту… Учитель рассказывает 

родителям     и     детям     об     акции 

«Коробка храбрости 13», о том, что 

необходима будет их помощь. 

Обсуждаем и дополняем «Круг 

добра»      вместе      с      родителями. 

«Коробку храбрости» оформляем и 

делаем на уроке 

«Технологии». 
 

Реализовываем придуманные   идеи. 

*Работа с символом трека: 

дополняют «Классный круг 
добра» 

  

 Подготовка КТД 
«От идеи – к делу» 

1 Привлечение к проведению КТД 

советников, наставников подростков: 

показывают примеры флешмобов. 

Напоминаем этапы подготовки КТД и 

по ним проектируем и организуем. 

Репетируем. Встречаемся 

с творческими 

группами других классов, 

договариваемся, организуем. 

Встречаемся с   администрацией школы 

– договариваемся о месте, времени и 

др 

Познавательное, 

проблемно 
 

ценностное общение, 

художественное 

и 

социальное 

творчество. 

Взаимодействие 

– 

групповое. КТД 

«Флешмоб» 13 

https://podari-zhizn.ru/ru/give- 

help/pomoch- po-drugomu/korobka- 

hrabrosti 



 

 КТД «Подари 

улыбку миру!» 

1 Непосредственно 
проводим 

запланированное и уже 

разработанное с детьми коллективно 

творческое дело. Совместно 

анализируем. *Работа 

с символом трека: 

дополняем «Круг добра» 

своими 

впечатлениями, 

фотографиями и пр. 

Познавательное, 

проблемно 
 

ценностное общение, 

художественное 

и 

социальное 

творчество. 

Взаимодействие 

– 

групповое. КТД 
«Флешмоб» 

 



 

 «Доброволец – 

это доброе 

сердце» 

2 Встреча с гостем, который достиг 

успехов в области добровольчества. 

Дополняют «Классный круг добра» 

новой информацией, которую, 

возможно, узнали от гостя 

. 
 

Познавательное, 

проблемно 

ценностное общение. 

Взаимодействие 
 

– групповое. Встреча с

 интересными 

людьми. 
Динамические паузы 

 

 «Портрет 
добровольца 
» 

1 *Работа с символом трека: 

коллективная работа «Классный круг 

добра». 

Дополняем качествами добровольца, 

выбирая из предложенного учителем 

перечня (милосердный, злой, 

отзывчивый, вредный) или 

составляют свой перечень качеств. 

Дополняем делами, которые ещё 

можем сделать – данные дела могут 

быть организованы в треке 

«Орленок-Эколог» или в других 

треках. На ладошках, которые дети 

изготовили самостоятельно 

на предыдущих 

занятиях, 

дописывают, 

продолжая фразу «Быть добрым и 

заботиться о других – это …» 

Познавательное, 

проблемно 
 

ценностное общение. 

Взаимодействие 

- 

групповое. 
 

Беседа. Динамические 

паузы. 

 

6 Орлёнок – 
спортсмен 

9    



 

 «Движение – 
жизнь!» 

1 Введение в тему, мотивация, 

целеполагание. Знакомство с 

понятием 

«Орлёнок – Спортсмен»: лексическая 

работа – значение нового слова. Что 

такое здоровый образ жизни? Из чего 

он складывается? Что необходимо 

обязательно делать, если хотим долго 

оставаться здоровыми? 

Создаем 
визуальный образ «Орлёнка 
- 

Познавательное, 

игровое, 
 

проблемно 

ценностное 
 

общение, 

физкультурно 

спортивная. 

Взаимодействие 
 

– парное, групповое. 

КТД 

«Зарядка». 

Динамические 
 

паузы. 

 

Танец «Нука- 

нака» 

https://disk.yandex.ru/i/5HKPpR3Cw408n 

g На зарядку- 

становись! 

https://disk.yandex.ru/i/zWIkGfsKAGoEi 

w 

https://disk.yandex.ru/i/5HKPpR3Cw408ng
https://disk.yandex.ru/i/5HKPpR3Cw408ng
https://disk.yandex.ru/i/zWIkGfsKAGoEiw
https://disk.yandex.ru/i/zWIkGfsKAGoEiw


 

   Спортсмена» , дописывая к нему 

ответы детей. В ходе разговора 

учитель обращает внимание на слова 

детей   о   важности   зарядки.   КТД 

«Зарядка 15» 1.Придумываем 1-2 

упражнения для зарядки (одна группа 

– утреннюю, вторая – в школе на 

перемене, третья – если устал делать 

уроки дома, четвертая группа – …). 

2.Составляем комплекс зарядки для 

дома. Оформляем придуманное и 

дети забирают домой перечень 

упражнений. Введение в ЧТП 

проведение         утренней/дневной/на 
 

большой перемене зарядки для 

всего класса. 

*Работа с символом трека 

«Орлёнок – Спортсмен» – чеклистом: 

размещение 1-го пункта в чеклисте – 
«Я сделал(а) зарядку» 

Работа с чек-листом.  

 «Основы ЗОЖ» 1 Вспоминаем и повторяем 
зарядку, делимся 

впечатлениями  о том, 

Познавательное, 

игровое, проблемноРабота 

по группам «Основы ЗОЖ». 

Динамические  паузы. 

14 Говорим  о 

важности зарядки для 

человека в   любом возрасте. 

Далее обязательно каждая 

группа по ЧТП должна 

показывать на 

уроках, переменах 

мини-зарядки, которые 

придумывает сама. 

 Мультфильм Спортландия 1 
серия 

https://yandex.ru/video /preview/? 

text= мультик%20про%20зож%20 

Спортландия&path= 

wizard&parent- 

reqid=1645931995773862- 

9789962654526820843- 

vla1-5795-vla-l7-balancer-8080-BAL- 

9679&wiz_type=vital&filmId= 

1069979878161687077 15 

https://disk.yandex.ru/i/8atVDkYetCRU8Q 

 

Спортландия зарядка 

- 
https://disk.yandex.ru/i/i- 

https://yandex.ru/video/preview/?text
https://yandex.ru/video/preview/?text
https://disk.yandex.ru/i/8atVDkYetCRU8Q
https://disk.yandex.ru/i/i-ArRmQXsyDGEw


 

   Спортландия зарядка 
- 

 

https://disk.yandex.ru/i/i- 

ArRmQXsyDGEw как дома 

выполняем зарядку.  Определяем 

основы ЗОЖ : 
работаем по группам: каждая 
группа 

 ArRmQXsyDGEw Танец 
«Двигайся» 

https://disk.yandex.ru/d/pyZTA2ypajLFKg 

https://disk.yandex.ru/i/i-ArRmQXsyDGEw
https://disk.yandex.ru/d/pyZTA2ypajLFKg


 

   представляет свой результат работы: 

режим дня, правильное питание, 

закаливание, гигиена, безопасное 

поведение – можно рисовать, можно 

сделать коллаж, можно представить 

визуально и пр. Наставник проводит: 

танцевальную разминку под песню о 

здоровом образе жизни арт-группы 

«Хорошее настроение». *Работа с 

символом трека «Орлёнок – 

спортсмен» – чеклистом: 

размещение 

2-го пункта в чеклисте - «Я 

составил(а) свой режим дня» 

  

 «Мы 

гордимся 

нашими 

спортсменам 

и» 

1 Учитель показывает и рассказывает о 

10 великих спортсменах страны. 

Работа в группах – выбрать вид 

спорта, нарисовать его эмблему, 

придумать и показать одно из 

движений (или упражнение из этого 

вида спорта), придумать рассказ об 

этом виде спорта. Работа с чек- 

листом. Детская песня про ЗОЖ 1 

*Работа с символом трека: 

размещение 3- го пункта в чек-листе - 

«Я был(а) сегодня очень активным и 

много двигался(лась)». В орлятский 
уголок добавляем фото великих 
спортсменов страны 

Познавательное, 

игровое, 

проблемноценностн 

ое общение. 

Взаимодействие 
 

– групповое. Работа в 

группах. 

Динамические паузы 

Детская песня про ЗОЖ 



 

 «Сто затей для 

всех друзей» 

1 Игра с элементами ТРИЗ: 

придумываем новый вид спорта. 

Мини- соревнования по этим видам 

спорта. Как и где я могу играть в эти 

игры? Чему могу научить своих 

друзей? 

*Работа с символом трека: 

размещение 4- го пункта в чек- листе 

– «Я придумал(а) новый вид спорта». 

Делаем фото с этими видами спорта, 

подписываем название и размещаем в 

орлятском уголке. 

Презентация от учителя «Весёлые и 

необычные виды спорта в России». 

Познавательное, 

игровое, 

проблемно 

ценностное 

общение. 

Взаимодействие 

– парное, 

групповое. Игра с 

элементами 

ТРИЗ. Работа с 

чек-листом 

Презентация «Весёлые и необычные 

виды спорта в России». 

 КТД «Спортивное» 1 Кто такой болельщик? Чем 
он 

«болен»? 

Роль болельщика? Как 

можно поддержать свою 

команду? КТД 

«Плакат болельщика». Формат плаката 

– А4 для каждой команды. Ребята 

придумывают, рисуют, «защищают» 

плакат. Каждая команда придумывает 

кричалку, лучшую разучивают все 

вместе. Игра-обсуждение «Копилка 

болельщика» – 

показываем 

видеофрагменты 

поведения 

болельщиков (правильные 

и неправильные), 

обсуждаем их поведение и 

составляем правила болельщика. 

Размещаем правила в орлятском 

уголке. Видеообращение великого 

Познавательное, 

игровое, 
 

общение. 

Взаимодействие 

– 

парное, групповое. 

КТД 

«Плакат 

болельщика». Игра- 

обсуждение 

«Копилка 

болельщика». Работа с 

чек-листом. 

 



 

   спортсмена (1-2 минуты), как ему 

помогли болельщики победить в 

соревнованиях. 
*Работа с символом трека: размещение 

  



 

   5- го пункта в чек-листе – «Я 

придумал(а) несколько «кричалок» 
болельщика» 

  

 Спортивная игра 
«Книга рекордов» 

1 Спортивные соревнования. 

Используем плакаты, кричалки. 

*Работа с символом 
трека «Орлёнок – Спортсмен»: 

Познавательное, 

игровое, 

проблемно 
ценностное общение. 

 

   размещение 6-го пункта в чек-листе – 
«Я принял(а) участие 

в соревнованиях». 

Взаимодействие 
 

– парное, групповое. 

Спортивные 

соревнования. 
Работа с чек-листом. 

 

 «Встреча – подарок» 2 Встреча – подарок с интересными 

людьми из области спорта. Гости 

расскажут детям, что необходимо для 

того, чтобы быть профессиональным 

спортсменом. Размещение 7-го 

пункта в чек-листе - «Я узнал(а) как 

стать профессионалом в спорте» 

Познавательное, 

проблемно 
 

ценностное общение. 

Взаимодействие 
 

- парное. Встреча с 

интересными людьми. 

Динамические 

паузы. Работа с 

чек-листом 

 

 «Азбука здоровья» 1 Подведение итогов. Что важного для 

себя узнали? – обобщение чек-листа. 

Составляем азбуку здоровья (эта 

работа может быть продолжена на 

уроках окружающего мира, в рамках 

других 
треков). 

Познавательн 

ое, игровое. 

Взаимодействие 

– 

парное, 

групповое. 

Подведение итогов. 

Работа с чек-листом 

 

7 Орлёнок – Эколог 9    



 

 «ЭКОЛОГиЯ » 1 Введение в тему. Мотивация, 

целеполагание. Знакомство с 

понятиями 

«Экология. Эколог»: лексическая 

работа 

- значения новых слов. КТД 

«Экологическая тропа»: Работа в парах 

*Работа с рюкзачком Эколога: в ходе 
КТД собираем рюкзачок эколога (что 

должен знать эколог), чтобы 
отправиться в путешествие по треку. 

Подведение итогов 

Познавательное, 

игровое, 
 

проблемно 

ценностное 
 

общение. 

Взаимодействие 

– 

парное, групповое 

КТД 

«Экологическая 

тропа». Динамические 

паузы. 

(фоновая музыка «Звук леса», картинка 

леса 

 «Страна экологии» 1 Мотивация: видеофильм красота 

природы России. Как сохранить? 

Уберечь? *Работа с символом трека - 

рюкзачком Эколога: составляем 

правила эколога (добавляем в 

рюкзачок). Что 

люди делают у нас в стране, чтобы 

сохранить природу? 

Презентация/видео 

Познавательное, 

игровое, 

проблемноценностн 

ое общение. 

Взаимодействие – 

парное, 
 

групповое Просмотр 

мультфильма. 

Презентация/видео о работе экологов 

(добровольцев, профессионалов, 

взрослых и детей). 

видео     о     красоте      природы РФ 

https://disk.yandex.ru/i/fmJIPguRXFAqcA 

Работа экологов России 

   о работе экологов (добровольцев, 

профессионалов, взрослых и детей). 
Кейс «Страна экология» – решаем 

экологические задачи. *Работа с 
символом трека - рюкзачком Эколога. 

Анализ: дополняем рюкзачок эколога. 

Презентация/ видео 
о 

работе экологов. Кейс 

«Страна 
 

экология». 

Динамические паузы. 

 

https://disk.yandex.ru/i/fmJIPguRXFAqcA


 

 «Мой след на 
планете» 

1 Актуализация важности бережного 

отношения к природе и планете. 

Какие экологические проблемы есть 

в нашем регионе? Как мусор влияет на   

природу?   Дидактическая   игра 

«Что в мусорном ведре?» Как 

уменьшить     количество     бытового 

мусора? 

Смотрим 

экологический мультфильм Что мы 

можем сделать для этого? В ходе 

обсуждения и  предложений детей 

учителю  важно 

вычленить 

высказывание: «можем сделать 

плакат с призывом не бросать мусор 

в природе». 

Коллективная работа с элементами 

КТД 

«Рисуем плакат «Не бросай мусор» 

(формат А4, учитель делает 

копию/фото плаката). Дети могут их 

унести домой и разместить у себя 

дома, на подъезде и пр. *Работа с 

символом трека - рюкзачком Эколога: 

цветные плакаты складываем в 

рюкзачок. Создание Динамические 

паузы. Грузовичок Пик серия «Мусор 

в лесу» или Ми-ми- мишки «Мусор в 

лесу» Вывод: что мы сделали сегодня 

очень важное? Как это 
может помочь планете? 

Познавательное, 

игровое, 

проблемноценностн 

ое общение. 

Взаимодействие 

– 

парное, 
 

групповое. 

Дидактическая игра 

из 

«Орлёнка»: что в 

мусорном ведре? 

Просмотр 

экологическо 

го 

мультфильма 

. 

Просмотр экологического мультфильма 

Грузовичок Пик серия «Мусор в лесу» 

или Ми-ми-мишки «Мусор в лесу» 



 

 КТД «Знаю, 

умею, 

действую» 

1 Обсуждаем где разместили плакаты? 

как отреагировали окружающие? 

Важность того, что сделали? - 1 

вариант: экскурсия в экологический 

центр или на 
станцию юннатов города. - 2 вариант: 

Познавательное, 

игровое, 

проблемноценностн 

ое общение. 

Взаимодействие – 

 



 

   интеллектуальная игра «Знаю, умею» 

(опыт проведения исследований, 

наблюдение за природой, 

эксперимент с озвучиванием звуков 

животных, птиц, сравнение 

«природных» и 

«искусственных» звуков, работа с 

детской энциклопедией «Что такое? 

Кто такой?»). Подведение итогов. 

*Работа с символом трека - 

рюкзачком Эколога. Дополнения в 

рюкзачок эколога, что 
должен знать эколог 

парное, групповое. 
КТД 
«Знаю, 

 

умею, действую». 

Динамические паузы. 

 

 Экологический квест 
«Ключи природы» 

1 Проигрываем квест от учителя – 

ищем ключи-задания к подготовке 

квеста от класса. Выдвигаем 

предложения по КТД 

«Ключи природы». Работаем по 

этапам КТД. 

Познавательное, 

игровое, 
 

проблемно 

ценностное 
 

общение. 

Взаимодействие 

– 

парное, 
 

групповое 

Экологический квест 
«Ключи природы» 

 

 Игра по станциям 
«Путешестви 

е в природу» 

1 Проводим и анализируем. Провести 

можно для ребят 1-2 класса, для 

другого класса, для родителей в 

рамках родительского собрания и т.д. 

Смотрим мультфильм «Мальчик и 

Земля» – обсуждаем. 

Познавательное, 

проблемно 
 

ценностное общение, 

и социальное 

творчество. 

Взаимодействие 
 

– групповое. Игра по 

станциям 

Просмотр мультфильма «Мальчик 
и Земля». 



 

    «Путешествие 
в природу» 

 



 

 «Встреча с 

человеком, которого 

можно назвать 

настоящим 

экологом» 

2 На заключительное занятие в рамках 

данного трека приглашается личность, 

добившаяся успехов в сфере изучения 

экологии, сохранения природы, 

животного и растительного мира. 

Гость рассказывает ребятам о том, в 

чем заключается миссия эколога    для    

окружающей    среды. 

*Работа с  символом  трека  - 

рюкзачком  Эколога Анализ: в 
рюкзачок эколога вкладываем свои 
впечатления о встрече. 

Познавательное, 

проблемно 
 

ценностное общение. 

Взаимодействие 
 

– парное. Встреча с 

интересными людьми. 

Динамические паузы. 

 

 «Шагая в 

будущее - помни 

о планете» 

Работа 

1 Работа с рюкзачком эколога: достаем 

из рюкзачка всё помни о планете» 

содержимое, которое собрали, 

участвуя в треке, смотрим фото/видео 

как проходил трек, рисунки – 

обсуждаем как прошел трек, создаём 

опорную схему по треку и размещаем 

в орлятском классном уголке. 

Смотрим мультфильм «Мальчик и 

Земля». 

Делаются выводы о роли эколога, о 

его роли для природы. Поощрения и 

награждения 

Познавательное, 

проблемно 
 

ценностное общение. 

Подведение итогов. 

 

Просмотр 

мультфильма. 

мультфильм «Мальчик и Земля» 

8-9 Орлёнок – 
Хранитель 
исторической 
памяти 

9    

 «Орлёнок– 

Хранитель 

исторической 

памяти» 

1 Введение в тему, мотивация, 

целеполагание. Понятие 

«Хранитель»: лексическая работа – 

значения нового слова. Учимся 

работать в группах – обдумывают 

идею. КТД «Альбом 
памяти»    Задание     перед     треком: 

Познавательное, 

игровое, 
 

проблемно 

ценностное 

общение. 

Взаимодействие 

 



 

    – 
групповое. КТД 
«Альбом памяти». 

 



 

   принести фото исторического или 

обычного события семьи, узнав о нём 

всю информацию . Выбирают одного, 

кто     подведет      итоги      для класса: 

«Никита нам рассказал, как они 

ходили в поход… Света о том, что 

дедушка научил ее кататься на 

велосипеде…». Педагог фиксирует 

опорную схему на карточках: Никита 

- ходили в поход, Света - кататься на 

велосипеде и др. Обобщаем всё 

сказанное и подводим итоги, что это 

важно помнить и знать. 

*Работа с символом трека - альбомом 

Хранителя исторической 

памяти. 

Карточки с 

опорным текстом вкладываются в 

альбом (с ними можно поработать 

на уроках, дополнив их). 

Обсудить с детьми: 

где лучше всего 

смогут сохраниться ваши 

имена? память о различных 

событиях? где вы храните добрые 

воспоминания  о 

событиях своей семьи? 

Подведение итогов: 

продолжи 
фразу «Я хочу сохранить …» 

  



 

 «Традиции 

моей страны» 

1 Обсуждаем: я – семья - Россия – 

традиции и важность их сохранения. 

– какие традиции есть в России? 

Истинная традиция та, которая 

прошла через наше сердце (шествие 

Бессмертного полка, Масленица, 

Новый год и пр.). 

Определяем какой должна быть 

настоящая традиция: - 

общенародной; - 
доброй; - значимой   для   всех. Учимся 

Познавательное, 

игровое, 

проблемноценностн 

ое общение, 

художественное 

творчество. 

Взаимодействие 
 

– парное. Поделка 

«Традиции России». 

 



 

   работать в парах: обсуждаем какие 

настоящие традиции есть в России и 

регионе, делаем художественный 

коллаж из 

заготовок/вырезок 

«Традиции России». Обсуждаем, 

какие из этих традиций важны для 

самих ребят и почему? *Работа с 

символом трека «Орлёнок – 

альбомом Хранителя исторической 

памяти»: коллажи 
вкладываем в альбом 

  

 Кодекс «Орлёнка 
– хранителя» 

1 Познавательное виртуальная экскурсия 
– смотрим мультфильм «Мульти 

Россия 19» (о стране, о регионе, о 

других городах). Анализируем и 

обсуждаем, что важно сохранить в 

России. 

Обсуждаем: что мы можем сделать, 

чтобы сохранить красоту родного 

края, России? Составляем кодекс 

«Орлёнка- хранителя» (важно 

возвращаться к этому кодексу, 

обсуждать, как его 

выполняем, дополнять 

его). *Работа с символом трека 

«Орлёнок – альбомом Хранителя: 

подведение итогов - оформляем в 

альбом кодекс «Орлёнка - 

хранителя». 

Познавательное, 

игровое, 
 

проблемно 

ценностное 
 

общение, 

художественное 

творчество. 
 

Просмотр 

мультфильма 

«Мульти- Россия». 

Кодекс 

«Орленка-хранителя». 

Мультфильм «Мульти-Россия» 



 

 «Знать, 

чтобы 

хранить» 

1 Познавательное игра квест «Ключи 

истории» (возможно проведение в 

музее города, в библиотеке, в 

общественном центре) с элементами 

поисковой деятельности – дети 

примеряют на себя роль хранителей и 

решают интеллектуально творческие 

задачи из области истории и культуры 

родного края и России. 

«Мульти- Россия» (второе 

официальное название 

«Мы живем в России») — цикл 

мультипликационных роликов о 

разных регионах, городах и 

народностях России. Является 

совместным проектом продюсерской 

компании «Аэроплан» и студии 

«Пилот». Работа над данным 

сериалом была начата в 2006 году. 

Хронометраж каждого фильма — 1 

минута. *Работа с символом трека - 

альбомом Хранителя: дополняем 

альбом 

своими 

впечатлениями и, 

желательно, фотографиями. 

Познавательн 

ое, игровое. 

Взаимодействие 
 

– групповое. Игра- 

квест 

«Ключи истории». 

«Мульти-Россия» (второе 
официальное название «Мы 

живем в России») — цикл 

мультипликационных роликов о разных 

регионах, городах и народностях 

России. Является совместным 

проектом продюсерской 

компании «Аэроплан» и студии 

«Пилот». Работа над 

данным сериалом была начата 

в 2006 году. 

Хронометраж каждого фильма — 

1 минута 



 

 КТД «История 

становится 

ближе» 

1 Учимся работать в группах, 

использовать поисковый способ 

решения поставленной задачи. 

Решение      исторических      кейсов. 

*Работа с символом трека «Орлёнок 

– Хранитель»: Вывод, который 

можно сделать вместе с детьми и 

оформить в альбом: в истории много 

загадок и мы можем найти на них 

ответ. 

Коллективно 
творческое дело готовится учителем 

совместно с ребятами. 
Учитель 

Познавательн 

ое, игровое. 

Взаимодействие 
 

– групповое. КТД 

«История 

становится ближе» 

 



 

   показывает, как можно в классе 

разделиться на микро группы, как 

разработать идею, что нужно для её 

реализации, каждой группе помогает 

проработать её 

направление. 

Подготовка и реализация проходит 

согласно этапам КТД. Проводим для 

себя, в своём 
классе. Анализируем. 

  

 КТД «Мы 
хранители 

памяти» 

1 КТД «Мы  хранители  памяти» 

Формируем важность и значимость 

работы по КТД для ребят: результат 

работы презентуем для других, 

рассказывая о  своих успехах на 

каждом  этапе  (от  идеи  к 
проведению). 

Познавательн 

ое, игровое. 

Взаимодействие 
 

– групповое КТД «Мы 

хранители памяти» 

 

 «Расскажи 

мне о России» 

2 Диалог «на равных» с человеком, 

который добился  успехов, 

отвечающих  смысловому 

наполнению трека 

«Орлёнок – Хранитель исторической 

памяти». 

Познавательное, 

проблемно 
 

ценностное общение. 

Взаимодействие 
 

– парное. Встреча с 
интересными людьми. 
Динамические паузы 

 

 « Мы – хранители» 1 Смотрят фото/видео как проходил 

трек. Перелистывают альбом, 

анализируют результат, размещают в 

орлятском классном уголке. Работа в 

парах: из доступных источников 

(книга, учебник, интернет, личных 

знаний) придумать исторический 

вопрос и задать его ребятам. 
Награждение и поощрение 
лучших ребят. 

Познавательн 

ое, игровое. 

Взаимодействие 

– 

парное, 
 

групповое. 

Подведение итогов 

 



 

10 Подведение итогов 

участия в 

Программе в 

текущем учебном 

году 

4 Подготовка, участие в мероприятиях, 

посвященных Великой 

Отечественной войне 

Познавательн 

ое, игровое. 

Взаимодействие – 

парное, 

групповое. 

Подведение итогов. 

 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

внеурочной деятельности 

«ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ» 

для начальной школы 

 
Срок реализации программы –1 год 

Количество часов в неделю –1 часа 

Количество часов в год – 34 часа 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности составлена на основе программы по 

учебному предмету «Физическая культура» (базовый уровень) на уровне начального 

общего образования составлена в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (редакция от 30.12.2021г. с 

изменениями и дополнениями, вступившими в силу 01.01.2022г.) на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31. 05. 2021г. № 287, зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 05. 07. 2021г., рег. номер — 64101), Примерной рабочей 

программы по учебному предмету «Физическая культура» на уровне основного общего 

образования, Примерной программы воспитания, а также с учетом «Санитарно- 

эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20, утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ 28.09.2020г. №28 (действуют с 01.01.2022г., срок 

действия ограничен 01.01.2027г.), санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утвержденных 28.01.2021г. №2 (действуют с 

01.01.2021г., срок действия ограничен 01.01.2027г.). 

Программа рассчитана для обучающихся начальной школы на один учебный год (2022- 

2023), 1 час в неделю. Рабочая программа включает 7 разделов: пояснительную записку, 

структура и содержание программы, требования к уровню подготовки обучающихся, 

календарно-тематическое планирование, материально-техническое оснащение, 

литература, приложения. 

Укрепление здоровья школьников и оптимизация физического развития - это приоритетные 

цели системы физкультурного образования нашего учебного заведения. Учебный план 

школы состоит их двух частей: инвариативной и вариативной, включающей внеурочную 

деятельность, которая является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Содержание образования, определённое инвариантной частью, обеспечивает приобщение 

обучающихся к общекультурным ценностям, формирует систему предметных навыков и 

личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта. В соответствии с 

требованиями Стандарта в школе организована внеурочная деятельность по направлениям 

развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей и реализуется посредством секции ОФП. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено программой «Подвижные игры», 

направленной на разностороннее развитие обучающихся, формирование их общей 

культуры,   создание   основ первоначальных представлений о значении физической 

культуры и ее влиянии на развитие человека. 

Цели программы: 

· укрепление здоровья; 



 

· развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 

двигательной деятельности; 

· овладение общеразвивающими физическими упражнениями; 

· воспитание познавательной активности, интереса и инициативы на занятиях 

физическими упражнениями, культуры общения в учебной, игровой и соревновательной 

деятельности. 

В рамках реализации этих целей программа ориентируется на решение следующих задач: 

· развитие физических качеств и способностей, укрепление индивидуального 

здоровья; 

· овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями; 

· воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятиях физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

Программа «Общая физическая подготовка» является модульной и состоит из 4 автономных 

модулей, каждый из которых предполагает организацию определённого направления 

спортивно- оздоровительной деятельности школьников. 

Программа предлагает как проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со 

школьниками (в расчёте 1 часа в неделю), так и возможность организовать занятия 

крупными блоками - соревнованиями. 

 

Модуль Темы 

1. Спортивные 
игры 

- правила игры; 

 - профилактика травматизма; 

 - гигиена футболиста; 

Мини-футбол - техника удара по мячу; 

3 часа - техника ведения мяча; 

 - техника остановки мяча; 

 - тактические комбинации; 

 
- пропаганда игры - проект «Мини-футбол в школу» 

Баскетбол - правила игры; 

4 часа - профилактика травматизма; 

 - гигиена баскетболиста; 

 - техника ведения мяча; 

 - техника передачи мяча; 

 - техника бросков мяча 

Волейбол - правила игры; 

4 часа - охрана здоровья и гигиена; 

 - профилактика травматизма; 

 - техника игры в волейбол; 

 - тактика игры в волейбол; 

 - игровая практика 



 

 
2. Подвижные 

игры 

- подвижные игры, направленные на развитие основных 

физических качеств; 

- развитие игровой деятельности 

3. Общая 

физическая 
подготовка 

 

- развитие основных физических качеств 

 
4. Организация 

и проведение 

спортивных 

мероприятий 

- технология организации и проведения спортивных 

мероприятий; 

- организация и проведение спортивных праздников и 

соревнований 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы организации и планирование образовательного процесса. 

Программа рассчитана на 34 часа (один час в неделю). 

Осуществление целей образовательной программы обусловлено использованием в 

образовательном процессе следующих технологий: 

-Игра; 

-Беседа; 

-Тесты и анкетирование; 

-Школьные конференции; 

-Соревнования. 

Распределение учебного времени на виды 

программного материала. 

 

  

Название раздела (модуля) Количество часов 
(занятий) 

1 Спортивные игры 11 

- мини-футбол; 3 

- баскетбол; 4 

- волейбол. 4 

2. Подвижные игры 10 

3. Общая физическая подготовка 8 

4. Организация и проведение спортивных мероприятий 5 

Всего 34 

 
 

Планируемые результаты. 

Личностными результатами изучения курса «Общая физическая подготовка» являются: 

- проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 



 

- проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей; 

- оказание помощи своим сверстникам и уважение к ним. 

Метапредметными результатами изучения курса «Общая физическая подготовка 

являются: 

- обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий и способы их исправления; 

- общение и взаимодействие со сверстниками; 

- занятия физическими упражнениями с учетом требований безопасности. 

Предметными результатами изучения курса «Общая физическая подготовка» являются: 

- организация отдыха и досуга средствами физической культуры; 

- бережное обращение с оборудованием и инвентарем. 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ. 

В результате освоения программного материала ученики 1-го года обучения должны: 

знать: 

- особенности и способы движений и передвижений человека; 

- терминологию разучиваемых упражнений; 

- основы личной гигиены; 

- причины травматизма на занятиях подвижными и спортивными играми и правила его 

предупреждения. 

УМЕТЬ: 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений для развития основных 

физических качеств; 

- осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных и спортивных 

играх; 

- взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий физкультурой на 

уроке и во внеурочных мероприятиях. 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- проведения самостоятельных занятий по развитию физических качеств, 

совершенствованию техники движений; 

- соблюдения правил и норм поведения в индивидуальной и коллективной двигательной 

деятельности. 

 

Тематическое планирование 

1 класс (33 часа) 

 

№ 

Раз 

дел 

а 

Раздел. Тема. 

Количество 

часов 

Основное 

содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные 

(цифровые) 

образовательны 

е ресурсы, в том 

числе по 

функционально 

й грамотности 

1. Знания Понятие Тема «Что понимается под Российская 
 о физической «физическая физической культурой» (рассказ электронная 
 культуре культура» как учителя, просмотр видеофильмов школа 
 (2 ч) занятия и иллюстративного материала): https://resh.edu.ru 
  физическими - обсуждают рассказ учителя о / 
  упражнениями и видах спорта и занятиях Учебник ФК 1-4 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


 

  спортом по 

укреплению 

здоровья, 

физическому 

развитию и 

физической 

подготовке. Связь 

физических 

упражнений с 

движениями 

животных и 

трудовыми 

действиями 

древних людей 

физическими упражнениями, 

которым обучают школьников на 

уроках физической культуры, 

рассказывают об известных 

видах спорта и проводят 

примеры упражнений, которые 

умеют выполнять; 

- проводят наблюдение за 

передвижениям животных и 

выделяют общие признаки с 

передвижениями человека; 

- проводят сравнение между 

современными физическими 

упражнениями и трудовыми 

действиями древних охотников, 

устанавливают возможную связь 

между ними. 

класс 

https://fk12.ru/bo 

oks/fizicheskaya- 

kultura-1-4- 

klassy-lyah 

2. Способы 

самостоятель 

ной 

деятельности 

(2 ч) 

Режим дня, 

правила его 

составления 

и соблюдения. 

Тема «Режим дня школьника» 

(беседа с учителем, 

использование иллюстративного 

материала): 

- обсуждают предназначение 

режима дня, определяют 

основные дневные мероприятия 

первоклассника и распределяют 

их 

по часам с утра до вечера; 

- знакомятся с таблицей режима 

дня и правилами её оформления, 

уточняют индивидуальные 

мероприятия и заполняют 

таблицу (по образцу, с помощью 

родителей). 

Учебник ФК 1-4 

класс 

https://fk12.ru/bo 

oks/fizicheskaya- 

kultura-1-4- 

klassy-lyah 

3. Физическое 
совершенство 

вание (92 ч). 

Оздоровитель 

ная 

физическая 

культура (3 ч) 

Гигиена человека 
и требования к 

проведению 

гигиеническх 

процедур. 

Осанка и 

комплексы 

упражнений для 

правильного её 

развития. 

Физические 

упражнения для 

физкультминуток 

и утренней 

зарядки. 

Тема «Личная гигиена и 
гигиенические процедуры» 

(беседа с учителем, 

использование видеофильмов и 

иллюстративного материала): 

- знакомятся с понятием «личная 

гигиена», обсуждают 

положительную связь личной 

гигиены с состоянием здоровья 

человека; 

- знакомятся с гигиеническими 

процедурами и правилами их 

выполнения, устанавливают 

время их проведения в режиме 

дня. 

Тема «Осанка человека» (рассказ 

учителя с использованием 

фотографий, рисунков, 

видеоматериала): 

Российская 
электронная 

школа 

https://resh.edu.ru 

/ 

Учебник ФК 1-4 

класс 

https://fk12.ru/bo 

oks/fizicheskaya- 

kultura-1-4- 

klassy-lyah 

 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah


 

   - знакомятся с понятием «осанка 

человека», правильной и 

неправильной формой осанки, 

обсуждают её отличительные 

признаки; 

- знакомятся с возможными 

причинами нарушения осанки и 

способами её профилактики; 

- определяют целесообразность 

использования физических 

упражнений для профилактики 

нарушения осанки; 

- разучивают упражнения для 

профилактики нарушения осанки 

(упражнения для формирования 

навыка прямо стояния и 

упражнения для развития силы 

отдельных мышечных групп). 

Тема «Утренняя зарядка и 

физкультминутки в режиме дня 

школьника» (рассказ учителя, 

использование видеофильмов, 

иллюстративного материала): 

- обсуждают рассказ учителя о 

физкультминутке как комплексе 

физических упражнений, её 

предназначении в учебной 

деятельности учащихся 

младшего школьного возраста; 

- устанавливают положительную 

связь между физкультминутками 

и предупреждением утомления 

во время учебной деятельности, 

приводят примеры её 

планирования в режиме учебного 

дня; 

- разучивают комплексы 

физкультминуток в положении 

сидя и стоя на месте 

(упражнения на усиление 

активности дыхания, 

кровообращения и внимания; 

профилактики утомления мышц 

пальцев рук и спины); 

- обсуждают рассказ учителя о 

пользе утренней зарядки, 

правилах выполнения входящих 

в неё упражнений; 

- уточняют название упражнений 

и последовательность их 

выполнения в комплексе; 
- разучивают комплекс утренней 

 



 

   зарядки, контролируют 

правильность и 

последовательность выполнения 

входящих в него упражнений 

(упражнения для усиления 

дыхания 

и работы сердца; для мышц рук, 

туловища, спины, живота и ног; 

дыхательные упражнения для 

восстановления организма) 

 

4. Спортивно- 

оздоровитель 

ная 

физическая 

культура (71 

ч). 
 

Гимнастика с 

основами 

акробатики 

Правила 

поведения 

на уроках 

физической 

культуры, подбора 

одежды для 

занятий в 

спортивном зале и 

на открытом 

воздухе. 

Исходные 

положения в 

физических 

упражнениях: 

стойки, упоры, 

седы, положения 

лёжа. 

Строевые 

упражнения: 

построение и 

перестроение в 

одну и две 

шеренги стоя на 

месте; повороты 

направо и налево; 

передвижение в 

колонне по 

одному 

с равномерной 

скоростью. 

Гимнастические 

упражнения: 

стилизованные 

способы 

передвижения 

ходьбой и бегом; 

упражнения 

с гимнастическим 

мячом и 

гимнастической 

скакалкой; 

стилизованные 

Тема «Правила поведения на 

уроках физической культуры» 

(учебный диалог): 

- знакомятся с правилами 

поведения на уроках физической 

культуры, требованиями к 

обязательному их соблюдению; 

- знакомятся с формой одежды 

для занятий физической 

культурой в спортивном зале и в 

домашних условиях, во время 

прогулок на открытом воздухе. 

Тема «Исходные положения в 

физических упражнениях» 

(использование показа учителя, 

иллюстративного материала, 

видеофильмов): 

- знакомятся с понятием 

«исходное положение» и 

значением исходного положения 

для последующего выполнения 

упражнения; 

- наблюдают образец техники 

учителя, уточняют требования к 

выполнению отдельных 

исходных положений; 

- разучивают основные исходные 

положения для выполнения 

гимнастических упражнений, их 

названия и требования 

к выполнению (стойки; упоры; 

седы, положения лёжа). 

Тема «Строевые упражнения и 

организующие команды на 

уроках физической культуры» 

(использование показа учителя, 

иллюстративного материала, 

видеофильмов): 

- наблюдают и анализируют 

образец техники учителя, 

уточняют выполнение отдельных 

технических элементов; 
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  гимнастические 

прыжки. 

Акробатические 

упражнения: 

подъём туловища 

из положения 

лёжа на спине и 

животе; 

подъём ног из 

положения лёжа 

на животе; 

сгибание рук в 

положении упор 

лёжа; прыжки в 

группировке, 

толчком двумя 

ногами; прыжки в 

упоре на руки, 

толчком двумя 

ногами. 

- разучивают способы 

построения стоя на месте 

(шеренга, колонна по одному, две 

шеренги, колонна по одному и по 

два); 

- разучивают повороты, стоя на 

месте (вправо, влево); 

- разучивают передвижение 

ходьбой в колонне по одному с 

равномерной скоростью. 

Тема «Гимнастические 

упражнения» (использование 

показа учителя, иллюстративного 

материала, видеофильмов): 

- наблюдают и анализируют 

образцы техники гимнастических 

упражнений учителя, уточняют 

выполнение отдельных 

элементов; 

- разучивают стилизованные 

передвижения (гимнастический 

шаг; гимнастический бег; 

чередование гимнастической 

ходьбы с гимнастическим бегом); 

- разучивают упражнения с 

гимнастическим мячом 

(подбрасывание одной рукой и 

двумя руками; перекладывание с 

одной руки на другую; 

прокатывание под ногами; 

поднимание ногами из 

положения лёжа на полу); 

- разучивают упражнения со 

скакалкой (перешагивание и 

перепрыгивание через скакалку, 

лежащую на полу; поочерёдное и 

последовательное вращение 

сложенной вдвое скакалкой 

одной рукой с правого и левого 

бока, двумя руками с правого и 

левого бока, перед собой); 

- разучивают упражнения в 

гимнастических прыжках 

(прыжки в высоту с разведением 

рук и ног в сторону; с 

приземлением 

в полуприсяде; с поворотом в 

правую и левую сторону). 

Тема «Акробатические 

упражнения» (практическое 

занятие в группах с 

использованием показа учителя, 

 



 

   иллюстративного материала, 

видеофильмов); 

- наблюдают и анализируют 

образцы техники учителя, 

контролируют её выполнение 

другими учащимися, помогают 

им исправлять ошибки; 

- обучаются подъёму туловища 

из положения лёжа на спине и 

животе; 

- обучаются подъёму ног из 

положения лёжа на животе; 

- обучаются сгибанию рук в 

положении упор лёжа; 

- разучивают прыжки в 

группировке, толчком двумя 

ногами; 

- разучивают прыжки в упоре на 

руках, толчком двумя ногами. 

 

5. Лыжная 

подготовка 

Переноска лыж к 

месту занятия. 

Основная стойка 

лыжника. 

Передвижение на 

лыжах 

ступающим 

шагом (без 

палок). 

Передвижение на 

лыжах 

скользящим 

шагом (без 

палок). 

Тема «Строевые команды в 

лыжной подготовке» 

(практическое занятие с 

использованием показа учителя, 

иллюстративного материала, 

видеофильмов): 

- по образцу учителя разучивают 

выполнение строевых команд: 

«Лыжи на плечо!»; «Лыжи под 

руку!»; «Лыжи к ноге!», стоя на 

месте в одну шеренгу; 

- разучивают способы 

передвижения в колонне по два с 

лыжами в руках 

Тема «Передвижение на лыжах 

ступающим и скользящим 

шагом» (с использованием 

показа учителя, иллюстративного 

материала, видеофильмов): 

- наблюдают и анализируют 

образец техники передвижения 

на лыжах учителя ступающим 

шагом, уточняют отдельные её 

элементы; 

- разучивают имитационные 

упражнения техники 

передвижения на лыжах 

ступающим шагом, 

контролируют отдельные её 

элементы; 

- разучивают и совершенствуют 

технику ступающего шага во 

время передвижения по учебной 
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   дистанции; 
- наблюдают и анализируют 

образец техники передвижения 

на лыжах учителя скользящим 

шагом, уточняют отдельные её 

элементы, сравнивают с техникой 

ступающего шага, выделяют 

отличительные признаки; 

- разучивают имитационные 

упражнения техники 

передвижения на лыжах 

скользящим шагом без лыж, 

контролируют отдельные её 

элементы (по фазам движения и в 

полной координации); 

- разучивают технику 

передвижения скользящим шагом 

в полной координации и 

совершенствуют её вовремя 

прохождения учебной дистанции. 

 

6. Легкая 

атлетика 

Равномерная 

ходьба и 

равномерный бег 

прыжки в длину и 

высоту с места, 

толчком двумя 

ногами; в высоту 

с прямого разбега. 

Тема «Равномерное 

передвижение в ходьбе и беге» 

(объяснение учителя, рисунки, 

видеоматериалы): 

- обучаются равномерной ходьбе 

в колоне по одному с 

использованием лидера 

(передвижение учителя); 

- обучаются равномерной ходьбе 

в колонне по одному с 

изменением скорости 

передвижения с использованием 

метронома; 

- обучаются равномерной ходьбе 

в колонне по одному с 

изменением скорости 

передвижения (по команде); 

- обучаются равномерному бегу в 

колонне по одному с невысокой 

скоростью с использованием 

лидера (передвижение учителя); 

- обучаются равномерному бегу в 

колонне по одному с невысокой 

скоростью; 

- обучаются равномерному бегу в 

колонне по одному с разной 

скоростью передвижения с 

использованием лидера; 

- обучаются равномерному бегу в 

колонне по одному с разной 

скоростью передвижения (по 

команде); 
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   - обучаются равномерному бегу в 

колонне по одному в 

чередовании с равномерной 

ходьбой (по команде) 

Тема «Прыжок в длину с места» 

(объяснение и образец учителя, 

видеоматериал, рисунки): 

- знакомятся с образцом учителя 

и правилами его выполнения 

(расположение у стартовой 

линии, принятие исходного 

положения перед прыжком; 

выполнение приземления после 

фазы полёта; измерение 

результата после приземления); 

- разучивают одновременное 

отталкивание двумя ногами 

(прыжки вверх из полуприседа 

на месте; с поворотом в правую и 

левую сторону); 

- обучаются приземлению после 

спрыгивания с горки матов; 

- обучаются прыжку в длину с 

места в полной координации 

Тема «Прыжок в длину и в 

высоту с прямого разбега» 

(объяснение и образец учителя, 

видеоматериал, рисунки): 

- наблюдают выполнение образца 

техники прыжка в высоту с 

прямого разбега, анализируют 

основные его фазы (разбег, 

отталкивание, полёт, 

приземление); 

- разучивают фазу приземления 

(после прыжка вверх толчком 

двумя ногами; после прыжка 

вверх-вперёд толчком двумя 

ногами с невысокой площадки); 

- разучивают фазу отталкивания 

(прыжки на одной ноге по 

разметкам, многоскоки, прыжки 

толчком одной ногой вперёд- 

вверх с места и с разбега с 

приземлением); 

- разучивают фазы разбега (бег 

по разметкам с ускорением; бег с 

ускорением и последующим 

отталкиванием); 

- разучивают выполнение 

прыжка в длину с места, толчком 

двумя в полной координации 

 



 

7. Подвижные и 

спортивные 

игры 

Считалки 

для 

самостоятельной 

организации 

подвижных игр. 

Тема «Подвижные игры» 

(объяснение учителя, 

видеоматериал): 

- разучивают считалки для 

проведения совместных 

подвижных игр; используют их 

при распределении игровых 

ролей среди грающих; 

- разучивают игровые действия и 

правила подвижных игр, 

обучаются способам организации 

и подготовки игровых площадок; 

- обучаются самостоятельной 

организации и проведению 

подвижных игр (по учебным 

группам); 

- играют в разученные 

подвижные игры. 
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8. Прикладно- 

ориентирован 

ная 

физическая 

культура (18 

ч) 

Развитие 

основных 

физических 

качеств 

средствами 

спортивных и 

подвижных игр. 

Подготовка 

к выполнению 

нормативных 

требований 

комплекса ГТО. 

Рефлексия: демонстрация 

прироста показателей 

физических качеств к 

нормативным требованиям 

комплекса ГТО. 
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Приложение 
 

Тесты по физической подготовленности 

 

 класс Мальчики девочки 

 «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег 30 метров 

с высокого 

старта (сек) 

1 5.6 7.3 7.5 5.8 7.5 7.6 

2 5.4 7.0 7.1 5.6 7.2 7.3 

3 5.1 6.7 6.8 5.3 6.9 7.0 

4 5.0 6.5 6.6 5.2 6.5 6.6 

Прыжок в 

длину с 

места (см) 

1 155 115 100 150 110 90 

2 165 125 110 155 125 100 

3 175 130 120 160 135 110 

4 185 140 130 170 140 120 

Челночный бег 

3х10 метров 

(сек) 

1 9.9 10.8 11.2 10.2 11.3 11.7 

2 9.1 10.0 10.4 9.7 10.7 11.2 

3 8.8 9.9 10.2 9.3 10.3 10.8 
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 4 8.6 9.5 9.9 9.1 10.0 10.4 

Подтягивание 

на высокой 

перекладине 

(раз) 

1 4 2 1 -- -- -- 

2 4 2 1 -- -- -- 

3 5 3 1 -- -- -- 

4 5 3 1 -- -- -- 

Подтягивание 

на низкой 

перекладине 

(раз) 

1 -- -- -- 12 4 2 

2 -- -- -- 14 6 3 

3 -- -- -- 16 7 3 

4 -- -- -- 18 8 4 

Бег 

1000 метров 

(мин) 

1 Без учета времени Без учета времени 

2 Без учета времени Без учета времени 

3 Без учета времени Без учета времени 

4 5.00 5.40 6.00 5.30 6.10 7.00 

Многоскок 

8 прыжков 

(в метрах) 

1 8.8 7.0 5.0 7.0 6.0 4.8 

2 12.5 9.0 7.0 11.5 8.5 6.0 

3 13.0 10.0 7.5 12.0 9.5 6.5 

4 14.0 12.0 10.5 13.0 11.5 9.5 

Метание мяча в 

цель с 6 метров 

из 5 попыток 

1 3 2 1 3 2 1 

2 3 2 1 3 2 1 

3 4 3 1 4 3 1 

4 4 3 2 4 3 2 

Наклон вперёд, 

сидя на полу 

(см) 

1 9 3 1 11,5 6 2 

2 7,5 3 1 12,5 6 2 

3 7,5 3 1 13 6 2 

4 8,5 4 2 14 7 3 

Бег на 

выносливость 

6 – минутный 

бег (метры) 

1 1100 730 700 900 600 500 

2 1150 800 750 950 650 550 

3 1200 850 800 1000 700 600 

4 1250 900 850 1050 750 650 

Сгибание- 

разгибание рук в 

упоре лёжа 

(за 30 сек) 

1 7 5 4 5 4 3 

2 9 7 6 8 7 6 

3 11 9 8 10 8 5 

4 13 11 10 13 12 11 

Метание мяча 

на дальность 

(в метрах) 

1 Техника выполнения Техника выполнения 

2 Техника выполнения Техника выполнения 

3 Техника выполнения Техника выполнения 

4 28 25 20 20 15 12 

Подъём 

туловища 

лёжа на спине 

за 1 мин. (раз) 

1 Техника выполнения Техника выполнения 

2 30 20 15 25 15 10 

3 35 25 20 30 20 15 

4 38 35 30 35 30 25 

Прыжки через 

скакалку за 

1 минуту 

(раз) 

1 Техника выполнения Техника выполнения 

2 50 30 20 60 40 30 

3 60 40 30 70 50 40 

4 70 50 40 80 60 50 

Плавание 1 Техника выполнения Техника выполнения 

2 Без учета времени Без учета времени 
 



 

1-2 классы 25 м 

н/сп, 3-4 классы 
25 м в/ст 

3 Без учета времени Без учета времени 

4 Без учета времени Без учета времени 



 

 



 

Пояснительная записка 

Введение курса «Проектная деятельность «Экология жизни»(общеинтеллектуальное 

направление), как вариативной части учебного плана, обусловлено тем, что в последние 

годы мощное движение различных конкурсов для младших школьников дает 

интеллектуальное развитие учащимся как в индивидуальной, так и групповой форме, где 

ребенок может развивать свои способности в интересующей его области. Метод проектов 

в начальной школе, учитывая возрастные особенности детей, имеет свою специфику. В 

начальной школе могут возникнуть только прообразы проектной деятельности в виде 

решения творческих заданий или специально созданной системы проектных задач. 

Программа разработана с учётом: 

● Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

● ФГОС НОО от 6.10.2009г. №373(с изменениями от 31.12.2015г) 

● Приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015г. № 1576 «О внесении изменений во ФГОС 

НОО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373» 

(зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016г. № 40936) 

● Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России и Стратегии развития воспитания в РФ от 29.05.2015г. 

● Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ от 

3.06.2017г. №1155-р; 

Обучение путем развития творческих способностей в современной 

образовательной практике рассматривается как один из эффективных способов познания 

окружающего мира ребенком. Педагогика ориентируется на переоценку роли 

исследовательских методов обучения в практике массового образования. Неутолимая 

жажда новых впечатлений, любознательность, стремление наблюдать и 

экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения о мире традиционно 

рассматриваются как важнейшие черты детского поведения. 

Проекты различных направлений служит продолжением урока и предусматривает 

участие всех учащихся в клубной работе, отражаются на страницах учебников, тетради 

для самостоятельных работ и хрестоматий. 

В процессе прохождения курса формируются умения и навыки самостоятельной 

исследовательской деятельности, умения формулировать проблему исследования, 

выдвигать гипотезу. 

Программа «Проектная деятельность Экология жизни» предусматривает 

проведение по 1 часу в неделю в 1-4 классах. 

 

Цель: формирование умений проектной деятельности. 
Задачи: 

● развивать познавательные способности и формировать исследовательские умения 
у младших школьников; 

● развивать специфические умения и навыки проектирования (формулирование 

проблемы и постановка задач, целеполагание и планирование деятельности, 

самоанализ и рефлексия, презентация в различных формах); 

● содействовать приобретению обучающимися опыта разрешения личных, 

групповых, социальных проблем. 

● Развивать экологическое мировоззрение обучающихся через пробуждения 

интереса к изучению окружающего мира. 
 

Темы программы: 

● проектная деятельность, формы продуктов проектной деятельности; 



 

● виды презентаций проектов; 

● наблюдение и наблюдательность; 

● эксперимент – познание в действии; 

● планирование и проведение экспериментов с доступными объектами (вода, свет, 
бумага и др.); 

● гипотезы и идеи; 

● искусство делать сообщения. 

Формы работы: тренинг, работа в группах, парах, проектирование, эксперимент. 
 

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В результате прохождения программного материала обучающийся имеет представление о: 

творческом проекте; может определять конкретную индивидуальную проблему, ставить 

цель и разрабатывать через творческий проект. 

 

1. У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно: 

- личностные универсальные учебные действия: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения; личностная саморефлексия, способность к саморазвитию («что я 

хочу» (цели и мотивы), «что я могу» (результаты); 

- регулятивные универсальные учебные действия: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; определять и формулировать 

цель деятельности, составлять план действий по решению проблемы (задачи); учиться 

обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему 

проекта с помощью учителя; составлять план выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера, выполнения проекта совместно с 

учителем/самостоятельно; работая по составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

средства ИКТ); умение соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его; 

в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев, 

совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. В ходе 

представления проекта учиться давать оценку его результатов. Понимать причины своего 

неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

- познавательные универсальные учебные действия: 

извлекать информацию; ориентироваться в своей системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания; делать предварительный отбор источников информации для 

поиска нового знания; добывать новые знания (информацию) из различных источников и 

разными способами; самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения 

предметной учебной задачи, состоящей из нескольких шагов; перерабатывать информацию 

для получения необходимого результата, в том числе и для создания нового продукта ( 

выполнять анализ , выбирать основания для сравнения, сериации, классификации объектов, 

устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, выстраивать логическую цепь 

рассуждений, относить объекты к известным понятиям); использовать информацию в 

проектной деятельности под руководством учителя-консультанта. 

- коммуникативные универсальные учебные действия: 

доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической 

речи; оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; при 

необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее; учиться подтверждать 

аргументы фактами; учиться критично относиться к собственному мнению; понять другие 



 

позиции (взгляды, интересы); договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и 

взгляды, для того чтобы сделать что-то сообща; организовывать учебное взаимодействие в 

группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1 класса: 

Человек на земле. 

Ученик 1 класса воспринимает своё окружение, т. е. людей, животных, растения, 

камни, звезды, Солнце и Луну, времена года как нечто само собой разумеющееся. Если 

удаётся эти области дать воспринять каждый раз по-новому в их взаимосвязи, то может 

возникнут доверие, благодарность и уверенность. 

В течение первого учебного года ребёнок должен научиться воспринимать 

целостность природы и её дифференцированность, т. е. активно воспринимать мир в его 

взаимосвязях. В рассказах, при общем наблюдении растений и т. д. и сообщениях о 

пережитом, в которых можно видеть великое, малое, бесконечно нежное и мощное в 

природе, ребёнок должен получать толчок к размышлениям. Эти рассказы и наблюдения 

лишь тогда дойдут до ребёнка, когда они будут «одушевлены», т. е. проникнут 

человеческим. Таким образом может возникнуть ощущение того, что в мире нет ничего 

незначительного, ничего неважного. 

Царства природы, элементы, времена года, созвездия - всё это как результат 

наблюдения и тема попутных обсуждений и рассказов учителя (содержательные, полные 

воображения рассказы, имеющих характер притч). Во время прогулок с детьми свободно 

ведутся разговоры о том, что происходит в природе, в классе эти обсуждения фиксируются 

в индивидуальной или групповой проектной работе. 

Подготовка и проведение осенних праздников 

Подготовка к празднику Мужества. 

Изготовление поделок, подарков, разучивание подвижных игр. 

Изучение литературных произведение по тематике. 

Участие в проведении праздника Мужества. Выезд на природу, подвижные и 

тематические игры. 

Анализ проведения праздника, описание своих переживаний (сочинение, рисунки, выпуск 

газеты) 

Подготовка к празднику Милосердия. 

Изготовление фонариков, подарков. 

Изучение литературных произведение по тематике. 

Участие в проведении праздника Милосердия и социальных акций милосердия. 

Анализ проведения праздника, описание своих переживаний (сочинение, рисунки, выпуск 

газеты). 

Подготовка и проведение зимних праздников 

Подготовка к проведению Рождества Христова 

Изготовление поделок, подарков, подготовка к концерту. 

Изучение литературных произведение по тематике. 

Участие в проведении праздника Рождества Христова. Участие в Рождественских 

ярмарках. 

Анализ проведения праздника, описание своих переживаний (сочинение, рисунки, выпуск 

газеты) 

Подготовка к проведению Масленицы 

Изготовление поделок, подарков. 

Участие в проведении праздника Масленицы. Участие в Масленичных гуляниях. 

Анализ проведения праздника, описание своих переживаний (сочинение, рисунки, выпуск 



 

газеты) 

Подготовка и проведение весенних праздников 

Подготовка к проведению праздника Весны. 

Изготовление поделок, подарков, подготовка к концерту. 

Изучение литературных произведение по тематике. 

Участие в проведении праздника Весны. 

Анализ проведения праздника, описание своих переживаний (сочинение, рисунки, 

выпуск газеты) 
 

 

 

 

Содержание программы 2 класса: 

Человек на земле. 

Если ребёнок в 1-м классе научился смотреть на свое окружение «новым», 

бодрствующим взглядом и начал понимать его «язык», то во 2-м классе он может узнать, 

какие связи и отношения устанавливаются у человека с царствами природы. Решающее 

значение имеет возникающее при этом чувство, которое можно было бы назвать 

«активной идентификацией» или «любовью к миру». 

Возможное содержание преподавания 

Тематические экскурсии, истории, в которых идёт речь о связи человека с его окружением. 

Во время прогулок с детьми свободно ведутся разговоры о том, что воспринимают, в классе 

эти обсуждения фиксируются в индивидуальной или групповой проектной работе. 

Подготовка и проведение осенних праздников 

Подготовка к празднику Мужества. 

Изготовление поделок, подарков, разучивание подвижных игр. 

Изучение литературных произведение по тематике. 

Участие в проведении праздника Мужества. Выезд на природу, подвижные и 

тематические игры. 

Анализ проведения праздника, описание своих переживаний (сочинение, рисунки, выпуск 

газеты) 

Подготовка к празднику Милосердия. 

Изготовление фонариков, подарков. 

Изучение литературных произведение по тематике. 

Участие в проведении праздника Милосердия и социальных акций милосердия. 

Анализ проведения праздника, описание своих переживаний (сочинение, рисунки, выпуск 

газеты). 

Подготовка и проведение зимних праздников 

Подготовка к проведению Рождества Христова 

Изготовление поделок, подарков, подготовка к концерту. 

Изучение литературных произведение по тематике. 

Участие в проведении праздника Рождества Христова. Участие в Рождественских 

ярмарках. 

Анализ проведения праздника, описание своих переживаний (сочинение, рисунки, выпуск 

газеты) 

Подготовка к проведению Масленицы 

Изготовление поделок, подарков. 

Участие в проведении праздника Масленицы. Участие в Масленичных гуляниях. 

Анализ проведения праздника, описание своих переживаний (сочинение, рисунки, выпуск 

газеты) 

Подготовка и проведение весенних праздников 



 

Подготовка к проведению праздника Весны. 

Изготовление поделок, подарков, подготовка к концерту. 

Изучение литературных произведение по тематике. 

Участие в проведении праздника Весны. 

Анализ проведения праздника, описание своих переживаний (сочинение, рисунки, 

выпуск газеты) 

 
 

Содержание программы 3 класса 

Тренинговые задания включены в каждое занятие, имеют разные акценты: проектная 

деятельность, формы продуктов проектной деятельности, виды презентаций проектов, 

распределение учащихся по проектным группам. Персональные и групповые проекты. 

Проект. Наблюдение и наблюдательность. Актуализация проблемы. 

Наблюдение младших школьников за окружающим миром. Знакомство с приборами, 

созданными для наблюдения (телескопы, микроскопы и др.) 

Проектирование – познание в действии. Практическая работа. 

Что мы знаем о проекте. Планирование и разработка проектов с доступными объектами 

(вода, свет, бумага и др.) 

Гипотезы и идеи. Разработка гипотез творческих проектов. 

Практическая работа на выдвижение гипотез, постановка цели проекта 

Искусство делать сообщения. Как правильно спланировать сообщение о своем проекте. 

Как выделить главное и второстепенное. Составление рассказа по плану. 

Обработка полученных результатов. Итог работы. Направленность учащихся на 

выполнение творческих проектов. 

Как выбрать тему творческого проекта. Индивидуальная работа с учащимися. 

Индивидуальная консультативная работа с учащимися по выполнению творческого 

проекта. Подготовка отчёта. Правила оформления работы. Подготовка презентации. 

Подготовка презентации работы. Подготовка выступления. Практическая работа. 

Представление результатов деятельности. Семинар. Предварительная защита результатов 

своей работы. Заслушивание всех проектов. Вопросы авторам, высказывание собственных 

суждений. 

 
 

Содержание программы 4 класса: 

Тренинговые задания включены в каждое занятие, имеют разные акценты: проектная 

деятельность, формы продуктов проектной деятельности, виды презентаций проектов, 

распределение учащихся по проектным группам. Персональные и групповые проекты. 

Проект. Наблюдение и наблюдательность. Актуализация проблемы. 

Наблюдение младших школьников за окружающим миром. Знакомство с приборами, 

созданными для наблюдения (телескопы, микроскопы и др.) 

Проектирование – познание в действии. Практическая работа. 

Что мы знаем о проекте. Планирование и разработка проектов с доступными объектами 

(вода, свет, бумага и др.) 

Гипотезы и идеи. Разработка гипотез творческих проектов. 

Практическая работа на выдвижение гипотез, постановка цели проекта 

Искусство делать сообщения. Как правильно спланировать сообщение о своем проекте. 

Как выделить главное и второстепенное. Составление рассказа по плану. 

Обработка полученных результатов. Итог работы. Направленность учащихся на 

выполнение творческих проектов. 

Как выбрать тему творческого проекта. Индивидуальная работа с учащимися. 



 

Индивидуальная консультативная работа с учащимися по выполнению творческого 

проекта. Подготовка отчёта. Правила оформления работы. Подготовка презентации. 

Подготовка презентации работы. Подготовка выступления. Практическая работа. 

Представление результатов деятельности. Семинар. Предварительная защита результатов 

своей работы. Заслушивание всех проектов. Вопросы авторам, высказывание собственных 

суждений. 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тематический план 1 класс 

 

 
Тема 

 
Содержание 

 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

 

Кол-во 

часов 

Цифровы е 

образоват 

ельные 
ресурсы 

Человек на земле (4 часов) Учи.ру — 

интеракти 

вная 

образовате 

льная 

онлайнплат 

форма 

https://uchi . 

ru 

Человек 

на земле 

Прогулка на реку Наблюдать явления 

окружающего мира. 

Описывать свои переживания. 

Рассказывать о своих 

наблюдениях. 

Рисовать увиденное. 

Оформлять проект с рассказом и 

рисунками. 

1 

Оформление проекта 1 

Прогулка в лес 1 

Оформление проекта  

 
1 

Подготовка и проведение осенних праздников (8 часов)  

Подгото 

вка 

праздни 

ка 

Мужест 

ва 

Разучивание 
подвижных игр. 

разучивание подвижных игр. 
1 

 

Изучение 

литературных 

произведение по 
тематике. 

Чтение произведений, 

посвященных мужеству и 

стойкости человека. 

 
1 

 

Участие в 

проведении 
праздника Мужества. 

Выезд на природу, участие в 

подвижных и тематических 
играх. 

 

1 

 

Анализ проведения 

праздника 

Описание своих переживаний по 

поводу прошедшего праздника в 

свободном сочинении, 

рисование иллюстраций к 

празднику. 

 
 

1 

 

Подгото 

вка к 

праздни 

ку 

Милосе 

рдия 

Изучение 

литературных 

произведение по 
тематике. 

Чтение произведений, 

посвященных милосердию и 

состраданию 

 

2 
 

Участие в 

проведении 

праздника 
Милосердия 

Участие в проведении праздника 

Милосердия и социальных акций 

милосердия. 

1  



 

 
Тема 

 
Содержание 

 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

 

Кол-во 

часов 

Цифровы е 

образоват 

ельные 
ресурсы 

 Анализ проведения 

праздника 

Описание своих переживаний по 

поводу прошедшего праздника в 

свободном сочинении, 

рисование иллюстраций к 

празднику. 

 
 

1 

 

Подготовка и проведение зимних праздников (10часов)  

Подгото 

вка и 

проведе 

ние 

Рождест 

ва 

Христов 

а 

Подготовка к 

концерту. 

подготовка к концерту 

групповых и индивидуальных 

номеров рождественской 
тематики. 

 
2 

 

Изучение 

литературных 

произведение по 

тематике. 

Чтение произведений, 

посвященных Рождеству 

Христову 

 
2 

 

Участие в 

проведении 

праздника Рождества 
Христова. 

Участие в проведении праздника 

Рождества Христова. 
 

1 

 

Колядки  2  

Подгото 

вка и 

проведе 

ние 

Маслен 

ицы 

Изучение хороводов 
к масленице 

Изучение текстов, напевов, 
костюмов 

1 
 

Участие в 

проведении 

праздника 

Масленицы. Участие 

в Масленичных 

гуляниях. 

Участие в проведении праздника 

Масленицы. Участие в 

Масленичных гуляниях. 

 

 
2 

 

Подготовка и проведение весенних праздников (11 часов)  

Праздни 

к мам и 

пап 

Групповой проект 
«Праздники»: 

- творческие работы 

на тему «Моя мама», 
«Мой папа» 

  
 

5 

 

Подгото 

вка 

праздник 

птиц 

Хороводы и игры Изучение хороводов и игр на 
тему весны и прилёта птиц 

1 
 

Изучение 

литературных 

произведений по 
тематике 

Чтение произведений, 

посвященных закличкам. 
 

1 

 

Проведе 

ние 

праздник 
а птиц 

Участие в празднике 

птиц 

Участие в проведении праздника 

птиц 
 

1 

 

Подготовка и проведение праздника Весны (7часов)  

Подгото 
вка 

Подготовка к 
концерту. 

подготовка к концерту номеров 
индивидуальных и групповых 

1  



 

 
Тема 

 
Содержание 

 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

 

Кол-во 

часов 

Цифровы е 

образоват 

ельные 
ресурсы 

праздни 

ка 

Изучение 

литературных 

произведение по 

тематике. 

Чтение произведений, 

посвященных приходу весны 
 

1 

 

Проведе 

ние 

праздни 
ка 

Участие в 

проведении 

праздника Весны. 

Участие в проведении праздника 

Весны. 
 

1 

 

Итого   33  

 

 

 

Тематический план 2 класс 

 

 
Тема 

 
Содержание 

 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

 

Кол-во 

часов 

Цифровые 

образова 

тельные 
ресурсы 

Человек на земле (26 часов)  

Использо Жизнь леса. Леса Наблюдать явления   
Учи.ру — 

интеракти 

вная 

образовате 

льная 

онлайнпла 

тформа 

https://uchi 

.ru 

вание России: хвойные, окружающего мира.  

леса лиственные; дубрава, Описывать свои переживания.  

человеко березняк, осинник и Рассказывать о своих  

м др. Травянистые наблюдениях.  

 растения леса, Рисовать увиденное.  

 лекарственные, Уборка небольшого участка леса 4 
 ядовитые. от мусора.  

 Использование леса   

 человеком. Правила   

 поведения в лесу.   

 Охрана растений и   

 животных леса.   

 Оформление проекта Запись небольшого рассказа о   

  лесе. 
Оформление проекта рассказом и 

2 

  рисунками.  

Использо Жизнь водоёма. Наблюдать явления 4  
вание Типичные окружающего мира.  

водоёмов представители Описывать свои переживания.  

и рек растительного и Рассказывать о своих  

человеко животного мира наблюдениях.  

м реки. Использование Рисовать увиденное.  

 водоёмов и рек Уборка небольшого участка леса  

 человеком. Охрана от мусора.  

 водоёмов.   



 

 
Тема 

 
Содержание 

 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

 

Кол-во 

часов 

Цифровые 

образова 

тельные 
ресурсы 

 Оформление проекта Запись небольшого рассказа о 

реке. 

Оформление проекта рассказом 

и рисунками. 

 
2 

 

Жизнь 

человека 

в городе 

Экскурсия по городу. Пешая прогулка. 
Наблюдение за домами: жилые 

дома, магазины, учреждения. 

За дорожным движением: 

грузовые машины, 

общественный транспорт, 

легковые машины. 

Обсуждение увиденного. 

Посещение городского сквера. 

Сревнение его с лесом. 

 

 

 

 
4 

 

Оформление проекта Запись небольшого рассказа о 

городе. 

Оформление тетради рассказом и 

рисунками. 

 
2 

 

Жизнь 

человека 

в деревне 

Экскурсия в село. Знакомство с сельским образом 

жизни, с сельскими 

профессиями. 

Посещение деревенского дома. 

Наблюдение за домашними 

животными, птицами, скотом. 

Обсуждение увиденного. 
Сравнение города и деревни. 

4 
 

Оформление проекта  

 
4 

 

Подготовка и проведение осенних праздников (14 часов)  

Подготов 

ка 

праздник 

а 

Мужеств 

а 

Хороводы и 
подвижные игры 

Разучивание подвижных игр и 
хороводов. 

2 
 

Изучение 

литературных 

произведение по 
тематике. 

Чтение произведений, 

посвященных мужеству и 

стойкости человека. 

 
2 

 

Участие в 

проведении 
праздника Мужества. 

Выезд на природу, участие в 

подвижных и тематических 
играх. 

 

2 
 

Анализ проведения 

праздника 

Описание своих переживаний по 

поводу прошедшего праздника в 

свободном сочинении, рисование 
иллюстраций к празднику. 

 
2 

 

Подготов 

ка к 

праздник 

у 

Милосер 

дия 

Изучение 

литературных 

произведение по 
тематике. 

Чтение произведений, 

посвященных милосердию и 

состраданию 

 
2 

 

Участие в 

проведении 

праздника 
Милосердия 

Участие в проведении праздника 

Милосердия и социальных акций 

милосердия. 

2  



 

 
Тема 

 
Содержание 

 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

 

Кол-во 

часов 

Цифровые 

образова 

тельные 
ресурсы 

 Анализ проведения 

праздника 

Описание своих переживаний по 

поводу прошедшего праздника в 

свободном сочинении, рисование 

иллюстраций к празднику. 

 
2 

 

Подготовка и проведение зимних праздников (12 часов)  

Подготов 

ка и 

проведен 

ие 

Рождеств 

а 

Христова 

Подготовка к 

концерту. 

подготовка к концерту 
индивидуальных и групповых 

номеров 

 

2 
 

Изучение 

литературных 

произведение по 
тематике. 

Чтение произведений, 

посвященных Рождеству 

Христову 

 
2 

 

Участие в 

проведении 

праздника Рождества 
Христова. 

Участие в проведении праздника 

Рождества Христова. 
 

2 

 

Колядки  2  

Подготов 

ка и 

проведен 

ие 

Маслени 

цы 

Хороводы и игры Разучивание хороводов и 

подвижных игр, изготовление 
костюмов. 

 

2 
 

Участие в 

проведении 

праздника 

Масленицы. Участие 

в Масленичных 
гуляниях. 

Участие в проведении праздника 

Масленицы. Участие в 

Масленичных гуляниях. 

 

 
2 

 

Подготовка и проведение весенних праздников (10 часов)  

Праздни 

к мам и 

пап 

Групповой проект 
«Праздники»: 

- творческие работы 

на тему «Моя мама», 
«Мой папа» 

  
 

4 

 

Подготов 

ка 

праздник 

птиц 

Хороводы и игры Разучивание хороводов и игр, 
подготовка к концерту. 

2 
 

Изучение 

литературных 

произведений по 
тематике 

Чтение произведений, 

посвященных закличкам. 
 

2 

 

Проведе 

ние 

праздник 

а птиц 

Участие в празднике 

птиц 

Участие в проведении праздника 

птиц 
 

2 

 

Подготовка и проведение праздника Весны (6 часа)  

Подготов 
ка 

праздник 

Концерт Подготовка групповых и 
индивидуальных номеров к 

концерту 

2  



 

 
Тема 

 
Содержание 

 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

 

Кол-во 

часов 

Цифровые 

образова 

тельные 
ресурсы 

а Изучение 

литературных 

произведение по 

тематике. 

Чтение произведений, 

посвященных приходу весны 
 

2 

 

Проведе 

ние 

праздник 
а 

Участие в 

проведении 

праздника Весны. 

Участие в проведении праздника 

Весны. 
 

2 

 

Итого   68  

 

Тематический план 3 класс 

 

№ Темы занятий Количеств 

о часов 
Цифровые 

образова 

тельные 
ресурсы 

1-4 Проектная деятельность, формы продуктов проектной 

деятельности. Виды презентаций проектов. 

Пробные презентации: 

Тема «Осенние дары». Презентация «Фруктовая 

сказка» 

Тема «Урожай». Презентация «Семена растений» 

Тема «Как я провёл лето» 

8 Учи.ру — 

интеракти 

вная 

образовате 

льная 

онлайнпла 

тформа 

https://uchi 
.ru 

5-8 Распределение учащихся по проектным группам. 

Персональные и групповые проекты. 

Персональный проект «История о храбрости» 

Групповой проект «Посвящение в рыцари» 

Групповой проект «Осенний бал» 

8  

9-12 Групповой проект «Подари другу свет» 8  

13-16 Групповой проект «Рождественское настроение» 8  

17 Подготовка к детской конференции «Изучаю сам» 
Подбор методов исследования 

2  

18 Наблюдение и наблюдательность. Актуализация 
проблемы. 

2  

19 Проектирование – познание в действии. 
Практическая работа 

2  

20 Гипотезы и идеи. 2  

21 Искусство делать сообщения. 2  

22 Обработка полученных результатов. Итог работы 2  

23-24 Групповой проект «Масленица» 2  

25-26 Индивидуальные проекты по теме «Моя семья» 4  

27-28 Групповой проект «Огород на окошке» 4  

29-33 Групповой проект «Строительство дома» 12  

34 Подведение итогов года 2  

Итого 68  



 

Тематический план 4 класс 

 

№ Темы занятий Количество 
часов 

1-8 Проектная деятельность, формы продуктов проектной 

деятельности. Виды презентаций проектов. 

Курс «Мой родной край»: 

Тема «Мои каникулы»: сообщение, сделанное по плану. 

Тема «Мой город»: 

- командное исследование берега реки Томи в районе 

Лагерного сада, командное сообщение о проделанной работе, 

командная стенгазета; 

- индивидуальное сообщение на тему «История одной 

улицы», «Моё любимое место в городе». 

- ориентирование по городу (квест с картой); 

- Проект «Окна Томска» - индивидуальные сообщения. 
- Экскурсия в музей истории г.Томска 

16 

9-12 Распределение учащихся по проектным группам. 

Персональные и групповые проекты. 

Курс «История нашей древности» 

Персональный проект «История о храбрости» 

Групповой проект «Славянская буквица» 
Экскурсия в музей-заповедник «Томская писаница» 

8 

13-16 Выбор темы доклада на школьную детскую конференцию 
«Изучаю сам» 
Работа с индивидуальными докладами 

8 

17 Подбор методов исследования 2 

18 Наблюдение и наблюдательность. Актуализация проблемы. 2 

19 Проектирование – познание в действии. Практическая работа. 2 

20 Гипотезы и идеи. 2 

21 Искусство делать сообщения. 2 

22 Обработка полученных результатов. Итог работы. 2 

23-25 Групповой проект «Масленица» 6 

26-28 Групповой проект «Праздники»: 
- творческие работы на тему «Моя мама», «Мой папа» 

Проект «Кафе для всей семьи» 

6 

29-30 Индивидуальный творческий проект. Подбор тем 4 

31-34 Заслушивание всех проектов. Вопросы авторам, высказывание 
собственных суждений. 

8 

Итого: 68 

 
 

Литература: 

● Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от 

действия к мысли: пособие для учителя/ [А.Г. Асмолов, Г.В. Бумеранская, И.А. 
Володарская и др.]: под ред.А.Г. Асмолова.-М.:Просвещение, 2008.-151с 

● Комашинский А.И. Использование проектного метода в образовательном процессе. 
/А.И.Комашинский // Практика административной работы в школе.-2006. - № 6. - 

С.65-70 

● Мальцева Л.Р. Опыт организации творческих дел младших школьников. // 

Интернет-журнал "Эйдос". - 2009. - 30 августа 

Материалы дистанционного курса ЦДО «Эйдос»: Как разработать и провести проект в 



 

начальной школе. 

Брицкая Е.О. Метод проектов, особенности применения в начальной школе [Электронный 

ресурс]. Версия 1.0. - М.: Центр дистанционного образования "Эйдос", 2006. – 2, 34 Mб 

Гайдаенко Е. Проектная деятельность учащихся: Шаги в науку с 1-го класса./Е. Гайдаенко 

// Нач.шк.: Прил.к газ. «Первое сентября».-2006. - № 10. – С.2-3 

Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к 

мысли: пособие для учителя/ [А.Г. Асмолов, Г.В. Бумеранская, И.А. Володарская и др.]: 

под ред.А.Г. Асмолова.-М.:Просвещение, 2008.-151с 

Комашинский А.И. Использование проектного метода в образовательном процессе. 

/А.И.Комашинский // Практика административной работы в школе.-2006. - № 6. - С.65-70 

Мальцева Л.Р. Опыт организации творческих дел младших школьников. // Интернет-журнал 

"Эйдос". - 2009. - 30 августа 

Материалы дистанционного курса ЦДО «Эйдос»: Как разработать и провести проект в 

начальной школе. 

Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших школьников / А.И. 

Савенков. – Самара, издательство «Учебная литература», 2006. – 208 с 



 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Департамент общего образования Томской области 

 

 

МАОУ Школа "Эврика-развитие" г. Томска 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

Внеурочной деятельности 
 

«Разговоры о важном» 
 

для 1-4 классов 
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Актуальность и назначение программы 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, ориентирована на обеспечение 

индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на достижение 

планируемых результатов освоения программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования с учётом выбора участниками 

образовательных отношений курсов внеурочной деятельности.  Это позволяет 

обеспечить единство обязательных требований ФГОС во всём пространстве 

школьного образования: не только на уроке, но и за его пределами. 

Задачей педагога, работающего по программе, является развитие у 

обучающегося ценностного отношения к Родине, природе, человеку, 

культуре, знаниям, здоровью. 

Педагог помогает обучающемуся: 

• в формировании его российской идентичности; 

• в формировании интереса к познанию; 

• в формировании  осознанного  отношения  к  своим  правам  и  свободам 

и уважительного отношения к правам и свободам других; 

• в выстраивании собственного поведения с позиции нравственных и 

правовых норм; 

• в создании мотивации для участия в социально-значимой 

деятельности; 

• в развитии у школьников общекультурной компетентности; 

• в развитии умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

• в осознании своего места в обществе; 

• в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

• в формировании готовности к личностному самоопределению. 

 
 

Нормативную правовую основу настоящей Примерной рабочей про- 

граммы курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» составляют 

следующие документы. 

1. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Указ 



 

Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

(Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100.) 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

(Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101.) 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.07.2022 № 569 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования». (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676.) 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.07.2022 № 568 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования». (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69675.) 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования». 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413». 

(Зарегистрирован 12.09.2022 № 70034.) 

8. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О 

направлении методических рекомендаций по проведению цикла 

внеурочных занятий «Разговоры о важном»» от 15.08.2022 № 03- 

1190. 

1. имерная рабочая программа по воспитанию для 

общеобразовательных организаций, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 



 

образованию. (Протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22.) 

 

Вариант реализации программы и 

формы проведения занятий 

 

Программа реализуется в 1-4 классах в количестве 34 часов в год, при 

условии проведения занятий 1 раз в неделю (по понедельникам). В качестве 

форматов реализации внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

используются такие как: кругосветки, мастер-классы, решение задач в группах, 

просмотр и обсуждение видеороликов/фильмов, эвристические и 

рефлексивные беседы, викторины, групповые интервью, образовательные 

экскурсии, ассамблеи, дебаты, встречи с интересными людьми и 

профессионалами, тренинги и круги сообщества. 

В проектировании и организации занятий используются следующие 

принципы: 

 еятельностный характер работы с образовательным и 

просветительским контентом; 

 азновозрастное взаимодействие участников, взаимодействие и 

сотрудничество детей из разных классов, реализация линии 

наставничества среди учащихся; 

 азнообразие и чередование форм занятий; 

 
 зрастосообразность содержания и форм коммуникации; 

 
 ибкая последовательность занятий по тематическим блокам; 

 
 родуктная ориентация заданий для индивидуальной и групповой 

работы. 

 

 

 

 
 

Взаимосвязь с программой воспитания 



 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом 

рекомендаций примерной программы воспитания. Это позволяет на 

практике соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, 

ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на нравственное, 

социальное развитие ребёнка. Это проявляется: 

• в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 

• в приоритете личностных результатов реализации программы вне- 

урочной деятельности, нашедших своё отражение и конкретизацию 

в примерной программе воспитания; 

• в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих 

их вовлеченность в совместную с педагогом и сверстниками 

деятельность. 

 

 

Ценностное и содержательное наполнение внеурочных 

занятий 

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат три принципа: 

1) соответствие датам исторических событий и национальных праздников; 

2) значимость и восприимчивость для учащегося события (даты), которое 

отмечается в календаре в текущем году (сообразно возрасту); 

3) соответствие разработанным тематическим блокам; 

4) соответствие актуальным событиям школьной и городской жизни. 

 

 
Даты календаря можно объединить в две группы: 

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные 

числа ежегодно (государственные и профессиональные праздники, 

даты исторических событий). Например, День народного единства, 

День защитника Отечества, Рождество, День учителя, День 

российской науки и т.д. 

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, 

искусства. Например, 165 лет со дня рождения К. Э. Циолковского, 

160 лет со дня рождения К. С. Станиславского. 



 

Для реализации программы внеурочной деятельности все темы занятий 

разделены на следующие тематические блоки: 

 Наука 

 Экология 

 Российское общество 

 Малая родина. История семьи – история России 

 Россия в мире 

 Личность, идентичность, взаимодействие с коллективом и обществом 

 Национальные праздники и значимые даты в истории России 

 Личность в истории Российского государства 

 Культура 

 Информационная культура и безопасность 

 

 
За каждым блоком закреплены ответственные педагоги, реализующие 

разработку образовательного содержания программы внеурочной деятельности в 

соответствии с календарным планированием и организующие проведение разработанных 

занятий. 

В программе также предлагается несколько тем внеурочных занятий, 

которые не связаны с текущими датами календаря, но являются важными в 

воспитании школьника. К примеру: «Мы разные, мы вместе» и др. 

Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему 

воспитательной работы образовательной организации, поэтому тематика и 

содержание должны обеспечить реализацию их назначения и целей: становление 

у обучающихся гражданско-патриотических чувств. Исходя из этого, в 

планируемых результатах каждого сценария внеурочного занятия выделяются 

нравственные ценности, которые являются предметом обсуждения. Основные 

ценности характеризуются следующим образом: 

1. Историческая память 

 
• Историческая память — обязательная часть культуры народа и 

каждого гражданина; 

• историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя 

сохранить и продолжить достижения, мудрость, опыт, традиции 

прошлых поколений; 

• историческая    память     есть    культура    целого     народа,    которая 



 

складывается из объединения индивидуальных переживаний и 

включает важнейшие нравственные качества: благодарность, 

уважение, гордость потомков за жизнь и подвиги предков. 

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном 

содержании занятия. Например, тема «День народного единства» 

рассматривается на известных исторических фактах — единение людей, когда 

Родина нуждается в защите в 1612 г. 

2. Преемственность поколений 

 
• Каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, 

воссоздаёт, продолжает его достижения, традиции; 

• семья построена на сохранении преемственности поколений. Память 

о предыдущих поколениях бережно хранится в предметах, 

фотографиях, вещах и заключается в гуманном отношении к старшим 

поколениям. 

Например, тема: «Мы разные, мы вместе». Обсуждается проблема: каждое 

поколение связано с предыдущими и последующими общей культурой, 

историей, средой обитания, языком общения. Каждый человек должен 

воспитывать в себе качества, которые были характерны для наших предков, 

людей далёких поколений: любовь к родной земле, малой родине, Отечеству. 

3. Патриотизм — любовь к Родине 

 
• Патриотизм (любовь к Родине) — самое главное качества 

гражданина; 

• любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к 

родному дому, малой Родине; 

• патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; 

чувстве гордости за историю, культуру своего  народа  и  народов 

России. 

Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех 

сценариях «Разговоров о важном». В каждом сценарии в соответствии с 

содержанием раскрывается многогранность чувства патриотизма и его 

проявления в разных сферах человеческой жизни. 

4. Доброта, добрые дела 



 

• Доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, 

поддержать, помочь без ожидания благодарности; 

• благотворительность — проявление добрых чувств; 

благотворительность была распространена в России  в  прошлые века, что 

стало сегодня примером для подражания. 

Например, тема «Забота о каждом». Разговор о добрых делах граждан 

России в прошлые времена и в настоящее время, тема волонтёрства. 

5. Семья и семейные ценности 

 
• Семья связана не только общим местом проживания, общим 

хозяйством, общими делами, но и значимыми ценностями — 

взаимопониманием, взаимоподдержкой, традициями и т. д.; 

• каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти 

на помощь другому: взять на себя его дела, проявить внимание, 

оказать помощь друг другу; 

 
• учащийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать во 

всех её делах, помогать родителям; 

• семейные ценности всегда были значимы для народов России; 

семейные ценности представлены в традиционных религиях России. 

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является 

предметом обсуждения на занятиях, посвящённых темам: «День матери», 

«День отца», «День пожилых людей», «Традиционные семейные 

ценности» и др. 

6. Культура России 

 
• Культура общества — это достижения человеческого общества, 

созданные на протяжении его истории; 

• российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема 

во всём мире; 

• культура представлена достижениями в материальной сфере 

(строительство, техника, предметы быта и др.), в духовной сфере 

(народное 



 

творчество, литература, изобразительное искусство, музыка, театр и 

др.), а также в этике, культуре взаимоотношений людей. 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной 

ценности, подробно и разносторонне представлены в «Разговорах о 

важном». Поэтому многие сценарии построены на чтении поэзии, 

обсуждении видеофильмов, произведений живописи и музыки: «День 

музыки», «Мечты», 

«Великие люди России: К. С. Станиславский», «День театра». 

7. Наука на службе Родины 

 
• Наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; 

• в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие 

свою деятельность; 

• в России совершено много научных открытий, без которых 

невозможно представить современный мир. 

 

 
О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся 

узнают в процессе обсуждения тем: «День российской науки», «165 лет со 

дня рождения К. Э. Циолковского», «День космонавтики: мы — первые». 

Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за 

рамки содержания, изучаемого на уроках, но это не означает, что учитель 

будет обязательно добиваться точного усвоения нового знания, 

запоминания и чёткого воспроизведения нового термина или понятия. 

Необходимо понимать, что на внеурочных занятиях как не учебных 

формируются определённые ценности: высшие нравственные чувства и 

социальные отношения. В течение года, учащиеся много раз будут 

возвращаться к обсуждению одних и тех же понятий, что послужит 

постепенному осознанному их принятию. 

Сценарии внеурочных занятий учитывают уровень развития 

обучающихся, их интересы и потребности, возрастные особенности, а 

также особенности обучения в конкретной педагогической системе. 

 
Содержание программы внеурочной деятельности 



 

«Разговоры о важном» и планируемые результаты 

 

Цель программы – формирование у обучающихся понимания устройства нашей 

страны, её истории, развитие чувства любви к своей родине и патриотизма. 

Содержание тематических блоков: 

 

Название блока Примеры тем внеурочных занятий 

Наука 165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского, 

День российской науки, День Космонавтики, 

День земли, Россия – страна возможностей 

Российское общество Мы разные и мы вместе, Волонтёры, День 

детских общественных организаций 

Страна, малая родина Наша страна – Россия, Символы России, День 

героев отечества, День конституции, День 

снятия блокады Ленинграда 

Россия в мире Россия и мир, День воссоединения Крыма с 

Россией, День победы, Память о геноциде 

советского народа нацистами и их пособниками 

Гендерные особенности День защитника отечества, Международный 

женский день 

Национальные 

праздники 

День знаний, День пожилого человека, День 

учителя, День отца, Международный день 

школьный библиотек, День народного единства, 

День матери, Новый год, Рождество, День труда 

Культура День музыки, Всемирный день театра, 110 лет 

со дня рождения С.В. Михалкова, 160 лет со 

дня рождения К.С. Станиславского 

 

 
Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений 

школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов. 

Личностные результаты: 

В сфере 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. 



 

В сфере 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. 

В сфере 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 сфере 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. 

В сфере трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека 

и общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, интерес к различным профессиям. 

В сфере экологического воспитания: бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

В сфере понимания ценности научного познания: формирование представления 

о научной картине мира; познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты: 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 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; 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 



 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); прогнозировать возможное развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях; выбирать 

источник получения информации; согласно заданному алгоритму находить 

в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного педагогическим работником способа её 

проверки; соблюдать с по- мощью взрослых 

(педагогических работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при  поиске  информации  в Интернете; анализировать и 

создавать текстовую, графическую, звуковую, видеоинформацию в 

соответствии с учебной задачей. 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 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; 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. 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; устанавливать 

причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать свои учебные 

действия для преодоления ошибок. 



 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» представлены с учётом специфики содержания 

предметных областей, к которым имеет отношение содержание курса 

внеурочной деятельности: 

Русский язык: формирование представления о многообразии языков и 

культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных 

духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка как 

основного средства общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского 

языка  как языка межнационального общения; осознание правильной устной 

и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

Иностранный язык: знакомство представителей других стран и с культурой 

своего народа. 

Математика и информатика: развитие логического мышления; 

приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической 

и текстовой форме, развитие умений извлекать, анализировать, 

использовать информацию и делать выводы. 

Окружающий мир, история, обществознание, география: формирование 

уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, организации, 

родному краю, России, её истории и культуре, природе; формирование чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; первоначальные 

представления о природных и социальных объектах как компонентах единого 

мира, о многообразии объектов и явлений природы; о связи мира живой и 

неживой природы; сформированность основ рационального поведения и 

обоснованного принятия решений; первоначальные представления о традициях 

и обычаях, хозяйственных занятиях населения и массовых профессиях родного 

края, достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее 

значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в России; 

важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего 

России; основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные 

объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между 

объектами и явлениями; 



 

понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем 

мире (в том числе на материале о природе и культуре родного края); 

приобретение базовых умений работы с доступной информацией 

(текстовой, графической, аудио- визуальной) о природе и обществе, 

безопасного использования электронных ресурсов организации и 

Интернете, получения информации из источников в современной 

информационной среде; формирование навыков здорового и безопасного 

образа жизни на основе выполнения правил безопасного поведения в 

окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения 

личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в 

Интернете и опыта соблюдения правил безопасного поведения при 

использовании личных финансов; приобретение опыта положительного 

эмоционально-ценностного отношения к природе; стремления действовать в 

окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения. 

Физическая культура: сформированность общих представлений о физической 

культуре и спорте, физической активности человека, физических качествах, 

жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физических 

упражнениях; умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях 

и игровой деятельности, соблюдая правила честной игры. 

 
Учебно-тематическое планирование 

 

 
 

№ Тема Содержание Деятельность 

обучающихся 

1 День знаний День начала учебы. Знание 

– сила. Ум – всему голова. 

Акция «Самолётик 

будущего». 

Просмотр видеоролика 

«Начало учебного 

года». Участвуют в 

эвристической беседе. 

Пишут пожелания на 

будущее на 

самолётиках из бумаги. 

2 Наша страна – 

Россия 

Россия – великая наша 

страна. Любовь к родному 

краю. Уважение к родине. 

Патриотизм – качества 

Участвуют в викторине 

о России. 



 

  гражданина России.  

3 165 лет со дня 

рождения К.Э. 

Циолковского 

История российской 

космонавтики. Вклад К.Э 

Циолковского в развитие 

космической отрасти 

России и мира. 

Смотрим видеоролик о 

К.Э. Циолковском. 1-4 

классы: рисуем 

космические объекты. 

4 День музыки Музыка – это жизнь. Умею 

петь и танцевать. 

Российские исполнители. 

1-4 классы: участвуют 

в музыкальной 

кругосветке. 

5 День пожилого 

человека 

Преемственность 

поколений. Семейные 

ценности. Память 

прошлого 

Акция «День пожилого 

человека» 

6 День учителя Учитель – важнейшая 

профессия. Воспитание 

подрастающего поколения. 

Выполнение заданий из 

маршрутного листа. 

Защита проектов. 

Организация 

профессиональной 

пробы «День дублера» 

7 День отца Мужчина и отец. Мужские 

профессии. Роль отца в 

воспитании. Будущие 

отцы. 

1-3 классы: 

выполнение заданий из 

маршрутного листа, 

защита проектов. 4 

8 Международный 

день школьный 

библиотек 

Библиотека – храм знаний. 

Книжку я возьму, книжку я 

верну. Пригласи друга 

почитайте вместе. 

1-4 классы: рисуем 

библиотеку будущего, 

презентуем проекты. 

9 День народного 

единства 

Любовь к родине. 

Объединение людей ради 

общей цели. Чувства 

гордости за подвиги 

соотечественников. 

Смотрим видеоролик 

«День народного 

единства». Участвуем в 

кругосветке «Победи 

врага». 

10 Мы разные, мы 

вместе 

Связь поколений. 

Историческая память. 

Воспитание в себе качеств, 

отражающих ценности 

предыдущих поколений. 

Акция-флешмоб «Мы 

разные, мы вместе» 

11 День матери Мама – главное слово. 1-4 классы: рисуем 



 

  Мать – главный в жизни 

человек. Материнство. 

портрет мамы. 

12 Символы России Символы современной 

России: флаг, герб, гимн. 

История символов России. 

Смотрим видеоролик 

«Символы России». 1-4 

классы: из бумаги 

воссоздаем символы 

России. 

13 Волонтеры История волонтерского 

движения в России и мире. 

Волонтеры – важная часть 

современного общества. 

Помогай своей стране и её 

гражданам. 

Акция «Благое дело». 

14 День Героев 

Отечества 

С чего начинается Родина. 

Малая родина. 

Ответственность 

гражданина. 

1-3 классы: флешмоб 

«С чего начинается 

родина 

15 День Конституции История российской 

конституции. Конституция 

- главный закон 

государства. Права и 

обязанности гражданина. 

1-4 классы: рисуем 

положения 

конституции. 

16 Новый год Новый год – семейный 

праздник. Семейные 

традиции. 

Создаём идеальный 

праздничный стол и 

развлечения 

17 Рождество История праздника 

Рождество Христова. 

Рождественские традиции 

в России. 

Создаём адвент- 

календарь. 

18 День снятия 

блокады 

Ленинграда 

История Великой 

Отечественной войны. 

Блокада Ленинграда: как 

началась и сколько 

длилась. Дневник Тани 

Савичевой. Как жили люди 

во время блокады. 

Читаем дневник Тани 

Савичевой. 

Виртуальная экскурсия 

в Государственный 

мемориальный музей 

обороны и блокады 

Ленинграда. Участие в 

эвристической беседе. 



 

19 160 лет со дня 

рождения К.С. 

Станиславского 

История театра в России и 

мире. К.С. Станиславский 

– великий деятель 

театрального искусства. 

Участие в театральной 

постановке 

20 День российской 

науки 

Великие достижения 

человечества. Ученые 

России и их достижения. 

Участвуем в 

макетировании. 

Организация выставки 

«Ученые России». 

21 Россия и мир Россия в системе 

международных 

отношений. Положение 

России на международной 

арене. История российской 

дипломатии. 

1-4 классы: рисуем 

политическую карту 

мира. 

22 День защитника 

Отечества 

Защита Отечества – 

обязанности гражданина 

Российской Федерации. 

Любовь к родной земле. 

1-4 классы: готовим 

подарки для отцов и 

близких мужчин. 

23 Международный 

женский день 

Международный женский 

день – праздник 

благодарности и любви к 

женщине. Роль женщины в 

современном мире. 

Положение женщины в 

обществе. 

1-4 классы: готовим 

подарки мамам и 

близким женщинам. 

24 110 лет со дня 

рождения С.В. 

Михалкова 

С.В. Михалков – автор 

гимна современной 

России. Выдающийся поэт 

и писатель. Слушаем и 

читаем стихи Михалкова. 

1-4 классы: читаем 

стихи Михалкова. 

25 День 

воссоединения 

Крыма с Россией 

Крым – природное 

богатство. 

Достопримечательности 

Крымского полуострова. 

Симферополь и 

Севастополь. 

1-4 классы: рисуем 

достопримечательност 

и Крыма. 

26 Всемирный день Творчество – это жизнь. Участие в театральной 



 

 театра Что такое творчество? 

Люди творческих 

профессий. 

постановке. 

27 День космонавтики Мы первые: полёт в 

космос. Первый 

искусственный спутник 

Земли. Жизнь и 

деятельность Ю.А. 

Гагарина. 

1-4 классы: 

космическая 

кругосветка. 

28 Память о геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками 

Кто такие нацисты? Как 

они относились к людям? 

Мы против нацистов. 

Преступления нацистов. 

Дети концлагерей. 

Участие в 

эвристической беседе. 

Читаем материалы о 

детях – узниках 

концлагерей. 

29 День земли Особо охраняемые 

территории в России. 

Россия – край родной. 

Заповедники и 

национальные парки. 

1-4 классы: рисуем 

природные красоты 

России. 

30 День труда Профессии прошлого и 

профессии будущего. 

Актуальные профессии для 

России: что нужно стране? 

Не надо бояться 

трудностей. Учиться даже 

во время работы. 

1-4 классы: рисуем себя 

в образе любимой 

профессии. 

31 День победы Историческая память: мы 

помним подвиги наших 

предков. Помним, любим, 

гордимся. 

Акция «Георгиевская 

ленточка». Акция 

«Бессмертный полк» 

32 День детских 

общественных 

объединений 

Мы вместе, и мы делаем 

добрые дела. Наша 

помощь нужна тем, кто в 

ней нуждается. 

Знакомство с 

движением «Орлята 

России». Создаём свою 

детскую общественную 

организацию 

33 Россия – страна 

возможностей 

Россия может определить 

моё будущее. Необходимое 

Знакомство с 

платформой «Россия – 



 

  для России. страна возможностей». 

Первые пробы на 

платформе. 

34 Завершаем 

учебный год 

Итоги учебного года. 

Вперёд – в лето! 

Участие в творческом 

экзамене «Мои планы 

на лето». 
 

 

Управление реализацией программы 
В реализации программы участвуют ряд позиционеров со своими функциями и 

ответственностью. 

 
Позиционер Ответственность 

Советники директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими общественными 

организациями 

 организация проведения внеурочных занятий; 

 организация разработки контента и форм 

образовательной деятельности 

 обеспечение соблюдения принципов 

реализации программы 

 размещение информации, следов и продуктов 

в информационном пространстве 

Заместитель директора по 

воспитательной работе и 

социализации учащихся 

 Методическая поддержка ведущих педагогов 

по проведению внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 

 Контроль за качеством организации 

классными руководителями проведения 

внеурочных занятий 

 Соорганизация субъектов управления и 

администрирования ООП в целях 

органичного встраивания занятий «Разговоры 

о важном» в структуру образовательного 

процесса 

Члены рабочей группы  разработка, возрастная адаптация и 

деятельностное наполнение образовательного 

компонента «Разговоры о важном» 

 разработка методических и дидактических 

материалов для педагогов и классных 

руководителей 

Классные руководители  Интеграция внеурочных занятий и плана 

воспитательной работы в целях 

формирования заявленных личностных 

результатов 

 Обеспечение обязательного присутствия всех 

учащихся класса 

 Обеспечение информирования и участия 

родителей 

 Обеспечение обратной связи с учащимися и 



 

 родителями с целью оперативной 

корректировки и совершенствования 

программы 

 Сопровождение и организация работы 

учащихся по выполнению заданий 

 

Оценивание 
 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» не предполагают традиционных 

форм оценивания работы учащихся. 

В целях повышения мотивации к участию и повышения личной значимости 

занятий для ребенка педагогами могут использоваться следующие формы аутентичного 

и формирующего оценивания: 

 Публикация продуктов образовательной деятельности в информационном 

пространстве и образовательной среде школы; 

 Развернутая обратная связь; 

 Само- и взаимооценивание в режимах групповой и командной работы; 

 Рефлексивный (бортовой) журнал; 

 Рефлексивное эссе; 

 Портфолио индивидуальных и групповых продуктов; 

 Сертификаты, рекомендации, записи в волонтерские книжки; 

 И т.п. 



 

Список литературы и электронных ресурсов: 
 

Литература 

1) Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

 
2) Методические рекомендации по организации цикла внеурочных занятий 

"Разговоры о важном " (Министерство просвещения Российской Федерации). 

3) Указ президента Российской Федерации 02.07.2021 400 "О стратегии национальной 

безопасности РФ". 

4) Подольский А. И., Идобаева О. А. «Психология развития. Психоэмоциональное 

благополучие детей и подростков». 

5) Богачева И., Кузьменко А., Гиненский С. «Мое Отечество - Россия! Комплексная 

система воспитания патриотизма и гражданственности у детей». 

6) Буторина Т.С., Овчинникова Н.П «Воспитание патриотизма средствами 

образования» 

7) Мосеева Е.А. «Формирование этнокультурной компетентности в образовательном 

процессе». 

8) Д. Б. Эльконин «Периодизация психического развития». 

 
9) Наливайченко И. В. «Образ Родины как объект патриотизма». 

 
10) Соловьёва А. Н., Соловьёва Т. А. «Символика семьи в структуре социальных 

представлений россиян о Родине». 

 

 
Список электронный ресурсов 

 
1) Pedsovet.su сообщество педагогов 

https://pedsovet.su/klass/619_klassnye_chasy_starsheklassniki. 

2) Всероссийский фестиваль «Nauka 0+» https://festivalnauki.ru/. 

 
3) Информационный портал о дружбе народов «Все мы – Россия» 

https://pedsovet.su/klass/619_klassnye_chasy_starsheklassniki. 

4) Палатформа «Инфоурок» https://infourok.ru/ . 

https://pedsovet.su/klass/619_klassnye_chasy_starsheklassniki
https://festivalnauki.ru/
https://pedsovet.su/klass/619_klassnye_chasy_starsheklassniki
https://infourok.ru/


 

5) Площадка «Дети и наука, системное образование для детей и родителей, 

нацеленных на высокий результат» https://childrenscience.ru/. 

6) Российское движение школьников https://xn--d1axz.xn--p1ai/ . 

7) Цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном» https://razgovor.edsoo.ru/. 

https://childrenscience.ru/
https://рдш.рф/
https://razgovor.edsoo.ru/


 

 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Рисование форм»(общекультурное направление) составлена с учетом требований 

федерального базисного Учебного плана и федерального компонента государственного образовательного стандарта. Кроме того, программа 

представляет специфику вальдорфской педагогики. Стандарт определяет основное содержание обучения на каждой из ступеней образования. 

Специфика вальдорфской педагогики отражена в распределении тем по годам обучения, в методике и дидактике образовательного процесса, 

в наличии небольшого объема дополнительного по отношению к стандарту содержания образования. Основные положения педагогической 

концепции, а также общие дидактические принципы вальдорфской школы изложены в Общей части к образовательной программе российских 

вальдорфских школ. 

 

Курс «Рисование форм» является специфически вальдорфским предметом, аналогов которому нет в программах других педагогических 

систем, а также в государственных школах (и, соответственно, в стандартах). Его особенностью является то, что этот предмет органически 

соединяет в себе элементы сразу нескольких традиционных предметных областей и может рассматриваться, как разновидность или 

предварительная ступень каждой из них. Рисование форм можно трактовать как подготовку к письму, как начала геометрии (геометрического 

рисования) и как художественную деятельность (изобразительное искусство). Использование возможностей рисования форм описано в 

учебных программах по русскому языку, математике и изобразительному искусству. Соответственно и часы, отводимые на рисование форм, 

можно заимствовать из названных предметных областей (письмо, математика, изобразительное искусство). 

В данной образовательной программе предполагается, что освоение учебного содержания предмета рисование форм происходит за 

счет часов предметной области родной язык и литература, поскольку одной из важнейших целей этого предмета является развитие навыка 

свободного владения линией и формой как необходимой предпосылки хорошего почерка. 

Основной элемент, с которым работают ученики, это линия, которая является средством выражения движения и формы. Готовый 

«продукт» - рисунок ученика - есть лишь остаток, след длительного процесса, требующего разного рода активности и включающего различные 

фазы. Это наблюдение (ученики наблюдают за учителем в процессе работы); воспроизведение заданной формы в пространстве (движение по 

форме на полу, «рисование» формы в воздухе рукой и ногой на полу, «переживание» качества формы – прямых и кривых линий 

– через жесты-образы в играх и стихах), и, наконец, перенесение линии на бумагу. 

Задания подбираются в соответствии с уровнем развития учеников, усложняясь лишь постепенно. При переходе на следующую ступень 

(в следующий класс) появляются качественно новые элементы (задания на симметрию, метаморфозы форм, творческие задания, требующие 

активности воображения). Объединяющим элементом всего комплекса заданий является момент красоты, гармонии, для достижения которых 

от учеников требуется внимание, старание и аккуратность. Эстетическое чувство охватывает весь процесс: от восприятия заданной формы до 

создания собственной. 

Существенное отличие от общепринятого подхода состоит в том, что все упражнения выполняются от руки, без применения 

инструментов (циркуля и линейки), основной упор делается на художественном, качественном переживании формы. 



 

 

 

В пятом классе рисование форм органически переходит в геометрическое рисование – геометрию свободной руки (без циркуля и 

линейки). 

Межпредметные связи: 

Предмет «Рисование форм» сам, как таковой, является интегративным и органически связан с письмом, геометрией и изобразительным 

искусством. Но кроме этого рисование форм может применяться на других предметах, быть включено в них. Начиная с четвертого класса 

рисование форм можно связать с традиционными русскими орнаментами и со старославянской азбукой (на уроках краеведения); рисование и 

лепку восточных, греческих и средневековых орнаментов можно включить в уроки истории (5 и 6 классы), использовать при оформлении 

тетрадей по эпохам. Хождение и бег по формам используются на уроках эвритмии. 

 

Общие цели (достижение которых можно наблюдать): развитие пространственной координации движений; подготовка руки к письму; 

развитие волевой культуры, которая проявляется как в процессе работы (внимательность, аккуратность, старание), так и в результате - в 

готовом рисунке. 

Специфические цели: развитие пространственного сознания (воображения); развитие эстетического чувства формы, гармонии и 

красоты форм, точности восприятия и внимания; благодаря отсутствию вспомогательных инструментов (циркуля и линейки) развивается 

глазомер, координация «глаз-рука». Благодаря поэтапному, постепенному усложнению возникает конгруэнтность, т.е. соответствие задания 

возможностям ученика. Это способствует чувству успешности, развитию мотивации и чувству общего благополучия и удовлетворенности. 

Учитель может использовать рисование форм для дополнительной индивидуальной работы или работы с группой учеников. При этом 

одни и те же упражнения могут многократно повторяться как в первоначальном варианте, так и с изменениями (изменение направления 

движения рисующей руки по форме, изменение направления заполнения листа, изменение цвета линии, изменение цветов внутренней и 

внешней формы или введение дополнительно линии другого цвета и т.д.) Такие вариации одного упражнения позволяют изменить 

переживание и восприятие формы, сделать его более гибким и дифференцированным. 

В первом, втором и, возможно, третьем классах рисование форм может происходить в рамках коротких эпох длительностью одна-две 

недели. В четвертом (иногда и третьем) классе рисование форм проходит в рамках еженедельных уроков (один раз в неделю в течение всего 

года). 

 
1. Планируемые результаты освоения курса 

В результате изучения курса русского языка у выпускников начальной школы будут сформированы личностные, предметные и 

метапредметные результаты (регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия). 

 2 классы 3 класс 4 класс  

 
Обучающийся 

Ценностно-смысловые ориентации личности  
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  обладает опытом 

эмоционального переживания 

ценности взаимодействия в 

коллективе и ценности 

ответственности (дежурства, 

обязанности в классе), ценности 

творческого самовыражения; 



  обладает начальным пониманием 

содержания ценности свободы 

индивидуальности и творческого 

самовыражения исходя из своих 

потребностей; 



  сознает ценность собственной 

индивидуальности; 

  сознает ценность взаимодействия 

в коллективе; 

  сознает ценность творческого 

самовыражения; 

  сознает ценность истории и 

культуры других народов; 


 

  сознательно умеет слушать 

другого человека; 


  сознает наличие иного мнения или 

позиции у других людей; 

  осознает позицию сменного 

лидерства в группе; 


 

 
Обучающийся 

Морально-нравственные ориентации личности  

  способен соблюдать морально- 

нравственные нормы при различных 

видах взаимодействия исходя из 

понимания обязательности их для 

всех; 

  способен раскрыть содержание 

понятий «справедливость», 

«уважение», «помощь», «забота», 

«честность», «доброжелательность», 

«доверие», «сочувствие», «совесть» и 

т.п. на доступном уровне (конкретных 

примеров); 

  обладает основами морально- 

нравственных норм, принятых в 

образовательной среде; 



 

 
Обучающийся 

Личностное и социальное самоопределение учащегося  

  ориентируется в широком 

социальном окружении; может 

назвать и классифицировать 

несколько социальных групп; 

  определяет состав ближайшего 

социального окружения, может назвать 

социальные группы, к которым 

принадлежит (семья, друзья, 

одноклассники, знакомые и т.п.); 

  способен к пониманию своего 

положения в учебной группе и в 

микрогруппах, может понять и 

обозначить свои основания для 

причастности к той или иной группе; 

 



 

 

 
 

   способен к обозначению своих 

социальных качеств и способностей; 

  способен к обозначению форм 

образа собственного я (образ своих 

качеств, способностей, внешности, 

социальной значимости, самоуважения) 

  способен к обозначению форм 

образа собственного я-реального, 

идеального и динамического как 

результата социального 

взаимодействия; обладает начальными 

формами гендерного самосознания; 

 

 
Обучающийся 

Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности  

  способен к пониманию того, что 

учебную задачу можно решить 
несколькими способами; 

  владеет способностью решать 

учебную задачу несколькими 
способами 

  сознает важность многообразия 

способов решения задач; 

 

  сформировал личностный смысл 

обучения, желания учиться 

  обладает упрочнённым личностным 

смыслом учения на основе 
познавательной потребности 

  перечисляет мотивы учебной 

деятельности, может выстроить из них 
иерархию по важности для себя; 

 

  может соблюдать правила в 

подвижных играх. 

  принимает и осознает важность 

соблюдения правил как основы для 

реализации учебной деятельности. 

  знает и принимает правила 

поведения, принятые в школьном 

коллективе, в классе и на уроке, во 
внеурочной деятельности. 

 

 
Обучающийся 

Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности  

 знаком с основными понятиями 
охраны здоровья, здорового образа 

жизни и вредных привычек; 

 знаком с основами здорового 
питания; осознаёт важность 

соблюдения личной гигиены; 

 сознает важность собственного 
здорового образа жизни и жизни 

окружающих 
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Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с задачами и целью деятельности 
Обучающийся 

  формулирует учебные задачи в 

практической жизни; 


 определяет познавательную задачу 
совместно с учителем в практической 

деятельности; 

 самостоятельно определяет 
познавательную задачу на основе 

практической деятельности 

 

  на основе предыдущего опыта 

способен применить алгоритм 

решения задач при возникновении 

познавательной проблемы; 


 способен задать/ответить на вопрос 
«что именно я должен сделать, чтобы 

разрешить проблему?» 

  формирует учебную задачу на 

основе познавательной проблемы 

 



 

 

 
 

   самостоятельно организовывает 

рабочее место и необходимые 

принадлежности в соответствии с 
текущей учебной деятельностью; 

  самостоятельно выполняет задание, 

предложенное учителем: определять его 

цель, планировать алгоритм 
выполнения; 

  способен к самостоятельной 

постановке цели и планированию 

этапов её достижения; 

 

  способен сопоставлять образец, 

данный учителем, и собственную 

работу, исправлять ошибки. 

  способен сопоставлять полученный 

результат с ожидаемым, корректировать 

ошибки. 

  в процессе выполнения 

деятельности способен 

контролировать и корректировать 
ошибки. 

 

 
Обучающийся 

Волевая саморегуляция личности  

  способен переписать с доски 

слова, предложения, закончить 

орнамент; 



  способен срисовать сложные 

формы, овладел навыками 

каллиграфического письма; 

  способен к волевой саморегуляции 

и созданию мотивационно-смыслового 

поля в процессе монотонной 

деятельности в течении времени, 

соответствующему нормам 

психофизического развития; 

 

  при возникновении трудностей 

использует метод «проб и ошибок», 

обращается за помощью к учителю; 

  при возникновении трудностей 

самостоятельно пытается найти 

решение, продолжая деятельность и не 
отказываясь от выполнения; 

  при возникновении трудностей 

при достижении цели способен к 

сознательной саморегуляции 
деятельности и поведения 

 

  умеет уравновешивать 

мотивацию «хочу» и «надо» при 

выполнении деятельности, 
например, домашнего задания и т.п.; 

  принятие учебного мотива; 

выполнение регулярного д/з; баланс 

между внешней и внутренней 
мотивацией; 

  в ситуации мотивационного 

конфликта способен сделать выбор; 

 

 
Обучающийся 

Рефлексивное и критическое мышление личности  

 способен указать, понятно 
задание или нет; 

 способен указать, что именно 
непонятно при выполнении задания 

 способен обозначить степень 
понимания учебной цели и задач; 

 

  при возникновении трудностей 

при решении задач способен задать 

вопрос или обратиться к учителю; 

  при возникновении трудностей при 

решении задач способен задать вопрос 

или обратиться за помощью к учителю 

и выполнить его рекомендации по 
поиску помощи; 

  самостоятельно проявляет 

инициативу в поиске помощи при 

возникновении трудностей; 

 



 

 

 
 

   определять правильность 

выполнения задания на основе 

сравнения с предыдущими работами. 

  способен понять и принять 

критерии оценивания, иметь начальные 

формы учебной самооценки. 

  способен к критической оценке и 

сопоставлению планируемого и 

достигнутого результата на основе 

самостоятельно выделенных 

критериев оценки. 

 

 
Обучающийся 

Безоценочное непосредственное восприятие действительности  

  способен к начальным навыкам 

описания предметов или явлений на 

основе ощущений или чувственного 

опыта. 

  способен к начальным навыкам 

описания собственных переживаний 

при восприятии действительности. 

  способен к безоценочному 

непосредственному восприятию 

действительности, явлений природы 

или предметов искусства, опираясь на 
собственное переживание образа. 

 

 
Обучающийся 

Навыки адекватной учебной самооценки  

  способен выбрать или выделить 

наиболее успешную или правильную 

часть своей работы в различных 
сферах учебной деятельности. 

  осознает свою успешность в 

предметных областях. 

  осознает свои способности и 

возможности в различных сферах 

учебной деятельности. 
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Обучающийся 

Собственная познавательная активность учащегося  

  при решении учебной задачи 

способен ассоциативно вспомнить и 

привести пример схожей ситуации из 

индивидуального опыта; 

  способен задать познавательный 

вопрос по изучаемой теме. 

  способен задавать конкретные 

вопросы по изучаемой теме; способен 

сделать небольшой доклад лад по 

определённой теме (возможна помощь 

родителей или учителя); 

  способен самостоятельно защитить 

свой проект (теория, макет, защита); 

  участвует в совместной 

практической деятельности с учителем. 

  при решении учебной задачи 

использует свой индивидуальный 

практический опыт 

непосредственного переживания 

подобной проблемы или ситуации в 

качестве основы для поиска решения 

или ответа на вопрос. 

 

 
Обучающийся 

Общие приёмы решения учебных задач  



 

 

 
 

 обращение 

одноклассникам 

информацией. 

к  

за 

взрослым, к 

недостающей 

способен найти нужное слово в словаре 

(толковом), использует дополнительную 

литературу при подготовке к проекту. 

способен самостоятельно находить 

недостающую для решения 

познавательных задач информацию в 
различных источниках. 

 

 
Обучающийся 

   Логические действия и операции  

  способен находить 

закономерности, самостоятельно 

продолжать их по установленному 
правилу 

  способен формулировать принцип 

организации закономерности; 

  способен устанавливать прямые 

аналогии между явлениями 

окружающей действительности в 
различных областях; 

 

 способен сравнивать и 
группировать предметы по 

нескольким основаниям. 

 анализировать, сравнивать, 
группировать различные объекты, 

явления, факты. 

 обобщает свойства группы 
объектов, включая их в систему 

понятий. 
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Обучающийся 

   Социокультурная компетенция личности  

  начинает и заканчивает разговор 

в соответствии с общепринятыми 

нормами коммуникации; 

  знаком с основами коммуникации в 

различных ситуациях и условиях (дома, 

в гостях, в школе), с незнакомыми 

людьми; 

  владеет нормами русского 

речевого этикета в ситуациях 

повседневного общения; 

 

  способен объяснить на 

доступном уровне почему думает так 
или иначе; 

  способен к рассуждению при 

анализе текста или события; 

  способен высказать и обосновать 

свое мнение относительно темы и 
предмета обсуждения; 

 

  может различать особенности 

характеров, состояний, особенностей 

взаимодействий через 
художественное переживание. 

  пользуется невербальными 

средствами выражения эмоций и 

способен распознавать их у других 
людей на доступном уровне. 

  обладает начальными формами 

эмоционального и социального 

интеллекта. 

 

 
Обучающийся 

   Навыки диалогичного способа общения  

  способен отвечать на вопросы и 

задавать их в соответствии с 

содержанием диалога или 

группового обсуждения; 

  способен к развёрнутому 

обсуждению главной мысли диалога 

или группового обсуждения; 

  способен воспринимать основное 

содержание фактической информации 

в монологе, диалоге или групповом 

обсуждении, определяя основную 
мысль, логику высказывания; 

 



 

 

 
 

   может поддержать или 

включиться сам в диалог в малой 

группе. 

  способен к диалогу одновременно с 

большим количеством участников 

обсуждения. 

  способен к диалогу не только при 

диадном взаимодействии, но и при 

групповом обсуждении со всеми 

участниками группы, в том числе и со 

взрослыми. 

 

 

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 

 

 двигаться в пространстве по сложной форме; 

 копировать сложные формы с образца; 

 достраивать узоры, следуя поставленной задаче; 

 гармонично располагать композиции в пространстве листа; 

 самостоятельно подбирать цвета для композиции; 

 составлять собственные композиции с использованием изученных элементов 

 
Распределение планируемых предметных результатов по классам 

 

К концу обучения во 2 классе ученик 

научится: 

 
может научиться: 

 

 
слева. 

слева. 

 Рисовать на листе кривые линии и их отражение то справа, то

 

 Рисовать на листе ломаные линии и их отражение то справа, то

 

 Рисовать на листе симметричные или зеркально отображенные

 Противопоставлять 

прямолинейные и округлые формы, раскрытые 

вовне и вовнутрь.

 Объяснять различие между 

вертикальной и горизонтальной симметрии

формы с преобладанием округлых и угольных линии. 

 Находить примеры отраженных линий вокруг себя, в природе.

 Рисовать отражения линий относительно горизонтальной оси 

симметрии

 Чувствовать и переживать различие между вертикальной и 

горизонтальной симметрии

 Рисовать кривые и ломаные формы внутри круга, симметричные 

относительно двух осей.

 Выделять цветом «внешнее» и

«внутреннее» пространство в нарисованных 

формах. 

 Достраивать форму исходя из 

своего собственного чувства и воображения.

 Придумывать собственные 

мотивы и использовать их в оформлении 

тетрадей.



 

 

 

 Рисовать заданный мотив в тетради, соблюдая размер из своего 

собственного чувства.

 Рисовать рамки заданными мотивами в тетрадях в течение года.

 

К концу обучения в 3 классе ученик 

научится: 

 
может научиться: 

 

 Наблюдать метаморфозы форм. 

 Наблюдать инверсии. 

 Выделять цветом «внешнее» и «внутреннее» пространство в нарисованных 

формах. 

 
форм. 

 Рисовать метаморфозы

 

 Рисовать инверсии.

 Достраивать форму исходя

 Находить примеры метаморфоз и инверсий в природе.

 Рисовать формы, симметричные относительно нескольких осей.

 Находить примеры отражений одновременно по двум осям в природе.

 Рисовать формы, симметричные относительно центра симметрии.

 Находить примеры центральной симметрии в природе.

 Рисовать собственные формы, следуя поставленной задаче

 Рисовать кривые и ломаные формы внутри круга, симметричные 

относительно нескольких осей.

 Использовать элементы каллиграфического письма в работе.

 

 

 
 

К концу обучения в 4 классе ученик 

научится: 

 

 Наблюдать и рисовать метаморфозы форм.

 Наблюдать и рисовать.

 Рисовать сложные центрированные (в том числе, крестовые) формы

 Рисовать на листах плетеные линии с четким обозначением мест 

пересечения

 Находить и выделять цветом на рисунках линии переднего и заднего плана

из своего собственного чувства и 

воображения. 

 Достраивать форму исходя 

из своего собственного чувства и 

воображения.

 Достраивать форму исходя 

из своего собственного чувства и 

воображения.

 Рисовать собственную 

форму, вписанную в круг.

 Писать гусиным пером.

 Использовать 

каллиграфическое письмо.

 
может научиться: 

 

 Завязывать различные узлы

 Рисовать пошаговую 

инструкцию по завязыванию узлов

 Достраивать объемные 

симметричные узоры по одной из 

заданных половин



 

 

 

 Рисовать лицевые и изнаночные петли с четким обозначением линий 

переднего и заднего плана

 Зарисовывать пересечения

 Рисовать узлы с четким обозначением линий переднего и заднего плана, 

используя цвета

 Срисовывать объемные симметричные узоры с готового рисунка

 Рисовать простейшие элементы национальных узоров

 Срисовывать буквицы русского алфавита

 Срисовывать растительный орнамент с готового рисунка

 Использовать элементы растительных орнаментов для оформления тетрадей

 Находить примеры использования узлов в жизни

 Создавать отображение простых пересечений в глине

 Рисовать сложные 

элементы национальных узоров

 Рисовать собственные 

растительные орнаменты

 Использовать буквицы для 

оформления рабочих тетрадей

 Использовать 

растительные орнаменты для 

выполнения рамок в рабочих тетрадях

 Технике вязания узлов и 

выполнения и выполнению прикладных 

работ в этой технике

 

2.Содержание курса 

2 класс(34 часа) 

Сначала мы наблюдаем формы и, с другой стороны, движемся по формам. В начале года вводятся упражнения, требующие большей 
концентрации внимания. Это задачи на дополнение: дети должны дополнить заданную форму её зеркальным отражением относительно 

вертикальной или горизонтальной прямой. Эти упражнения выполняются для того, чтобы ученики развивали способность видеть композицию 

в целом и завершать рисунок учителя, восстанавливая недостающее из чувства гармонии целого. Сначала дети выполняют подобные 

упражнения относительно вертикальной оси симметрии, а позже — горизонтальной. 

Важными для второго класса являются орнаменты, выполнение которых требует от ребёнка не только сосредоточенного упорства, но 

постоянного сравнения части и целого: преобразование орнаментов (изменение качества линий узора — прямолинейное/округлое; изменение 

принципа построения узора; дополнительные построения в соответствии с заданной закономерностью, например, создание орнамента, 

симметричного данному и др.). Орнаменты, содержащие элементы прописных букв и их соединений подготавливают переход на письме к 

прописным буквам. Работы выполняются преимущественно толстыми восковыми пальчиковыми мелками на большом формате А3. Возможно 

уменьшение формата до А4. В этом случае рисуют толстыми, мягкими, цветными карандашами. 

Темы занятий 

 Симметрия относительно вертикальной прямой (форма задаётся то справа, то слева). 

 Симметрия относительно горизонтальной прямой (форма задаётся то сверху, то снизу). 

 Упражнения с делением круга. 

 Динамическое рисование. Орнаменты с элементами прописных букв и их соединений. 

Виды деятельности 



 

 

 

Движение в парах по симметричным формам; срисовывание с образца и достраивание до полной формы на основе деятельности 

воображения. Рисование линий сначала едва видимыми, а затем прохождение по ним еще несколько раз, до тех пор, пока они будут хорошо 

проработаны.Орнаменты также срисовываются и достраиваются. Прорисовывание формы. 

Требование к работам 

Точность при срисовывании и достраивании; аккуратность основного рисунка. 

3  класс(34 часа) 

В третьем классе, являющимся переходным к качественно новому возрастному этапу, некоторые элементы занятий первых двух 

классов сохраняются и усложняются, другие меняются или исчезают. Дети не проходят формы по полу в рамках основного урока (движение 

по формам сохраняется только на занятиях эвритмии); формы рисуют на индивидуальных досках; уменьшается формат белого листа для 

работы (А4); используются толстые цветные карандаши; фон отсутствует, а внешние и внутренние линии рисуются разными цветами. 

Прорабатывается симметрия с разным числом осей; восстановление формы по одной четвёртой её части. 

Как и во 2 классе упражнения с элементами симметрии выполняются без использования инструментов, с опорой на чувство равновесия 

и гармонии, на художественное переживание формы. В 3 классе задача, стоящая перед учениками, усложняется: им приходится искать 

равновесие между правым-левым, верхним-нижним. 

Темы занятий 

 Метаморфозы кривых. 

 Симметрия по двум осям (вертикальная и горизонтальная одновременно). 

 Трёх/шестичастная симметрия. Элементы центральной симметрии. 

 Круг с различными симметричными построениями внутри (вписанными геометрическими фигурами и звёздами и т.д.). 

 Занятия чистописанием (каллиграфией) с использованием гусиного пера. 

Виды деятельности 

Срисовывание и достраивания на основе воображения. Увеличивается доля самостоятельности. Форма не просто срисовывается, а 

обсуждаются приёмы получения точного изображения. Возможны самостоятельные цветовые решения для формы. Много времени уделяется 

чистописанию (каллиграфии). 

Требование к работам 

Точность при срисовывании и самостоятельном достраивании форм; аккуратность, красота, гармоничность форм; соблюдение 

заданных цветовых решений. 

4  класс(34 часа) 

Работа над формами переходит в область представления (воображения); значительно увеличивается доля заданий, требующих 

самостоятельной, индивидуальной, творческой работы; не рисуют на индивидуальных досках; формат белого листа А4; рисуют толстыми 

цветными карандашами; разные цвета выделяют разные части формы; в инверсиях и метаморфозах внешние и внутренние формы можно 

раскрашивать разными цветами, чтобы лучше прослеживались изменения; толщина линий в формах варьируется. 



 

 

 

Темы занятий 

 Элементы пространственных форм: узлы (в том числе сложные «морские»), плетения (буквицы с элементами плетёных 

орнаментов, ирландское асимметрическое плетение, плетёные растительные формы), орнаменты (элементы русского и кельтского 

орнаментов). 

 Сложные центрированные (в том числе, крестовые) формы. 

 Метаморфозы форм (из одной формы рождается другая путём ряда последовательных изменений). 

 Инверсии (выворачивание форм наизнанку, когда внешнее становится внутренним). 

 Знакомство с элементами орнаментов в искусстве разных культур (русской, кельтской, ирландской и др.). 

 Использование мотива орнаментов для создания самостоятельных форм. 

 Плетеные линии: упражнения с лемнискатой (петли восьмерки и их вариации); метаморфозы форм (из одной формы рождается 

другая путём ряда последовательных изменений); сложные центрированные (в том числе, крестовые) формы; плетения – обход точек. 

 Пересечение линий в пространстве: плетения в рукоделии; бытовые узлы; узлы, используемые в альпинизме; морские узлы; 

узлы из двух канатов. 

 Знакомство с элементами орнаментов в искусстве разных культур (русской, кельтской, ирландской и др.). 

 Прикладные занятия: создание барельефа из глины; создание изделий с использованием техники вязания узлов. 

Виды деятельности 

Срисовывание заданной формы и самостоятельное создание новых форм; задания на индивидуальное творческое развитие заданного 

мотива; прикладные занятия, в основе которых лежит пройденный материал. 

Требование к работам 

Точное выполнение заданий на изменение форм (свидетельствует о том, что ученик адекватно понял задание); красота и гармония 

формы и цвета; аккуратность в работе. 

 
3. Тематическое планирование. 

2 класс 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Вертикальная 

симметрия 

Упражнения в симметрии без пересечения 

кривых линий, обращенных внутрь и 

наружу 

Двигаться в пространстве по заданной форме. 
Рисовать отражения стоя большими движениями: в воздухе, на полу, 

на доске, на песке и т.п. 

2 



 

 

 
 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

 Упражнения в симметрии без пересечения 

ломаных линий, обращенных внутрь и 

наружу 

Выполнять рисующие движения, сопровождая словами 

(вертикально-горизонтально-наискось и т.п.) 

Рисовать на листе кривые линии и их отражение то справа, то слева. 

Рисовать на листе ломаные линии и их отражение то справа, то слева. 

Рисовать на листе симметричные или зеркально отображенные 

формы с преобладанием округлых и угольных линии. 

Достраивать половину формы исходя из своего собственного чувства 

и воображения в воздухе, на полу, на листе. 

Противопоставлять прямолинейные и округлые формы, раскрытые 

вовне и вовнутрь. 

Находить примеры отраженных линий вокруг себя, в природе. 

2 

Упражнения в симметрии без пересечения 

смешанных линий, обращенных внутрь и 

наружу 

2 

Упражнения в симметрии с пересечениями 2 

«Двойная симметрия» (в которой 

первоначальная линия перекрещивается за 

ось симметрии) 

4 

Горизонтальн 

ая симметрия 

Отражения линий относительно 
горизонтальной оси без пересечения линии 

отражения 

Делать подготовительные упражнения в воздухе, на полу, на доске. 

Рисовать отражения линий относительно горизонтальной оси 

симметрии 

Находить примеры отраженных линий вокруг себя, в природе. 

Объяснять различие между вертикальной и горизонтальной 

симметрии 

2 

Отражения линий относительно 

горизонтальной оси с пересечением линии 
отражения 

2 

Упражнения с 

делением 

круга 

Формы внутри круга, симметричные 

относительно двух осей 

Рисовать кривые и ломаные формы внутри круга, симметричные 

относительно двух осей в воздухе, на полу, на листе. 

Выделять цветом «внешнее» и «внутреннее» пространство в 

нарисованных формах. 

Достраивать форму исходя из своего собственного чувства и 

воображения. 
Рисовать собственную форму внутри круга. 

4 

Динамическое 

рисование 

Варианты основного мотива без 
пересечения. 

Рисовать динамические формы стоя большими движениями: в 

воздухе, на полу, на доске, на песке и т.п. 

Упражняться в рисовании мотива на отдельном листе заданной 

ширины, опираясь на ширину листа. 

2 

Варианты основного мотива с наклонными 
или изогнутыми линиями. 

2 



 

 

 
 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

 Варианты основного мотива с 
пересечениями 

 

 
 

Рисовать заданный мотив в тетради, соблюдая размер из своего 

собственного чувства. 
Выбирать подходящие рамки для заданной формы. 

4 

Упражнения с волнистыми линиями 2 

 Орнаменты с элементами прописных букв и 
их соединений. 

4 

  Рисовать рамки заданными мотивами в тетрадях в течение года.  

Всего  Придумывать собственные мотивы и использовать их в оформлении 34 
  тетрадей.  

3 класса 

 

4 класс 

    

Плетеные 

линии 

 Двигаться в пространстве по заданной форме. 
Наблюдать и рисовать метаморфозы форм (из одной формы 

рождается другая путём ряда последовательных изменений). 

Наблюдать и рисовать инверсии (выворачивание форм наизнанку, 

когда внешнее становится внутренним). 

 

  

Сложные центрированные формы 2 



 

 

 
 

 Плетения – обход точек  

 

 

 

 

 
Рисовать сложные центрированные (в том числе, крестовые) 

формы 

Рисовать на листах плетеные линии с четким обозначением мест 

пересечения 

Представлять плетеные линии с помощью прямых с четким 

обозначением мест пересечения 

2 

Пересечение 

линий в 

пространстве 

Плетения в рукоделии 
Находить на выполненном изображении линии переднего и заднего 
Рисовать лицевые и изнаночные петли с четким обозначением 
линий переднего и заднего плана 

Знакомиться с различными видами узлов: простой, восьмерка, 

коровий, выбленочный, простой штык, рыбацкий штык, плоский, 

бурлацкая петля, беседочный, хирургический, констриктор, 

питонов, топовый, мельничный, змеиный, бочечный 

Завязывать узлы 

Зарисовывать пересечения 

Рисовать узлы с четким обозначением линий переднего и заднего 

плана, используя цвета 

Рисовать пошаговую инструкцию по завязыванию узлов 
Находить примеры использования узлов в жизни 

3 

Бытовые узлы 3 

Узлы, используемые в альпинизме 3 

Морские узлы 3 

 

 

 

 

 
 
Узлы из двух канатов 

 

 

 

 

 
 

2 

Знакомство с 

элементами 

орнаментов в 

Закон узора. Симметрия узора. Выстраивать орнамент в пространстве 

Рисовать объемные симметричные узоры 

Формулировать закон из выполненного узора 

2 

Кельтские буквицы с орнаментом 4 

Элементы русского орнамента 4 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
искусстве 

разных 

 

 

 

 

 

 

 
Растительный орнамент 

 

 

 

 
Знакомиться с элементами орнаментов в искусстве разных культур 

Рисовать простейшие элементы национальных узоров 

Рисовать сложные узора с использованием кельтского орнамента 

Рассматривать изображения кельтских узоров на раздаточном 

 

 

 

 

 

 

 
2 

культур материале  

Всего 34 

 

Материально-техническое обеспечение курса 

Литература для учителя 

 П.Бюхи. Развитие и укрепление чувств с помощью рисования форм. Киев «НАИРИ» 2011. 

 Э.Бюлер. Рисование форм. Методы и упражнения для простейшего урока рисования. Журнал «Искусство воспитания».Рязань. 1994. 

 Вольфганг М.Ауэр. Практика пробуждения чувтв. Киев. «НАИРИ» 2012 

 Ганс Рудольф Ниедерхаузер, Маргарет Фролих. Рисование форм. Электронная методическая библиотека Самарсой Вальдорфской 

школы 

 .Б.Ливехуд. Фазы развития ребенка. Калуга, «Духовное знание», 1998. 

 Хильдегард Бертольд-Андрэ. Рисование форм с точки зрения темпераментов. Перевод с нем. Косточкиной Н. Н.г. Владимир, 1996 г. 

 С.Ловягин, Г.Виноградов «Морские узлы на каждый день». Альманах «Окоем», 1994 год. 

 Л.Н. Скрягин «Морские узлы» 

 В.И. Ивановская «Кельтские орнаменты», «Русские орнаменты», «Скандинавские орнаменты». Издательство «В. Шевчук», 2006 год. 

 Маргарет Морган «Буквицы. Энциклопедия» Издательство «Арт-Родник», 2007. 

Технические средства обучения 

 альбомы формата А3; 

 восковые мелки: штифты и блоки 6 цветов; 

 планшеты; 

 фланелевые чехлы на планшеты; 

 ватман; 

 подносы с песком; 



 

 

 

 маленькие грифельные доски; 

 цветные шнурки, шерстяные нитки; 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

Пояснительная записка 

 

Данная программа внеурочной деятельности «Рукоделие к праздникам года»(социальное 

направление) составлена с учетом: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ (редакция от 02.06.2016 г. с изм. и доп. вступ. в силу с 01.07.2016 г.); 

 ФГОС НОО (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10. 2009 г. № 

373, с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 26.11.2010 г. №1241; 

22.09.2011 г. №2357; 18.12.2012 г. №1060; 29.12.2014 г. №1643; 18.05.2015 г. №507, 31.05.2015 

г. №1576); 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (под 

ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова); 

 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (редакция от 24.11.2015 г.) 

 

Внеурочная деятельность младших школьников происходит в свободное от учебы время. 

Внеурочная деятельность организуется в рамках основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции 

в системе мировой и отечественной культур. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся 

рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию 

активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению 

самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: 

творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного 

взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой 

воспитательный эффект. 

 

Цель программы: 
- освоение обучающимися ценностей народной игровой и традиционной культуры, как 

материальной, так и духовной; 

- развитие творческих способностей детей; 

- ознакомление с народными играми, праздниками и праздниками, основами фольклора, 

декоративно - прикладного искусства; 

- привлечение к практической и исследовательской деятельности по сохранению и 

возрождению традиционной празднично - игровой культуры. 

Программа предусматривает решение следующих задач: 
- способствовать развитию у детей умений и навыков научного фольклорного и 

этнографического исследования; 

- приобщить обучающихся к творческой, исследовательской деятельности; 

- развивать интерес детей к народной культуре и вовлекать их в богатый мир 

традиционной празднично - игровой культуры, творческие способности в процессе изучения основ 

народной культуры. 

В современных условиях необычайно возросла необходимость обращения к духовному 

наследию нашего народа, тем богатствам народной культуры, изучать которые – первостепенная 

задача в нравственном и патриотическом воспитании молодого поколения. В богатейших народных 

промыслах воплощена историческая память поколений, запечатлена душа народа. Воспитание 

полноценной личности, развитие нравственного потенциала, эстетического вкуса детей и 

подростков невозможно, если мы будем говорить об этом абстрактно. Лучшие качества 

национального характера: уважение к своей истории и традициям, любовь к Отечеству в целом и к 

малой родине в частности, целомудрие, скромность, врождённое чувство прекрасного, стремление 

к гармонии – всё это являют нам творения народных умельцев. 

Как воспитать подрастающее поколение таким, чтобы любовь к Родине не просто была 

красивым, звучным словосочетанием, а определяла внутреннюю сущность молодого человека? 

Что можно сделать, если отсутствуют спектакли, раскрывающие в яркой, образной форме 



 

патриотические темы, идеи? Здесь, очевидно, нужен комплексный, системный подход к решению 

задач нравственно - эстетического, патриотического воспитания. 

Само время диктует необходимость обратиться к истокам искусства. Хранить, беречь, 

приумножать народное творчество, развивать его традиции – святая обязанность учителей, 

деятелей искусства. 

Поставленная «Основной образовательной программой начального общего образования» 

цель – «обеспечение возможностей для получения качественного начального и общего 

образования» реализуется «организацией внеклассной деятельности, представленной системой 

программ с учётом познавательных интересов младших школьников и их индивидуальных 

потребностей». 

Основными формами занятий являются теоретические и практические занятия в классе, а 

также на улице во время проведения народных игр. Предусматривается участие в праздниках, 

посещение музеев и выставок игрушки, декоративно - прикладного искусства. Большое внимание 

в коллективе должно уделяться общественно - полезной направленности занятий. 

Мероприятия программы распределены по эпохам года – Праздникам года. Темы 

распределены на весь учебный год. Общее количество часов – 66 в первом классе и по 68 во 2-4 

классах. 

 

1. Планируемые результаты. 

В результате прохождения программы у обучающихся будут сформированы 

следующие универсальные учебные действия: 

 

 личностные универсальные учебные действия: 

- воспитание нравственных ценностей, толерантности, правильных оценок 

событий. 

- формирование интереса к народному творчеству. 

- воспитание патриотизма и гражданственности. 
- развитие эстетического вкуса. 

 

 познавательные универсальные учебные действия: 

- приобретение знаний основных русских календарных праздников и умение 

рассказывать о них; 

- приобретение знаний особенностей традиционных календарных праздников; 

основных жанров фольклора, в том числе детского; основных игрушечных 

промыслов России; основных терминов: устное народное творчество, сказка, 

потешка, пословица, поговорка, скороговорка, колыбельная, считалка, загадка, 

народные игры, народные праздники, обряды, традиции, народный костюм, 

этнография, декоративно - прикладное искусство, народные ремесла, народная 

символика. 

- Обучающиеся, проявившие повышенный уровень мотивации к изучению 

игровой культуры, привлекаются к исследовательской деятельности, связанной с 

народной культурой. Организация данной деятельности направлена на развитие у 

учащихся умений добывать знания путём метапредметных действий, 

обеспечивающих поиск информации, работу с ней. 

 

 коммуникативные универсальные учебные действия: 

- умение играть в народные игры; 

- принятие участия в проведении народных игр во время праздников и оказание 

помощи в их организации. 

 

 регулятивные универсальные учебные действия: 

- целесообразное использование мыслительных операций (анализ, сравнение. 

Обобщение, сопоставление и др.). 

- развитие мышления, речи, воображения, восприятия и других познавательных 

процессов. 



 

2. Содержание программы 

Расширение учебного пространства класса во внеурочную деятельность через 

образовательные события в традициях вальдорфской педагогики позволяют структурировать 

деятельность детей по сезонам и ежегодно проходить годовой круг (ритм) узнавая что-то новое 

каждый год. Годовой ритм сопряжен с так называемыми праздниками года, которые дети 

проживают ежегодно в своем классе. Ритмичность учебного процесса является ценностью 

вальдорфского подхода. 

 

№ Название эпохи или мероприятия Количество часов по классам 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
 Праздник Урожая 11 12 12 12 
 Праздник мужества 9 10 10 10 
 Праздник фонариков 4 4 4 4 
 Праздник ожидания Рождества 15 15 15 15 
 Колядки 7 7 7 7 
 Масленица 6 6 6 6 
 Встреча птиц 6 6 6 6 

 Пасха 3 3 3 3 
 День Победы 5 5 5 5 
 Итого 66 68 68 68 



 

 

 

1. Тематическое планирование (1 класс –66 часов, 2-4 – по 68 часов) 
 

 

№ Темы занятий по Эпохам 
Мероприятия по темам класса Количество 

часов в каждом 
классе 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 Урожайная эпоха – 12 часов  

1. Тема «Жатва». Выезд на зерновой ток. Сбор колосьев для 

молотьбы. 

Жатва серпом. Сбор колосьев в снопы. 

Обмолачивание цепами. 

4 

2. Экскурсия в осенний лес 
Сбор природного материала. Мастерская - 

Поделки из природного материала. 

Сбор природного материала. Наблюдение за 
поведением птиц и животных в лесу 

осенью. 

3 

 

3. 
Экскурсия в фермерское 

хозяйство для наблюдения за 

домашними животными. Труд 
людей осенью. 

Наблюдение за домашними животными. Уход за домашними животными. Стрижка 

овец, дойка коров. Профессия животновода. 

2 

4. Ярмарка «Осенние дары» 
Сбор урожая со своих приусадебных 

хозяйств, организация выставки 

Сбор урожая,  выпечка  хлеба из 

обмолоченной муки. Приготовление 
варенья. 

3 

 Михайловская - 10 часов 

5. «Семейная мастерская» Мастерская 

«Вместе с папой» - 

Изготовление мечей 

для рыцарей. 

Мастерская «Вместе 

с мамой» - шитье 

рыцарских плащей. 

Мастерская мечей и 

плащей. 

Герольдическая 

мастерская – 

изготовление 

гербов своей семьи 

4 

6. Праздник Михаила Организация 

представления 

«Посвящения в 

рыцари» 

Организация полосы 

препятствий на 

испытания Рыцарей 

Испытательный 

поход. Встреча 

рассвета. 

Испытательный 

поход. Встреча 

рассвета. 

4 

7. Сбор фотоматериала, оформление стенгазеты 2 

 Эпоха Фонариков – 4 часа 

8. Гномы и Фонарики». 
Сбор и оформление фото- и 

видеоматериала 

Мастерская «Мой 

фонарик» 

Мастерская 
«Дружная семья» 

- изготовление 

костюмов к 

спектаклю. 

«Вкусная 

мастерская» 

изготовление 

печенья к 

празднику 

«Вкусная 

мастерская» 

изготовление 

печенья к 

празднику 

4 



 

 

 
 

 Эпоха Рождества – 15 часов 

9. Праздник Ожидания Рождества Сбор веток для 

адвентской спирали 

Творческая 

мастерская – 

разучивание 
эпохальных песен. 

Мастерская по 

изготовлению 

рождественских 
звезд к спирали 

Творческая 

мастерская – 

разучивание 
эпохальных песен. 

4 

10. Праздник Святого Николая Школьный праздник Св. Николая на немецком языке (подготовка родительского спектакля) 3 

11. Сбор фотоматериала 2 

12. «Рождественская ярмарка» Мастерские по изготовлению товаров на благотворительную ярмарку. Мастерская по 

изготовлению костюмов к Рождественскому представлению 

4 

13. Сбор и оформление фотоматериала в стенгазету. 2 

14. Колядки – 7 часов  

15.  Разучивание и 

проигрывание 
колядок 

Изготовление масок 

и костюмов для 
колядок 

Традиции древних 

славян. 
Экскурсия в музей 3 

16. Месяц Семьи. Участие в 
мероприятиях, посвященных 

дню рождения школы 

Участие в общешкольной семейной мастерской «Снежный городок» 
Участие в семейных праздниках и состязаниях, посвященных празднику Семьи. 

4 

 Масленица – 6 часов  

17. Масляничные гуляния Участие в ярмарке, 

организация и 

участие в мастер- 

классах, кафе. 

Участие в ярмарке, 

организация и 

участие в мастер- 

классах, кафе. 

Экскурсия в музей. 

Традиции русского 

народа 

Экскурсия в музей. 

Обрядовая 

живопись в 

традициях русского 

народа. Писанки. 

4 

18. Сбор и оформление фотоматериала 2 

19. Встреча птиц – 6 часов  

20. Праздник Жаворонков Бумажная 

мастерская по 
изготовлению 

Кулинарная 

мастерская по 
выпечке ржаных 

Кулинарная 

мастерская по 
выпечке ржаных 

Кулинарная 

мастерская по 
выпечке ржаных 

3 



 

 

 
 

  птичек птичек птичек птичек  

21. День птиц 
Выход вместе с детьми на 

всероссийский учет птиц в 

окрестности г.Томска и 

Томскую область 

Экскурсия в лес. 

Наблюдение за 

жизнью птиц и 

зверей в лесу. 

Экскурсия в лес. 

Наблюдение за 

жизнью птиц и 

зверей в лесу. 

Участие во 

Всероссийском дне 

учета птиц при 

СОПР 

Участие во 

Всероссийском дне 

учета птиц при 

СОПР 

3 

 Эпоха Пасхи – 3 часа  

22.  Творческая 

мастерская по 

разучиванию песен к 

Пасхе. 

Участие в 

творческих 

мастерских по 

росписи яиц, 

пасхальных 

открыток 

Подготовка 

спектакля к Пасхе. 

Подготовка 

спектакля к Пасхе. 

4 

23. День Победы – 5 часов  

24. День Победы Мастерская 

открыток для 

поздравления 
ветеранов 

Подготовка концерта 

для поздравления 

ветеранов 

«Урок мужества и 

доблести» 

Социальный проект 
«Поздравь ветерана» 

3 

25. Сбор и оформление фотоматериала - 2 

26. Итого 66 68 68 68 68 

 

Приложение. 

Литература. Учебно-методическое обеспечение. 

 Барц Б. Праздники с детьми. –Киев:«Наири», 2011

 Бурхард У. Сказки и 12 чувств человека. – Калуга: Духовное познание.

 Дмитриева В. Большая книга Российских праздников. –М:«Астрель», 2010

 Йохансон И. Истории к праздникам года. – Калуга: Духовное познание.

 Калинина Г. "Евангельская история для детей" –М:«Лепта», 2011

 Мэттьюз Д. Мир сказочных историй. Рождественские истории. –М:«Рипол Классик»



 

 

 

 Рюйе Ф. 24 Рождественские истории. –М:«Сибиллина», 2010

 Христов подарок. Рождественские истории для детей и взрослых. –М:«Лепта», 2008

 Штейнер Р. Праздники года. –Санкт-Петербург:«Дамаск», 2002



 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа внеурочной деятельности (общеинтеллектуальное направление) 

«Учусь создавать проект» для 1 класса разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования к организации внеурочной деятельности в соответствии с документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ (редакция от 02.06.2016 г. с изм. и доп. вступ. в силу с 01.07.2016 г.);

 ФГОС НОО (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10. 

2009 г. № 373, с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 

26.11.2010 г. №1241; 22.09.2011 г. №2357; 18.12.2012 г. №1060; 29.12.2014 г.

№1643; 18.05.2015 г. №507, 31.05.2015 г. №1576); 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России (под ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова);

 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (редакция от 

24.11.2015 г.)

 Концепция развития математического образования в Российской Федерации 

(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 24.12.2013 г. №2506-р);

 Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения (утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 03.06.2017 г. №1155-р)

 
Данная программа разработана на основе авторской программы обучающего и 

развивающего курса для младших школьников Р.И. Сизовой и Р.Ф. Селимовой «Учусь 

создавать проект». 

 

Курс «Учусь создавать проект» – это дополнительное образование, связанное, прежде 

всего, с удовлетворением индивидуальных образовательных интересов, потребностей и 

склонностей каждого школьника. 

Приоритетной целью образования в современной школе становится развитие личности, 

готовой к правильному взаимодействию с окружающим миром, к самообразованию и 

саморазвитию. 

Цель: обеспечить условия для формирования ключевых компетенций воспитанников 

через проектную деятельность. 

Задачи: 

 
  ознакомить младших школьников с проектной деятельностью через разработку 

коллективных и индивидуальных проектов; 

 

  формировать умения предъявлять результаты своей работы, использовать 

полученные знания в жизни; 

 

 овладеть практическими умениями исследовательской работы; 



 

 формировать коммуникативную компетентность в сотрудничестве; 

 
  формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и 

сотрудничество; 

 

 формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения; 

 
  формировать умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование). 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового 

поколения требует использования в образовательном процессе технологий 

деятельностного типа, методы проектно-исследовательской деятельности определены как 

одно из условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. Современные развивающие программы начального образования включают 

проектную деятельность в содержание различных курсов и внеурочной деятельности. 

Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. Знания и 

умения, необходимые для организации проектной и исследовательской деятельности, в 

будущем станут основой для организации научно-исследовательской деятельности в вузах, 

колледжах, техникумах и т.д. 

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно-ориентированный, деятельностный подходы. 

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи 

формирования у младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания. В этом качестве программа обеспечивает реализацию 

следующих принципов: 

 
  непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и 

целостности образования в целом; 

 

  развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

 

 системность организации учебно-воспитательного процесса; 

 
 раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

Отличительными особенностями рабочей программы являются: 

1. Определение видов организации деятельности учащихся, направленных на 

достижениеличностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

курса. 



 

2. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные 

результаты. 

3. Ценностные ориентиры организации деятельности предполагают уровневую оценку в 

достижении планируемых результатов. 

4. В основу оценки личностных, метапредметных и предметных результатов освоения с 

программы факультатива, воспитательного результата положены методики, предложенные 

Р.И. Сизовой и Р.Ф. Селимовой. 

На изучение курса «Учусь создавать проект» в 1 классе отводится 33 часа, по 1 занятию 

в неделю. 

1. Планируемые результаты освоения курса. 

В результате изучения данного курса у обучающихся должны быть сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

 
  учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 

  ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи; 

 

  способность к самооценке на основе критериев успешности во внеучебной 

деятельности; 

 

  основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности; 

 

  чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 

 
Метапредметные результаты 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 



 

  осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

 

  использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и 

представления их результатов; 

 

 высказываться в устной и письменной формах; 

 
  ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских 

задач; 

 

 владеть основами смыслового чтения текста; 

 
 анализировать объекты, выделять главное; 

 
 осуществлять синтез (целое из частей); 

 
 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 
 устанавливать причинно-следственные связи; 

 
 строить рассуждения об объекте; 

 
 обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

 
 подводить под понятие, устанавливать аналогии; 

 
  оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, 

умозаключение, вывод и т.п.; 

 

  видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и 

выводы, аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 
  осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской и проектной задачами с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

 

 фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 



 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 
  строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

 

  оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, 

обусловленность, зависимость, различие, сходство, общность, совместимость, 

несовместимость, возможность, невозможность и др.; 

 

  использованию исследовательских методов обучения в основном учебном 

процессе и повседневной практике взаимодействия с миром. 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 
 принимать и сохранять учебную задачу; 

 
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

 
 планировать свои действия; 

 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 
 адекватно воспринимать оценку своей работы; 

 
 различать способ и результат действия; 

 
 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

 
 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 
 проявлять познавательную инициативу; 

 
  самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале; 

 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 
 самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 



 

 допускать существование различных точек зрения; 

 
 учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

 
 формулировать собственное мнение и позицию; 

 
 договариваться, приходить к общему решению; 

 
 соблюдать корректность в высказываниях; 

 
 задавать вопросы по существу; 

 
 использовать речь для регуляции своего действия; 

 
 контролировать действия партнера; 

 
 владеть монологической и диалогической формами речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 
 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 
  аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

 

  с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 

  допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 

  осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Результативность реализации программы отслеживается через защиту проектов, 

проводимую в различных формах: 

- выступление для определённого круга лиц; 

- выставки достижений; 

- концерт; 



 

- спектакль; 

- буклет. 

2. Содержание программы. 
 

Для развития интеллектуального и творческого потенциала каждого ребёнка нужно 

использовать новые образовательные педагогические и информационные технологии, тем 

самым вовлекая каждого ученика в активный познавательный процесс. К таким 

технологиям относится проектная технология. 

Специфической особенностью проектной деятельности является направленность на 

обучение детей элементарным приёмам совместной деятельности в ходе разработки 

проектов. Следует учитывать возрастные особенности детей. В связи с этим занятия 

строятся с учётом постепенного возрастания степени самостоятельности детей, 

повышения их творческой активности. Большинство видов работы, особенно на первых 

занятиях, представляют собой новую интерпретацию уже знакомых детям заданий. В 

дальнейшем они всё больше приобретают черты собственно проектной деятельности. 

Метод проекта – это одна из личностно-ориентированных технологий, в основе которой 

лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического и творческого мышления. 

Проектная деятельность может быть эффективно использована, начиная с начальной 

школы, при этом, не заменяя традиционную систему, а органично дополняя, расширяя ее. 

Учебная программа, которая последовательно применяет этот метод, строится как серия 

взаимосвязанных проектов, вытекающих из тех или иных жизненных задач. От ребенка 

требуется умение координировать свои усилия с усилиями других. Чтобы добиться успеха, 

ему приходится добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную 

работу. Идеальным считается тот проект, для исполнения которого необходимы различные 

знания, позволяющие разрешить целый комплекс проблем. 
 

Название раздела, 

темы 

Содержание программы 

Кто я? Моя 

семья.Анкетирование 

учащихся. 

Работа с информацией. Классификация объектов, ситуаций, 

явлений по различным основаниям под руководством 

учителя. 

Чем я люблю 

заниматься. Хобби. 

Просмотр видеофрагмента об увлечениях.Работа в командах. 

О чем я больше всего Работа над текстом, определение главной мысли. Получение 



 

хочу рассказать. 

Выбор темы проекта. 

первоначальных навыков сотрудничества, работа над общим 

делом; проявление творчества. 

Классификация объектов, ситуаций, явлений по различным 

основаниям под руководством учителя. 

Как собирать материал. Коллективное планирование, работа в команде. Получение 

первоначальных навыков сотрудничества, работа над общим 

делом; проявление творчества. 

Повторение. 

Давай вспомним. 

Осмысливание задач. Умение отвечать на вопрос: чему 

нужно научиться для решения поставленной задачи? 

Проблема. 

Решение проблемы. 

Формулирование проблемы и придумывание способа 

решения данной проблемы. Получение первоначальных 

навыков сотрудничества, работа над общим делом; 

проявление творчества. 

Гипотеза. 

Предположение. 

Коллективная работа. Высказывание предположений о 

неизвестном. Открытие в знакомом предмете новое. 

Гипотеза. 

Играем в 

предположения. 

Высказывание предположений о неизвестном, 

предположение способа проверки своих гипотез, умение 

инсценировать поиск и пробу известных и неизвестных 

способов действий. 

Цель проекта. Осмысливание задач. Умение отвечать на вопрос: чему 

нужно научиться для решения поставленной задачи? 

Задача проекта. Осмысливание задач. Умение отвечать на вопрос: чему 

нужно научиться для решения поставленной задачи? 

Выбор нужной 

информации. 

Интерпретация и обобщение информации, выбор способов 

получения информации. Структурирование информации, 

выделение главного. 

Интересные люди – 

твои помощники. 

Интервью. Участие в дискуссии, развитие коммуникативной 

компетенции. 



 

Продукт проекта. Выделение из предоставленной информации ту, которая 

необходима для решения поставленной задачи. 

Виды продукта. Макет. Овладение средствами и способами воплощения 

собственных замыслов. Получение первоначальных навыков 

сотрудничества, работа над общим делом. 

Визитка. Как 

правильно составить 

визитку к проекту. 

Практическое занятие. 

Создание творческих замыслов, воплощение их в творческом 

продукте. Составление визитки. 

Мини-сообщение. 

Семиминутное 

выступление. 

Использование изученных проектных понятий в процессе 

самостоятельной работы. 

Выступление перед 

знакомой аудиторией. 

Презентация своих достижений (превращать результат своей 

работы в продукт, предназначенный для других). 

Играем в ученых. 

Окрашивание цветка в 

разные цвета. Это 

интересно. 

Обучение дружной работе, взаимной поддержке, участию в 

команде, приобретение опыта совместной 

деятельности.Открытие в знакомом предмете нового. 

Подготовка ответов на 

предполагаемые 

вопросы «из зала» по 

теме проекта. 

Взаимодействие с участниками проекта. Получение 

первоначальных навыков ролевого взаимодействия.Выставка 

детских работ. 

Пробные выступления 

перед незнакомой 

аудиторией. 

Выступление перед аудиторией («держать» в поле зрения) 

Артистизм. Ответы на незапланированные 

вопросы.Получение первоначальных навыков 

сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми в учебно-трудовой деятельности. 

Пробные выступления 

перед незнакомой 

аудиторией. 

Публичное выступление, представление результатов работы. 



 

Подготовка ответов на 

предполагаемые 

вопросы «зала» по теме 

проекта. 

Ответы на предполагаемые вопросы «зала» по теме 

проекта.Обучение рефлексии. 

Повторение. Давай 

вспомним. 

Ответы на предполагаемые вопросы «зала» по теме 

проекта.Обучение рефлексии. 

Играем в ученых. 

«Мобильные 

телефоны». Это 

интересно. 

Обучение дружной работе, взаимной поддержке, участию в 

команде, приобретение опыта совместной 

деятельности.Открытие в знакомом предмете нового. 

Играем в учёных. 

Получение 

электричества с 

помощью волос. Это 

интересно. 

Обучение дружной работе, взаимной поддержке, участию в 

команде, приобретение опыта совместной деятельности. 

Играем в ученых. 

Поилка для цветов. 

Этоинтересно. 

Обучение дружной работе, взаимной поддержке, участию в 

команде, приобретение опыта совместной деятельности. 

Тест «Чему я 

научился?» 

Контроль и оценка деятельности, продвижение в её разных 

видах (рефлексия). 

Памятка для учащегося 

проектанта. 

Приобретение опыта коллективной деятельности, работы в 

группах.Получение первоначальных навыков 

сотрудничества, работа над общим делом. Проявление 

творчества. 

Твои впечатления от 

работы над проектом. 

Оценка своей работы по выработанным критериям. 

Составление памяток. 

Пожелание будущим 

проектантам. Твои 

советы им. 

Высказывание слов благодарности членам команды, своим 

помощникам. 

Советы на лето от Участие в диалоге: высказывание своих суждений по 



 

Мудрого Дельфина. обсуждаемой теме, анализ высказываний собеседников. 

3. Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема Кол- 

во 

часов 

Теория 

(час) 

Прак 

тика 

(час) 

 

1. 

Кто я? Моя семья. Анкетирование учащихся. 1 0,2 0,8 

 

1. 

Чем я люблю заниматься. Хобби. 1 0,2 0,8 

 

1. 

О чем я больше всего хочу рассказать. Выбор 

темы проекта. 

1 0,2 0,8 

 

1. 

Как собирать материал. 1 0,3 0,7 

 

1. 

Повторение. Давай вспомним. 1 0,3 0,7 

 

1. 

Проблема. Решение проблемы. 1 0,2 0,8 

 

1. 

Гипотеза. Предположение. 1 0,3 0,7 

 

1. 

Гипотеза. Играем в предположения. 1 0,2 0,8 



 

     

 

1. 

Цель проекта. 1 0,3 0,7 

 

1. 

Задача проекта. 1 0,3 0,7 

 

1. 

Выбор нужной информации. 1 0,2 0,8 

 

1. 

Интересные люди – твои помощники. 1 0,2 0,8 

 

1. 

Продукт проекта. 1 0,2 0,8 

 

1. 

Виды продукта. Макет. 1 0,2 0,8 

1516 Визитка. Как правильно составить визитку к 

проекту. Практическое занятие. 

 

 
2 

1 1 

17 

18 

Мини-сообщение. Семиминутное выступление. 2 - 2 

19 Выступление перед знакомой аудиторией. 1 0,2 0,8 

20 Играем в ученых. Окрашивание цветка в разные 1 0,2 0,8 



 

 
цвета. Это интересно. 

   

21 Подготовка ответов на предполагаемые вопросы 

«из зала» по теме проекта. 

1 0,2 0,8 

22 Пробные выступления перед незнакомой 

аудиторией. 

1 0,2 0,8 

23 Пробные выступления перед незнакомой 

аудиторией. 

1 0,2 0,8 

24 Подготовка ответов на предполагаемые вопросы 

«зала» по теме проекта. 

1 0,2 0,8 

25 Повторение. Давай вспомним. 1 0,2 0,8 

26 Играем в ученых. «Мобильные телефоны». Это 

интересно. 

1 0,2 0,8 

27 Играем в учёных. Получение электричества с 

помощью волос. Это интересно. Это интересно. 

1 0,2 0,8 

28 Играем в ученых. Поилка для цветов. Это 

интересно. 

1 0,2 0,8 

29 Тест «Чему я научился?» 1 - 1 

30 Памятка для учащегося проектанта. 1 0,3 0,7 

31 Твои впечатления от работы над проектом. 1 - 1 

32 Пожелание будущим проектантам. Твои советы 

им. 

1 - 1 

33 Советы на лето от Мудрого Дельфина. 1 - 1 



 

 
Итого 33 - - 

 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

I. Дополнительная литература: 

 
1.  Р. И. Сизова, Р. Ф. Селимова Учусь создавать проект: Методическое пособие для 1 

класса / Р. И. Сизова,Р. Ф. Селимова. - М.: Издательство РОСТ, 2012. – 64 с. (Юным 

умникам и умницам.Учусь создавать проект). 

 

2.  Григорьев Д. В., Степанов П. В.. Стандарты второго поколения: Внеурочная 

деятельность школьников [Текст]: Методический конструктор. Москва: 

«Просвещение», 2010. – 321с. 

 
3.  Зиновьева Е.Е. Проектная деятельность в начальной школе [Текст]: /Зиновьева Е.Е., 

2010, - 5с. 

 

4.  Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших школьников 

[Текст]: / Савенков А.И – Самара: Учебная литература, 2008 – 119с. 

 

5.  Криволапова Н.А. Учимся учиться [Текст]: программа развития познавательных 

способностей учащихся младших классов / Н.А. Криволапова, И.Ю. Цибаева. – 

Курган: Ин-т повыш. квалиф. и переподготовки раб-ов образования, 2011. – 34 с. – 

(Серия «Умники и умницы»). 

 

6.  Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников [Текст]: методический 

конструктор: пособие для учителя / Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. – М.: Просвещение, 

2010. – 223 с. – (Стандарты второго поколения). 

 

7.  Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе [Текст]: система 

заданий. В 2-х ч. Ч.1. / М.Ю. Демидова [ и др.]; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. 

Логиновой. - 2 – е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 215 с. – (Стандарты второго 

поколения). 

 

8.  Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе [Текст]: от 

действия к мысли : пособие для учителя / А.Г. Асмолов [ и др.]; под ред. А.Г. 

Асмолова. -2 –е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 152 с. – (Стандарты второго 

поколения). 

II. Электронно-программное обеспечение: 



 

  выход в Интернет (выход в открытое информационное пространство сети Интернет 

только для учителя начальной школы, для учащихся – на уровне ознакомления). 

 

 мультимедийные презентации. 

Интернет-ресурсы: 

 
1. Педагогический интернет-портал «О детстве» 

http://www.o-detstve.ru/competition/9181.html 

1. Конкурс проектно-исследовательских работ «Открытие» 

http://nachalka949.edusite.ru/p66aa1.html 

1. Юность. Наука. Культура. http://future4you.ru/index.php?Itemid=27 

 
2. Всероссийский заочный конкурс проектных работ "Созидание и 

Творчество" 

http://future4you.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1615&Itemid=992 

 
1.  Исследовательская деятельность: исследовательские работы 

учащихся. http://metodisty.ru/m/groups/files/nachalnaya_shkola?cat=149 

III. Технические средства обучения: 

 
 интерактивная доска; 

 
 мультимедийный проектор, 

 
 компьютер с учебным программным обеспечением; 

 
 магнитная доска; 

 
 сканер, принтер. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
 Для учителя 

 
 1. Белых, С. Л. Мотивация исследовательской деятельности учащихся [Текст] 

/ С. Л. Белых // Исследовательская работа школьников. – 2006. - № 18. – С. 68-74. 

 2. Горский, В.А., Тимофеев А.А., Смирнов Д.В. Примерные программы 

внеурочной деятельности. Начальное и основное образование [ Текст] / В.А. 

Горский// Стандарты второго поколения.- Москва,2010.-С.15. 

http://www.o-detstve.ru/competition/9181.html
http://nachalka949.edusite.ru/p66aa1.html
http://future4you.ru/index.php?Itemid=27
http://future4you.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1615&Itemid=992
http://metodisty.ru/m/groups/files/nachalnaya_shkola?cat=149


 

 3.Григорьев, Д.В., Степанов, П.В. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор. [ Текст] / Д. В. Григорьев// Стандарты второго 

поколения. Пособие для учителя.- Москва,2010.- С.25. 



 4. Григорьев, Д.В., Куприянов, В.В. Программы внеурочной деятельности. 

[ Текст] / 

 Д.В. Григорьев // Стандарты второго поколения. .- Москва,2010.- С.40. 



 5.Гузеев, В. В. «Метод проектов» как частный случай интегративной технологии 

обучения.//Директор школы, № 6, 1995 



 6.Дик, Н.Ф. Школа полного дня. Новое содержание обучения и воспитания в 1-2 

классах. 

 [ Текст] / Н.Ф. Дик// Государственные стандарты второго поколения. Москва,2010.- 

С.15-45. 



 7. Дик, Н.Ф., Белостоцкая, Н.Ф. Школа полного дня. Целый день идет игра! 

[ Текст] / Н.Ф. Дик// Игровые технологии обучения и воспитания. Государственные 

стандарты второго поколения. Москва, 2010.- С.5-27. 

 8. Лебедева, С. А. , Тарасов, С. В. Организация исследовательской деятельности в 

гимназии [Текст] / С. А. Лебедева, С. В. Тарасов // Практика административной 

работы в школе. – 2003. - № 7. – С. 41-44. 

 9.Новикова, Т. Проектные технологии на уроках и во внеурочной деятельности 

[Текст]. //Народное образование, № 7, 2000, с 151-157. 

 10. Поливанова, К.Н. Проектная деятельность школьников: Пособие для учителя // 

К.Н.Поливанова. – М.: Просвещение, 2008-45 

 11. Пахомова, Н. Ю. Метод учебных проектов в образовательном учреждении: 

пособие для учителей и студентов педагогических вузов. — М.: АРКТИ, 2003. — 

112с. 

 12. Пахомова, Н. Ю. Учебные проекты: его возможности. // Учитель, № 4, 2000, — 

с. 52-55 

 13. Пахомова, Н. Ю. Учебные проекты: методология поиска. // Учитель, № 1, 

2000, — с. 4 

 14. Проектные задачи в начальной школе: пособие для учителя/ [А.Б.Воронцов, 

В.М. Заславский, С. Е. Егоркина и др.]; под ред. Воронцова, А.Б. – М.: 

Просвещение, 2010. 



 15.Савенков, А.И. Маленький исследователь [Текст] //Как научить младших 

школьников приобретать знания. – Ярославль, Академия развития, 2002 

 16. Савенков, А.И. Методика исследовательского обучения. - Самара, Учебная 

литература, 2006. 

 17.Тлиф,В. А. Виды исследований школьников [Текст] В. А. Тлиф // Одарённый 

ребёнок. – 2005. – № 2. – С. 84-106. 

 18. Чечель, И. Д. Метод проектов или попытка избавить учителя от обязанностей 

всезнающего оракула. [Текст] //Директор школы, № 3, 1998 

 19. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования // Министерство образования и науки Рос. Федерации. – М.: 

Просвещение, 2010. 



 

 Интернет-ресурсы для учителя 

 
 http://schools.keldysh.ru/labmro Методический сайт лаборатории методики 

и информационной поддержки развития образования МИОО 

 

 www.issl.dnttm.ru — сайт журнала «Исследовательская работа школьника». 

 




 Для обучающихся: 

 
 1. Большая детскаяэнциклопедия// серия книг в томах 

 2.Савенков, А.И. Методика исследовательского обучения. - Самара, Учебная 

литература, 2006. 

 3.Тлиф,В. А. Виды исследований школьников [Текст] В. А. Тлиф // Одарённый 

ребёнок. – 2005. – № 2. – С. 84-106. 

 Интернет-ресурсы для обучающихся: 

 Организация исследовательской деятельности школьников: теория и практика 

http://matriz.karelia.ru/ 

 Портал исследовательской деятельности учащихся- www.researcher.ru 

 Сайт журнала «Исследовательская работа школьника»- - www.issl.dnttm.ru 

 Сайт Всероссийского Конкурса юношеских исследовательских работ 

им. В. И. Вернадского- vernadsky. info 

 Уроки Кирилла и Мефодия. - мультимедийный учебник из серии "Начальная 

школа» 

Приложение 1 

Виды и формы контроля планируемых результатов 
 

Виды конт- 

роля 

Время 

проведения 

Цель проведения Формы контроля 

Входной В начале 

учебного 

года 

Определения уровня 

развития детей, их 

творческих способностей. 

Беседа, опрос, 

тестирование, 

анкетирование. 

Текущий В течение 

всего 

учебного 

года 

Определение степени 

усвоения учащимися 

учебного материала. 

Определение готовности 

детей к восприятию нового 

материала. Повышение 

ответственности и 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

самостоятельная 

работа, защита 

проектов, 

презентация 

http://schools.keldysh.ru/labmro
http://www.issl.dnttm.ru/
http://matriz.karelia.ru/
http://www.researcher.ru/
http://www.issl.dnttm.ru/
http://vernadsky.info/


 

  
заинтересованности 

воспитанников в обучении. 

Выявление детей, отстающих 

и опережающих обучение. 

Подбор наиболее 

эффективных методов и 

средство бучения. 

творческих работ, 

демонстрация 

моделей, 

выставка, конкурс 

работ. 

Промежуточны 

й 

По 

окончании 

изучения 

темы или 

раздела. В 

конце 

месяца, 

четверти, 

полугодия. 

Определение степени 

усвоения учащимися 

учебного материала. 

Определение результатов 

обучения. 

Выставка, 

конкурс, концерт, 

фестиваль, 

творческая 

работа, 

самостоятельная 

работа, защита 

рефератов, 

презентация 

творческих работ, 

демонстрация 

моделей. 

Итоговый В конце 

учебного 

года или 

курса 

обучения 

Определение изменения 

уровня развития детей, их 

творческих способностей. 

Определение результатов 

обучения. Ориентирование 

учащихся на дальнейшее (в 

том числе самостоятельное) 

обучение. Получение 

сведений для 

совершенствования 

образовательной программы 

и методов обучения 

Выставка, 

конкурс, 

соревнование, 

творческая 

работа, 

презентация 

творческих работ, 

демонстрация 

моделей, опрос, 

итоговые занятия, 

анкетирование. 

 

 

Приложение 2 

Этапы работы над проектом 

Работа над проектом предваряется необходимым этапом - работой над темой, в процессе 

которой детям предлагается собирать самую разную информацию по общей теме. При 

этом учащиеся сами выбирают, что именно они хотели бы узнать в рамках данной темы. 

При дальнейшей работе над проектами составленная общая энциклопедия или картотека 

может служить одним из основных источников информации по теме. 



 

Предлагаемый порядок действий: 

1. Знакомство класса с темой. 

2. Выбор подтем (областей знания). 

3. Сбор информации. 

4. Выбор проектов. 

5. Работа над проектами. 

6. Презентация проектов. 

Учитель выбирает общую тему или организует ее выбор учениками. Критерием выбора 

темы может быть желание реализовать какой-либо проект, связанный по сюжету с какой- 

либо темой. 

При выборе подтемы учитель не только предлагает большое число подтем, но и 

подсказывает ученикам, как они могут сами их сформулировать. 

Приложение 3 

Виды проектов 

Во внеурочной деятельности используются различные проекты по доминирующей 

деятельности учащихся: 

 
  Практико-ориентированный проект - нацелен на решение социальных задач, 

отражающих интересы участников проекта или внешнего заказчика. 

Проекты направлены на сбор информации о каком-либо объекте, явлении, на 

ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение фактов. 

 
 Исследовательский проект - по структуре напоминает научное исследование. 

Имеет чёткую структуру, которая практически совпадает со структурой реального 

научного исследования: актуальность темы; проблема, предмет и объект исследования, 

обсуждение результатов, выводы и рекомендации. Исследовательские проекты – одна из 

наиболее распространенных форм данного вида деятельности. 

 
  Информационный проект - направлен на сбор информации о каком либо объекте 

или явлении с целью анализа, обобщения и представления информации для 

аудитории. 

Направлены на сбор информации о каком-либо объекте, явлении, на ознакомление 

участников проекта с этой информацией, её анализ и обобщение фактов. 

 
  Творческий проект - предполагает максимально свободный и нетрадиционный 

подход к его выполнению и презентации результатов. 



 

Данные проекты не имеют детально проработанной структуры совместной деятельности 

учащихся – она только намечается и далее развивается в соответствии с требованиями к 

форме и жанру конечного результата. Это может быть стенная газета, сценарий праздника, 

видеофильм, школьный печатный альманах и т.д. 

 
 Приключенческо-игровые проекты. (Ролевой проект). 

Требуют большой подготовительной работы. Принятие решения осуществляется в 

игровой ситуации. Участники выбирают себе определенные роли. Результаты таких 

проектов чаще вырисовываются только к моменту завершения действия. 

Приложение 4 

Структура занятия 

Каждое занятие подчинено определенной структуре, в которой имеются следующие 

рубрики: 

1. Рубрика «Минутка знакомства» позволяет начинающим проектантам узнать о 

сверстнике, который уже создавал свой проект ранее. Эти минутки поучительны и 

интересны. Чаще всего именно эти «минутки» вдохновляют ребёнка на начало своего 

исследования. 

2. Практические занятия «Играем в учёных» переносят детей в мир опытов и знакомят с 

первыми шагами в науке. Начиная работать над каким-либо опытом или занятием, дети 

пытаются внести в него свои размышления, а часто и дополнительные решения. 

3. Рубрика «Добрый совет Дельфина» помогает в решении сложившихся проблем у 

ребёнка на данном этапе и является ненавязчивой подсказкой. 

4. Тесты и самоанализ помогут будущему проектанту овладеть элементами рефлексии, 

которые будут способствовать формированию самоуважения и позитивной самооценки 

автора проекта. 

5. Рубрика «Переменка» помогает развивать внимание и логику, творческое мышление и 

любознательность, память и способность к восприятию. 

Приложение 5 

Контроль и оценка планируемых результатов 

Динамика развития учащихся фиксируется учителем совместно со школьным 

психологом (внутренняя система оценки) на основе диагностик по Асмолову А.Г. 

(методики «Незавершённая сказка», «Оцени поступок», «Моральная дилемма», «Кто 

я?», уровни описания оценки познавательного интереса сформированности 

целеполагания, развития контроля, оценки) 

В 1 классе возможно достижение результатов первого уровня и частично второго. 

Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы контроля: 



 

 текущий: 

- прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его 

реального выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения операций, входящих в состав действия; 

- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения; 

- контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия 

методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

 
 итоговый контроль в формах: 

- тестирование; 

- практические работы; 

- творческие работы учащихся; 

- контрольные задания. 

Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -незнания», 

своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё 

предстоит решить в ходе осуществления деятельности. 

Содержательный контроль и оценка результатов учащихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает 

сравнения его с другими детьми. 

Результаты проверки фиксируются в зачётном листе учителя. В рамках накопительной 

системы, создание портфолио. 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

 
  степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: 

чем помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, 

следовательно, выше развивающий эффект занятий; 

 

  поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

школьников обеспечивают положительные результаты занятий; 

 

  косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение 

успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за 

работой учащихся на других уроках (повышение активности, работоспособности, 

внимательности, улучшение мыслительной деятельности). 



 

Также показателем эффективности занятий по курсу РПС являются данные, которые 

учитель на протяжении года занятий заносил в таблицы в начале и конце года, 

прослеживая динамику развития познавательных способностей детей. 

Критерии успеха работы над проектом: 

 
 Достигнут конечный результат. 

 
  Создана активная команда участников проекта, способная продолжить работу в 

будущем. 

 

 Результат проекта может быть использован другими коллективами. 

 
 Информация о проекте широко распространена. 

 
 Затронуты все аспекты: природный, социальный, экономический. 

 
 Получено удовольствие от своей деятельности. 

Результат работы над проектом зависит от состава и организации работы. Особое 

внимание следует обратить на следующие моменты: 

 
 баланс ролей; 

 
 чёткость целей; 

 
 согласованность задач, поставленных каждым членом; 

 
 выработка единой системы ценностей; 

 
 формирование умения выходить из конфликтных ситуаций; 

 
 воспитание поддержки и взаимного доверия; 

 
 разработка подходящей методики работы; 

 
 обеспечение успешного руководства со стороны учителя; 

 
 регулярный отчет о проделанной работе; 

 
 ориентация на индивидуальное развитие каждого ребёнка; 

 
 развитие навыков общения 

Проект - это "пять П": 



 

 проблема; 

 
 проектирование (планирование); 

 
 поиск информации; 

 
 продукт; 

 
 презентация. 

Шестое "П" проекта - это его портфолио, т.е. папка, в которой собраны все рабочие 

материалы, в том числе черновики, дневные планы, отчеты и др. 



 

 

 

 

Программа 

курса внеурочной днятельности «Финансовая грамотность» для учащихся 4 классов 

Пояснительная записка 

Программа курса «Финансовая грамотность» составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, Примерной программы воспитания, на основе Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

Школы "Эврика-развитие"г. Томска, которая имеет инновационный характер и отображает специфику нашего образовательного учреждения, 

как школы индивидуализации образования и поддерживается авторской программой Корлюговой, Ю. Н. Финансовая грамотность: Учебная 

программа. 2–4 классы общеобра зоват. орг. / Ю. Н. Корлюгова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. — 16 c. (Дополнительное образование: Серия 

«Учимся разумному финансовому поведению». 

«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы учащихся 4 классов в сфере экономики семьи. 

 

Программа курса составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 

1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 №1643, от 31.12.2015 №1576); Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта начального общего образования от 05.03.2004 № 1089 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 № 164, от 

31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 339, 31.01.2012 №69), 

 
 

Цель: Развитие финансовой грамотности обучающихся начальной школы. Задача: 

1. Способствовать формированию экономического образа мышления через опыт применения полученной информации в 

групповой работе для решения задач, связанных с вопросам экономики 

Основные содержательные линии курса: 

• деньги, их история, виды, функции; 

http://school-evrika.tomsk.ru/files/img/%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%9D%D0%9E%D0%9E%20%D0%AD%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://school-evrika.tomsk.ru/files/img/%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%9D%D0%9E%D0%9E%20%D0%AD%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf


 

 

 

• семейный бюджет. 

Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами математики, литературы и окружающего мира. Учебные материалы и 

задания подобраны в соответствии с возрастными особенностями детей и включают задачи, практические задания, игры, мини-исследования 

и проекты. В процессе изучения курса формируются умения и навыки работы учащихся с текстами, таблицами, схемами, а также поиска, 

анализа и представления информации и публичных выступлений. 

Формы оценивания 

• решение задач; решение кроссворда и анаграммы; 

• мини-исследование; 

• графическая работа: построение схем и диаграмм связей; 

• творческая работа: компьютерная презентация. 

• игра 

 Квест 

Курс рассчитан на 34 часа (4 класс). 

Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения программы «Финансовая грамотность» являются: 

• осознание себя как члена семьи, общества и государства; 

• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений; 

• развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных экономических ситуациях. 

Метапредметными результатами изучения программы «Финансовая грамотность» являются: 

Познавательные: 

 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и представления информации; 

• овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями; регулятивные: 

• понимание цели своих действий; 

• составление простых планов с помощью учителя; 

• проявление познавательной и творческой инициативы; 

• оценка правильности выполнения действий; 

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей,родителей; 

Коммуникативные: 



 

 

 

 

• составление текстов в устной и письменной формах; 

• умение слушать собеседника и вести диалог; 

• умение признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

• умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

• понимание и правильное использование экономических терминов; 

• представление о роли денег в семье и обществе; 

• умение характеризовать виды и функции денег; 

• знание источников доходов и направлений расходов семьи; 

• умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет; 

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их решения; 

• проведение элементарных финансовых расчётов. 

Тематический план курса «Финансовая грамотность» для 4 класса 

(Материалы для учащихся. Автор — Г. Гловели) 

№ занятия 

№ Тема Количество 

часов 

Что такое деньги и какими они бывают 
1-3 Как появились деньги 1 

4 Творческий проект 3 

5-6 История монет 1 

7-8 Творческий проект 2 

9-10 Бумажные деньги 1 

11 Творческий проект 2 

12-13 Безналичные деньги 2 

14 Представление результатов исследований 2 

15-16 Валюты 2 
17 Викторина по теме «Деньги» 1 

Из чего складываются доходы в семье 



 

 

 
 

18-20 Откуда в семье берутся деньги 1 

21 Творческий проект 2 

22-24 На что семьи тратят деньги 3 
25-26 Представление результатов исследований 2 

Деньги счѐт любят, или Как управлять своим кошельком 

27-28 Как правильно планировать семейный бюджет 2 

29-31 Представление результатов исследований 2 
31-32 2 

Игра по финансовой грамотности "Мы, ребята, деловые". Квест-путешествие 
«Юный финансист» 

33-34 Рефлексивные тексты 2 

Содержание программы для 4 класса 

Что такое деньги и какими они бывают 

Тема 1. Как появились деньги. Причиной возникновения обмена является специализация. В результате обмена должны выиграть обе 

стороны. Бартерный обмен неудобен в связи с несовпадением интересов и проблемой определения ценности. Товарные деньги облегчают 

процесс обмена. В разных регионах в качестве денег использовались разные вещи. Основными товарными деньгами становятся драгоценные 

металлы, из которых позже делаются монеты. В связи с проблемами изготовления и безопасности перевозки появляются бумажные деньги. 

Покупательная сила денег может меняться. Основные понятия Бартер. Деньги. Товарные деньги. Благородные металлы. Монеты. Банкноты 

(банковские билеты). Купюры. Номинал. Покупательная сила. Товары. Услуги. Компетенции. 

• Объяснять выгоды обмена. 

• Описывать свойства предмета, выполняющего рольденег. 

• Объяснять, почему драгоценные металлы сталиденьгами. 

• Описывать ситуации, в которых используются деньги. 

• Объяснять, почему бумажные деньги могут обесцениваться. 

• Сравнивать преимущества и недостатки разных видов денег. 

• Составлять задачи с денежными расчѐтами. 

Описывать ситуации, в которых используются деньги. 

• Объяснять, почему бумажные деньги могут обесцениваться. 

• Сравнивать преимущества и недостатки разных видов денег. 

• Составлять задачи с денежными расчѐтами. 

Тема 2. История монет. 

Монеты чеканили из благородных металлов. Первые монеты появились в Лидийском царстве. Качество монет гарантировалось 



 

 

 

государственной печатью. Монеты имели хождение в Греции, Иране, Римской империи. В Китае и Индии были собственные монеты. На 

Руси монеты появились в Х веке. Монеты чеканили княжества. При образовании централизованного государства монеты стали едиными. 

Основные понятия Аверс. Реверс. Гурт. Гербовая царская печать. Ауреус. Денарий. Тенге. Гривна. Рубль. Копейка. Полушка. Алтын. Деньга. 

Пятак. Гривенник. Двугривенный. Полтинник. Червонец. Дукат. «Орѐл». «Решка». Компетенции. 

• Объяснять, почему появились монеты. 

• Описывать устройство монеты. 

• Приводить примеры первых монет. 

• Описывать старинные российские деньги. 

• Объяснять происхождение названий денег. 

Тема 3. Бумажные деньги. Монеты и купюры являются наличными деньгами. Первоначально бумажные деньги были обеспечены золотом. В 

России бумажные деньги появились в XVIII веке при Екатерине II. Бумажные деньги удобны в обращении, но менее долговечны. Бумажные 

деньги защищают от подделок. Изготовление фальшивых денег является преступлением. Основные понятия Бумажные деньги. Наличные 

деньги. Безналичные деньги. Купюры. Банковские билеты. Ассигнации. Водяные знаки. Фальшивомонетчики. Компетенции. 

• Объяснять, почему появились бумажные деньги. 

• Оценивать преимущества и недостатки использования бумажных денег. 

• Приводить примеры первых бумажных денег 

. • Описывать первые российские бумажные деньги. 

• Объяснять, почему изготовление фальшивых денег является преступлением. 

Тема 4. Безналичные деньги. Банки хранят сбережения и выдают кредиты. Вкладчики получают от банка деньги (процентные платежи), а 

заѐмщики банку платят. Безналичные деньги являются информацией на банковских счетах. Современные банки используют пластиковые 

карты. Основные понятия Банк. Сбережения. Кредит. Вклад. Вкладчик. Заѐмщик. Меняла. Плательщик. Получатель. Безналичные денежные 

расчѐты. Банковские карты. Банкоматы. Пин- код. Расчѐтные (дебетовые) карты. Кредитные карты. Компетенции. 

• Сравнивать виды денег. 

• Объяснять роль банков. 

• Объяснять условия вкладов и кредитов. 

• Рассчитывать проценты на простых примерах*. 

• Объяснять принцип работы пластиковой карты. 

Тема 5. Валюты. Валюта — денежная единица страны. Разные страны имеют разные валюты. Национальной валютой России является 

рубль. Государства хранят запасы иностранных валют и золота, 

которые называются золотовалютными резервами. Валюты, в которых хранятся резервы, называются резервными. Их используют для 

международных расчѐтов. Цена одной валюты, выраженная в другой валюте, называется валютным курсом. Основные понятия Валюта. 

Резервная валюта. Валютные резервы. Мировая валюта. Доллар. Евро. Фунт стерлингов. Иена. Швейцарский франк. Компетенции. 

• Приводить примеры валют. 



 

 

 

• Объяснять, что такое резервная валюта. 

• Объяснять понятие валютного курса. 

• Проводить простые расчѐты с использованием валютного курса. 

Из чего складываются доходы в семье 

Тема 6. Откуда в семье берутся деньги. Основным источником дохода современного человека является заработная плата. Размер заработной 

платы зависит от профессии, сложности работы, отрасли. Государство устанавливает минимальный размер оплаты труда (МРОТ). 

Собственник может получать арендную плату и проценты. Доход также приносит предпринимательская деятельности. Государство помогает 

пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и безработным, выплачивая пенсии, стипендии, пособия. Основные понятия Доход. 

Зарплата. Клад. Выигрыш в лотерею. Премия. Гонорар. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Потребительская корзина. 

Прожиточный минимум. Пенсия. Стипендия. Наследство. Собственность. Ценные бумаги. Акции. Предпринимательская деятельность. 

Бизнес. Компетенции: 

• Описывать и сравнивать источники доходов семьи. 

• Объяснять причины различий в заработной плате. 

• Объяснять, как связаны профессии и образование. 

• Объяснять, что взять деньги взаймы можно у знакомых и в банке. • Описывать ситуации, при которых выплачиваются пособия, приводить 

примеры пособий. 

Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать 

Тема 7. На что семьи тратят деньги. Люди расходуют деньги на питание, покупку одежды и обуви, коммунальные услуги, транспорт, связь, 

медицинское обслуживание и лекарства, образование, отдых, развлечения и пр. Расходы можно разделить на необходимые, желательные и 

престижные. По срокам расходы делятся на ежедневные, ежемесячные, ежегодные, сезонные и переменные. Основные понятия 

Необходимые расходы. Питание. Одежда. Жильѐ. Коммунальные услуги. Обязательные расходы. Налоги. Долги. Штрафы. Желательные 

расходы. Престижные расходы. Ежемесячные расходы. Ежегодные расходы. Переменные расходы. Сезонные расходы. Компетенции 

• Объяснять причины, по которым люди делают покупки. 

• Описывать направления расходов семьи. 

• Рассчитывать доли расходов на разные товары и услуги. 

• Сравнивать и оценивать виды рекламы. 

• Обсуждать воздействие рекламы и промоакций на принятие решений о покупке. 

• Составлять собственный план расходов. 

Деньги счѐт любят, или Как управлять своим кошельком, чтобы он не пустовал 

Тема 8. Как правильно планировать семейный бюджет. Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учѐт доходов и расходов, чтобы 

избежать финансовых проблем. Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. Если расходы превышают доходы, образуются 

долги. В этом случае необходимо либо сократить расходы, либо найти дополнительный источник доходов. Для крупных покупок или для 

непредвиденных расходов надо делать сбережения. В противном случае придѐтся брать кредит и платить проценты. Основные понятия 



 

 

 

Семейный бюджет. Бюджет Российской Федерации. Сбережения (накопления). Долг. Компетенции 

• Сравнивать доходы и расходы и принимать решения. 

• Объяснять последствия образования долгов. 

• Составлять семейный бюджет на условных примерах. 
 

Формы: 

-проект; 

-исследование; 

-игра по финансовой грамотности "Мы, ребята, деловые" (метод. разработка Решетниковой Н.М.,2020 г.); 

-квест-путешествие « Юный финансист» (прохождение станций) 

 
 

№ 
Материально-техническая база 

Наименование 
 

Количество 

1 Проектор 1 

2 Ноутбук ( или коомпьютер) 10 

3 Бумага А-4 3 пачки 

4 Доска 1 

5 Флипчарт 2 пачки 

6 Маркеры для э\доски и для флипчарта 4\4 упаковки 

7 Скотч бумажный 3 шт. 

8 Пособия по финансовой грамотности для учащихся 4 класса 10 шт 

9 Рабочая тетрадь для 4 класса (Ю.Корлюгова ,Е.Гоппе., М., 2018 г.) 10 
10 Учебное пособие.- Ю.Корлюгова ,Е.Гоппе. 10 



 

Пояснительная записка 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХОР» 

Рабочая программа внеурочной деятельности по предмету «Хор» 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 на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленной в программе воспитания в соответствии с Основной 

Образовательной Программой начального общего образования МАОУ Школы «Эврика- 

развитие», её содержание реализуется в соответствии с годовым календарным планом-графиком 

школы. В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции развития музыкального 

образования в Российской Федерации. Программа 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). 

 
ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 
- Формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального восприятия 

музыки, образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и 

слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности; 

 
- Воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 

музыкального искусства Отечества, уважения к истории, традициям, музыкальной культуре 

разных народов; 

 
- Формирование у учащихся устойчивых систематических потребностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самоопределению в процессе познания искусства, истории, 

культуры, традиций. 

 
- Развитие природных задатков и способностей, помогающих восприятию музыки, интереса к 

музыке и музыкальной деятельности достижению успеха. 

 
- Обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями и 

навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, музыкально- 

пластическое движение и импровизация). 

 
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 

- Расширить представления о многообразии видов искусства. 

 
- Научить правильно использовать термины, формулировать определение понятий, 

используемых в опыте мастеров искусства. 



 

- Реализовать духовные, эстетические и творческие способности обучающихся, развивать 

воображение и самостоятельное мышление; 

 
- Воспитывать художественно–эстетический вкус, трудолюбие, аккуратность. 

 

 
Основные линии содержания внеурочного курса «ХОР» в 1 – 4 классах представлены 

тематическими линиями, непосредственно связанными с круговоротом года и годовыми 

праздниками, а также опирающимися на возрастные особенности детей. 

 

1. Осень к нам пришла 

2. Осенний хоровод 

3. Праздник фонариков 

4. Песни Рождества и Нового года 

5. Зимний хоровод 

6. Масленица 

7. Встреча птиц и весны 

8. Знакомство с музыкальными традициями разных народов 

 

 
ПРОВЕДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
По направлению программа общекультурная, классифицируется, как художественно-эстетическая. 

 
Основная форма организации внеурочной деятельности в рамках данной программы – является 

студия, то есть форма объединения детей на основе совпадения интересов, стремления к общению, 

студия является добровольным формированием, объединяющим педагогов и обучающихся, 

проявляющих интерес к хоровому пению и музицированию. 

 

Приоритетные формы проведения занятий – хоровое, ансамблевое, индивидуальное пение, 

беседа, творческая акция, концертные выступления. 

 

Основные формы деятельности участников «Хор» – пение, освоение музыкального материала 

на слух, повторение за учителем, пение малыми группами, пение каноном, хоровое пение, 

музыкальные хороводы, пение с инструментальным сопровождением и без него, подготовка 

концертных выступлений и другие формы, способствующие нравственному и творческому 

развитию учащихся. 

 

Данная программа направлена на достижение личностных и метапредметных результатов, развитие 

коммуникативных, регулятивных и познавательных, универсальных учебных действий, основным 

из которых является изобразительная музыкальная творческая деятельность. 

 

Во внеурочной работе в предметной области музыка хоровое пение занимает важное место и 

принадлежит к основным видам музыкального исполнительства. Оно является одним из средств 

разностороннего развития учащихся: музыкально – творческого и личностного. Этот вид 

музыкальной деятельности имеет ряд особенностей. Эти особенности состоят в качестве 



 

музыкального «инструмента» - голосового аппарата – органа речи и пения, а так же в природе 

хорового пения. 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Хор» реализуется с 1 по 4 класс, в смешанной 

группе, на изучение отведено 34 часа (из расчёта 1 час в неделю). Данная программа разработана 

на 1 год. Продолжительность занятия – 20 минут, 2 раза в неделю. 

 

 
II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Личностный результаты 

Личностные  результаты освоения  рабочей  программы   основного  общего 

образования по изобразительному искусству достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности. 

 

В центре рабочей программы курса «ХОР» в соответствии с ФГОС общего 

образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, социализация личности. 

 

Программа  призвана  обеспечить достижение учащимися личностных  результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у  обучающихся основ российской идентичности; 

ценностные установки и социально значимые качества личности; духовно- нравственное 

развитие обучающихся и отношение школьников к культуре; мотивацию к познанию и 

обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально значимой 

деятельности. 

 

 
Патриотическое воспитание 

 
Осуществляется через освоение  школьниками  содержания  традиций, истории и 

современного развития отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, 

прикладном и изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения 

особенностей и красоты отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях 

искусства, посвящённых различным подходам к изображению человека, великим победам, 

торжественным и трагическим событиям, эпической и лирической красоте отечественного 

пейзажа. Патриотические  чувства  воспитываются в изучении истории  народного 

искусства, его житейской мудрости и значения символических смыслов. Урок Хорового пения 

воспитывает патриотизм  не  в декларативной форме,  а  в  процессе собственной 

художественно-практической   деятельности обучающегося,  который  учится  чувственно- 

эмоциональному восприятию и творческому созиданию художественного образа. 

 

Гражданское воспитание 

 
Программа по внеурочной деятельности  направлена на активное  приобщение 

обучающихся к ценностям мировой и отечественной культуры. При этом реализуются 

задачи социализации и  гражданского воспитания  школьника.  Формируется чувство 

личной  причастности к жизни общества. Пение рассматривается как особый язык, 



 

развивающий коммуникативные умения. Предмет способствует пониманию особенностей жизни 

разных народов и красоты различных национальных эстетических идеалов. Коллективные 

творческие работы, а также участие в общих концертных выступлениях создают условия для 

разнообразной совместной деятельности, способствуют пониманию другого, становлению

 чувства личной ответственности. 

 

 

 

 
Духовно-нравственное воспитание 

 
В хоровом пении воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого составляет 

суть школьного предмета. Задания направлены на развитие внутреннего мира учащегося и 

воспитание его эмоционально- образной, чувственной сферы. Развитие 

 

творческого потенциала способствует росту самосознания обучающегося, осознанию себя 

как личности и члена общества. Ценностно-ориентационная и коммуникативная 

деятельность на занятиях по изобразительному искусству способствует освоению базовых 

ценностей — формированию отношения к миру, жизни, человеку, семье, труду, культуре 

как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой     жизни. 

 

 
Эстетическое воспитание 

 
Эстетическое  (от греч.  aisthetikos — чувствующий, чувственный)  — это  воспитание 

чувственной  сферы обучающегося  на  основе всего  спектра эстетических   категорий: 

прекрасное, безобразное, трагическое, комическое, высокое, низменное. Пение и музыка в целом 

понимается как отражение чувств человека, различных их оттенков, связанных с постоянным 

поиском идеалов,  веры, надежд,  представлений о  добре  и  зле. 

Способствует формированию ценностного отношения к природе, труду, искусству, культурному 

наследию. 

 

 
Ценности познавательной деятельности 

 
В процессе совместной музыкальной деятельности на занятиях хоровым пением 

ставятся задачи воспитания сопереживания и умения чувствовать окружающих людей и мир. 

Воспитывается эмоционально окрашенный интерес к жизни. Навыки творческой деятельности 

развиваются в процессе освоения нового материала, а также при подготовке концертных 

программ. 

 

 
Экологическое воспитание 

 
Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального  характера 

экологических  проблем,  активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 



 

среде, воспитывается в процессе освоения народного творчества, непосредственно связанного с 

красотой природы и жизненными процессами, лежащими в её основе. 

 

 
Трудовое воспитание 

 
Музыкальное   развитие  обучающихся   обязательно    должно 

осуществляться  в   процессе  личной  певческой   работы с    освоением 

певческих приёмов  и  специфики  каждого   из  них.  Эта трудовая и  смысловая 

деятельность формирует  такие качества, как навыки  практической  (не  теоретико- 

виртуальной) работы при помощи голосового аппарата, а также при помощи рук и всего тела. 

 

Воспитываются качества упорства, стремления к результату, понимание эстетики 

трудовой деятельности. А также умения сотрудничества, коллективной трудовой работы, 

работы в команде — обязательные требования к определённым заданиям программы. 

 

 
Воспитывающая предметно-эстетическая среда 

 
В процессе  музыкального    воспитания   обучающихся  имеет    значение 

организация  пространственной среды. школы.  При этом школьники  должны  быть 

активными участниками (а не   только  потребителями) её  создания и оформления 

пространства   в соответствии  с  задачами образовательной организации, среды, 

календарными событиями школьной жизни. Эта деятельность обучающихся, как и сам 

образ  предметно-  пространственной среды школы, оказывает активное воспитательное 

воздействие и влияет на формирование позитивных ценностных ориентаций и восприятие 

жизни школьниками. 

 

Базовые логические и исследовательские действия: 

-выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной культуры; 

-сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических категорий явления 

искусства и действительности; 

-классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни 

людей; 

-ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

-вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по установленной или 

выбранной теме; 

-самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или 

исследования,  аргументированно   защищать   свои  позиции. 

 

 
Работа с информацией: 

 
-использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска и отбора 

информации на основе образовательных задач и заданных критериев; 



 

-использовать электронные образовательные ресурсы; 

-уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками; 

-выбирать, анализировать,   интерпретировать, обобщать  и систематизировать  информацию, 

представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и  схемах; 

-самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в различных видах её 

представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных презентациях 

 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

 
Невербальная коммуникация: 

 
- воспринимать музыку   как специфическую форму   общения людей, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

 

- выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

 
- передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

 

- осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

 

Вербальная коммуникация: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

 

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

дискуссии; 

 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

 
- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 
- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 
- готовить небольшие публичные выступления; 

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

 
Совместная деятельность (сотрудничество): 

 
- стремиться   к   объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного 

восприятия, исполнения музыки; 



 

- переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

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

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 

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

 
- выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы. 

 
Овладение универсальными регулятивными действиями 

 
Самоорганизация: 

осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных задач, 

осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, развивать мотивы и 

интересы своей учебной деятельности; планировать пути достижения поставленных целей, 

составлять алгоритм действий, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных, познавательных, художественно-творческих задач; уметь организовывать своё рабочее 

место для практической работы, сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно относясь 

к используемым материалам. 

 

Самоконтроль: 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; владеть основами самоконтроля, рефлексии, 

самооценки на основе соответствующих целям критериев. 

 

 
Эмоциональный интеллект: 

развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманию эмоций 

других; уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия искусства и 

собственной художественной деятельности; развивать свои эмпатические способности, 

способность сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других; признавать своё и 

чужое право на ошибку; работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном 

сотрудничестве, в совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и межвозрастном 

взаимодействии 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся 

основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, 



 

потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном 

отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «ХОР»: 

-с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных 

инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, концертном 

зале; 

-сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

-осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать 

музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, 

аргументировать свой выбор; 

-имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в 

различных смежных видах искусства; 

-с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

-стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «ХОР», сгруппированы по 

учебным модулям и должны отражать сформированность умений. 

 
В результате изучения курса «Хор» по данной программе у обучающихся 1-4 классов будут 

сформированы предметные знания, умения, навыки и представления, предусмотренные 

программой курса, а также личностные и метапредметные результаты (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия). 

 

Ш.Тематическое планирование занятий 

 

Тема Содержание Характеристика деятельности 
учащихся 

Кол-во 

часов 
ссылки 

 

Осень 

к 

нам 

пришл 

а. 

Разучивание песен «Утром 
гномы 
просыпались», «Песенка про 

рыбку», «Падают листья». 

«Когда 

на землю осень приходит 

золотая», 

«Листики», «Вот осень 

наступила», 

«Михаил», 

«Урожайная», ,«Мы 

собрали сливы», «Жил у 

нашей 

бабушки чёрный баран», 

«Рог 

зовёт». 

«Осень, в гости просим!» 

«Осень, осень пришла», У нас 

серпы золотые», «Иду, иду с 

цепом»,   «Ты   коси,   коса», 

«Нивка, нивка», «Луг 

росистый», «Долговязый 

журавель», «Соберём, ребята, 

урожай богатый» 

 

Распознавать и оценивать 

выразительность 

музыкальной речи, её смысл. 

Исследование интонационно-образной 

природы 

музыкального искусства. 

 

4 

https://resh.edu.r 

u/subject/ 

Российская 

электронная 

школа 

 

https://narodnye 

- 
pesni.ru/russkie/ 

Русские 

народные 

песни 

https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/
https://narodnye-pesni.ru/russkie/
https://narodnye-pesni.ru/russkie/
https://narodnye-pesni.ru/russkie/


 

 Ритмические упражнения. 
Музыкальные игры. 

   

Осенн 

ий 

хорово 

д. 

Разучивание песен 
«Белочки», 
«Скворушка прощается», 
«Осень». 

Дождик», «Скворушка 

прощается», 

«Вот осень наступила», 

«Когда на 

землю осень приходит 

золотая», 

«Гусята», «Осень пришла», 

«Бедные 

пташки», «Зайка», «На 

опушке леса», «Пошла коза 

по лесу», «Жил я у пана», 

«Дуня-тонкопряха», 

«Клубок» 

Ритмические 

упражнения. Музыкальные 

игры. 

Проявлять эмоциональную 
отзывчивость, 
личностное отношение при 

восприятии и 

исполнении музыкальных 

произведений. 

Воплощать художественно-образное 

содержание 

народной музыки в пении и слове. 

Различать настроения, чувства и 

характер 

человека, выраженные в музыке. 

Исследовать интонационно-образную 

природу 

музыкального искусства. 

Распознавать выразительные и 

изобразительные 

особенности музыки и эмоционально 

откликаться на них. 

 

4 

https://resh.edu.r 

u/subject/ 

Российская 

электронная 

школа 

 

https://narodnye 

- 
pesni.ru/russkie/ 

Русские 

народные 

песни 

Праздн 

ик 

фонар 

иков. 

Пение песен «Старенький 
гном», 
«Слушай мой рассказ», 
«Пестрый 

колпачок», «В шатре 

небесном», 

«Фонарик», «Наш Мартин», 

«Солнца луч». Музыкальные 

игры. 

Слушание звуков окружающего мира 
Наблюдать за использованием музыки 

в жизни 

человека. 

Воспринимать звуки природы, 

сравнивать их с 

музыкальными звуками. 

 

4 

https://resh.edu.r 

u/subject/ 

Российская 

электронная 

школа 

 

Песни 

Рождес 

тва и 

Нового 

года 

 

Разучивание песен «Ой, 

высоко над 

землею», «Над вертепом 

звезда 

ясна», «Ночь тиха, ночь 

светла», «В 

сердце радость и тепло», 

«Веселого 
рождества», «О, детки, 
пойдемте» 
«В сердце радость и тепло», 
«Рождество», «Ночь тиха 
над 
Палестиной», «Еловый лес» 

«В 

ночном саду». Музыкальные 

игры. 

Передавать в собственном исполнении 
различные музыкальные образы. 
Исследовать 

интонационно-образную природу 

музыкального 

искусства. 

Отражать интонационно- 

мелодические 

особенности отечественного 

фольклора в 

исполнении 

Воплощать художественно-образное 

содержание 

народной и профессиональной музыки 

в пении, 

слове, пластике и др. 

Исполнять различные по характеру 

музыкальные произведения. 
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школа 

 

https://narodnye 

- 
pesni.ru/russkie/ 

Русские 

народные 

песни 

 

Зимни 

й 

хорово 

д. 

 

Разучивание песен – 

«Овечек белых 

шерсть», «Ветер веет», 
«Плакали 

Социальная деятельность при 
воплощении 
музыкальных образов. 

Воплощать художественно-образное 

содержание 
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 вьюги», «Мороз, мороз», 
«Здравствуй, гостья зима», 
«Почему 
зимой медведь спит», 
«Морозко», «Коледа ты, 
коледа», «Сею-вею снежок», 
«Вдоль по улице молодчик 
идёт», «Гусята», «Беля 
дорожка», «Бубенчики» 
Музыкальные 
игры. 

Переживание образа музыкального 
инструмента. 
Развитие слуховой памяти. Пение и 

игра на 

музыкальных инструментах 

  

https://narodnye 

- 
pesni.ru/russkie/ 

Русские 

народные 

песни 

Маслен 

ица 

 

Разучивание песен – «Как на 

тоненький ледок» «Котёнок 

и 

щенок», «Тетера», «А мы 

масленицу дожидаем», «Вот 

уж зимушка проходит», 

«Блины», «Гори, гори, ясно» 

Хороводы 

Развитие музыкальности 
Развитие воображения и 

ассоциативного 

мышления. 

Воплощать в звучании голоса и 

инструмента 

мысли и чувства. 
Приобретение навыка игры на 
диатонической 
флейте 
Умение концентрироваться. 
Осуществлять собственный 
музыкально- 
исполнительский замысел в пении и 
импровизациях 
Приобретать опыт музыкально- 

творческой 

деятельности через исполнение и 

слушание 
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https://resh.edu.r 

u/subject/ 

Российская 

электронная 

школа 

 

https://narodnye 

- 
pesni.ru/russkie/ 

Русские 

народные 

песни 

Встреча 

птиц и 

весны 

Разучивание    песен    «Идет 
матушка-весна», «Зовет 
зверей кукушка». «Ой, 
прилетали   два   голубочка», 
«Летели две птички», «По 
всюду     Благовест     гудит», 
«Вербочка», «Весна», «Ой, 
бежит         ручьём         вода», 
«Весенний праздник». 
Ритмические упражнения. 
Музыкальные игры. 

Различать настроения, чувства и 

характер 

человека, выраженные в музыке. 

Исследовать интонационно-образную 

природу 

музыкального искусства. 

Распознавать выразительные и 

изобразительные 

особенности музыки и эмоционально 

 https://resh.edu.r 

u/subject/ 

Российская 

электронная 

школа 

https://narodnye 

- 
pesni.ru/russkie/ 

Русские 

народные 

песни 

Знакомс 

тво с 

музыка 

льными 

традици 

ями 

разных 

народов 

 
Разучивание песен «Подле 
реку», 
«Во поле береза стояла», 
«Песня варяжского гостя», 
«От диких фьордов, от 
гулких скал» 
Ритмические упражнения. 
Музыкальные игры. 

Пение еврейских народных 

песен. 

«Как хорошо и приятно», 

«Цадик 

катамар», «Ха ши вену», 
«Палестинский канон». 

Знать о музыкальной форме «канон». 

Умение взаимодействовать друг с 

другом. 

Развитие способности пения и игры на 

флейте 

простых мелодий на два голоса. 

Умение мыслить образно. 

Знакомство с музыкальной картиной 

мира 

Умение взаимодействовать друг с 

другом. 

Умение чувствовать другого и себя. 

Осуществлять собственный 

музыкально- 
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 Еврейские танцы исполнительский замысел в пении и 
движении 

  

ИТОГО:   34  



 

Пояснительная записка к курсу внеурочной деятельности «Школа докторов 

природы» 

 

Обязательным компонентом ФГОС является внеурочная деятельность. В проекте 

образовательных стандартов внеурочная деятельность рассматривается как специально 

организованная деятельность обучающихся в рамках вариативной части образовательного 

плана. 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности составлена в соответствии с новыми 

стандартами второго поколения. 

 

Внеурочная деятельность увеличивает пространство, в котором школьники могут 

развивать свою творческую и познавательную активность, реализовывать свои лучшие 

личностные качества. 

 

Многие педагоги считают, что сохранением и укреплением здоровья учащихся в школе 

должны заниматься администраторы и специально подготовленные профессионалы. 

Однако анализ школьных факторов риска показывает, что большинство проблем здоровья 

учащихся создается и решается в ходе ежедневной практической работы учителей, т.е. 

связано с их профессиональной деятельностью. Поэтому учителю необходимо найти 

резервы собственной деятельности в сохранении и укреплении здоровья учащихся. 

 

Как помочь школьнику, как сделать так, чтобы он начал жить активной, интересной и 

полноценной жизнью? Как сделать так, чтобы учение в школе вызывало прилив энергии, а 

обучение было в радость, развивало рефлексивные умения учащихся? Именно в решении 

этих вопросов и заключается актуальность программы «Школа докторов Природы». 

 

Актуальность данной программы состоит в том, что она помогает школьнику сделать так, 

чтобы он начал жить активной, интересной и полноценной жизнью, чтобы учение в школе 

вызывало прилив энергии, а обучение было в радость, развивало рефлексивные умения 

учащихся. Здоровье рассматривается как сложный, многоуровневый феномен, 

включающий в себя физиологический, психологический и социальный аспекты. Именно 

образовательное учреждение призвано вооружить ребенка индивидуальными способами 

ведения здорового образа жизни, нивелируя негативное воздействие социального 

окружения. 

 

Общая характеристика курса. 

 

Цель данного курса: обеспечить возможность сохранения здоровья детей в период 

обучения в школе; научить детей быть здоровыми душой и телом, стремиться творить своё 

здоровье, применяя знания и умения в согласии с законами природы, законами бытия. 

 

Задачи: 

 

сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни; 

 

формировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения, безопасной жизни, 

физического воспитания; 

 

обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 



 

научить использовать полученные знания в повседневной жизни; 

 

добиться потребности выполнения элементарных правил здоровьесбережения. 

Данная программа строится на принципах: 

научности; в основе которых содержится анализ статистических медицинских 

исследований по состоянию здоровья школьников. 

 

доступности; которых определяет содержание курса в соответствии с возрастными 

особенностями младших школьников. 

 

системности; определяющий взаимосвязь и целостность содержания, форм и принципов 

предлагаемого курса. 

 

При этом необходимо выделить практическую направленность курса. 

 

Содержание занятий направлено на развитие у учащихся негативного отношения к 

вредным привычкам, на воспитание силы воли, обретение друзей и организацию досуга. 

 

Обеспечение мотивации 

 

Быть здоровым – значит быть счастливым и успешным в будущей взрослой жизни. 

 

Режим проведения занятий: 

 

4-й год обучения 1час в неделю, 4 часа в месяц. 

 

Изучение программного материала начинается на доступном младшим школьникам 

уровне, преимущественно в виде учебных игр и в процессе практической деятельности. 

Кроме того, каждый отдельный раздел курса включает в себя дополнительные виды 

деятельности: 

 





o чтение стихов, сказок, рассказов; 

 

постановка драматических сценок, спектаклей; 

прослушивание песен и стихов; 

разучивание и исполнение песен; 

организация подвижных игр; 

проведение опытов; 

выполнение физических упражнений, упражнений на релаксацию, 

концентрацию внимания, развитие воображения; 

 

Организация учебных занятий предполагает, что любое занятие для детей должно стать 

уроком радости, открывающим каждому ребёнку его собственную индивидуальность и 



 

резервные возможности организма, которые обеспечивают повышение уровней 

работоспособности и адаптивности. 

 

Он не должен быть уроком «заучивания», на котором вместо достижения 

оздоровительного эффекта создаётся только дополнительная нагрузка. Каждое занятие 

должно стать настоящим уроком «здравотворчества». 

 

Место курса в учебном плане 

 

Программа в 4 классе рассчитана на 34 часа Занятия проводятся 1 раз в неделю по по 40 

минут. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания программы « Школа докторов 

Природы» 

 

Одним из результатов преподавания программы «Школа докторов Природы» является 

решение задач воспитания – осмысление и присвоение младшими школьниками системы 

ценностей. 

 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе. 

 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира частью живой и неживой природы. Любовь к природе - это 

бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 

переживание чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранение и приумножение еѐ 

богатства. 

 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни 

в единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного 

здоровья. 

 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности любви. 

 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа 

жизни, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, 

членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

 

Содержание курса 



 

Тема 1. Что такое здоровье? (1час) 

Слово учителя. Практическая работа. Встреча с медсестрой. Оздоровительная минутка. 

Игра «Давай поговорим». Творческое задание «Здоровье – это…» 

Тема 2. Что такое эмоции? (1час) 

Практическая работа. Работа со словарём. Игры «Кто больше знает?», «Продолжи 

предложение». Оздоровительная минутка. Игра «Твоё имя». 

Тема 3. Чувства и поступки. (1час) 

Работа со стихотворением Дж. Родари. Беседа по теме. Оздоровительная минутка. Игра 

«Кто больше знает?» Творческая работа в тетради. 

Тема 4. Стресс. (1час) 

Рассказ учителя. Словарная работа. Практическая работа. Оздоровительная минутка. Игра 

«Кто больше знает?» Заучивание слов. 

Тема 5. Учимся думать и действовать. (1час) 

Повторение. Чтение и анализ стихотворений. Оздоровительная минутка. Беседа по теме. 

Игра «Что? Зачем? Как?» 

Тема 6. Учимся находить причину и последствия событий. (1час) 

Игра «Почему это произошло?» Работа с пословицами. Оздоровительная минутка. Игры 

«Назови возможные последствия», «Что? Зачем? Как?» 

Тема 7. Умей выбирать. (1час) 

Анализ сказки. Оздоровительная минутка. Беседа по теме. Игра «Комплимент». 

Тема 8. Принимаю решение.(1час) 

Практическая работа по составлению правил. Игра «Давай поговорим». Оздоровительная 

минутка. Психологический тренинг. Работа со стихотворением Б. Заходера «Что красивей 

всего?» 

Тема 9. Я отвечаю за своё решение.(1час) 

Практическая работа. Анализ ситуации. Оздоровительная минутка. Игры «Что я знаю о 

себе», «Продолжите предложение». 

Тема 10. Что мы знаем о курении. (1час) 

Игра «Волшебный стул». Встреча с медработником. Работа над пословицами. Беседа по 

сказке. Оздоровительная минутка. Это интересно! Творческая работа. 

Тема 11. Зависимость. (1час) 

Анализ ситуации в стихотворении Э. Мошковской «Странные вещи». Словарная работа. 

Оздоровительная минутка. Это полезно знать! Игра «Давай поговорим». 

Тема 12. Умей сказать НЕТ. (1час) 



 

Анализ ситуации. Беседа по теме. Оздоровительная минутка. Игры «Давай поговорим», 

«Что? Зачем? Как?». 

Тема 13. Как сказать НЕТ. (1час) 

Игра «Зеркало   и   обезьяна».   Рассказ   учителя.   Оздоровительная   минутка.   Игра 

«Продолжите предложение». Толкование пословиц. Психологический тренинг. 

Тема 14. Почему вредной привычке ты скажешь НЕТ? (1час) 

Робота со стихотворением А. Костецкого «Я всё люблю, что есть на свете…» Игра 

«Комплимент». Оздоровительная минутка. Рассказ учителя. Работа с плакатом «Дерево 

решений». Практическая работа. 

Тема 15. Я умею выбирать – тренинг безопасного поведения. (1час) 

Анализ ситуации. Игра «Выбери правильный ответ». Оздоровительная минутка. Работа с 

деревом решений. Творческая работа. 

Тема 16. Волевое поведение. (1час) 

Рассказ учителя. Игра «Давай поговорим». Оздоровительная минутка. Игра «Сокровища 

сердца». Психологический тренинг. 

Тема 17. Алкоголь. (1час) 

Встреча с медработником. Коллективное рисование. Это интересно! Оздоровительная 

минутка. Игра «Беседа по кругу». Это полезно помнить! 

Тема 18. Алкоголь – ошибка. (1час) 

Работа над стихотворением. Анализ ситуации в басне С.Михалкова «Непьющий воробей». 

Игра «Выбери ответ». Оздоровительная минутка. Это полезно помнить! Психологический 

тренинг. 

Тема 19. Алкоголь – сделай выбор. ( 1час) 

Беседа по теме. Игра «Список проблем». Оздоровительная минутка. Творческая работа с 

деревом решений. Психологический тренинг. 

Тема 20. Наркотик. (1час) 

Анализ ситуации. Рассказ учителя. Встреча с медработником. Оздоровительная минутка. 

Правила безопасности. Творческая работа. Игра «Давай поговорим». 

Тема 21. Наркотик – тренинг безопасного поведения. (1час) 

Игра «Пирамида». Повторение правил. Оздоровительная минутка. Практическая работа. 

Игра «Давай поговорим». Психологический тренинг. 

Тема 22. Мальчишки и девчонки. (1час) 

Беседа по теме. Игра «Противоположности». Оздоровительная минутка. Игра «Давай 

поговорим». Анализ ситуации в стихотворении Э. Успенского «Если был бы я 

девчонкой…» Творческая работа. 



 

Тема 23. Моя семья. (1час) 

Защита рисунков. Анализ ситуации в рассказе К.Д.Ушинского «Сила не право». 

Оздоровительная минутка. Чтение и анализ стихотворения. Игра «Продолжи 

предложение». 

Тема 24. Дружба. (1час) 

Игровое занятие с любимыми героями. Разыгрывание ситуаций. 

Тема 25. День здоровья. (1час) 

Открытие праздника. Игры и соревнования. 

Тема 26. Умеем ли мы правильно питаться?(1час) 

Сюжетно - ролевая игра «Мы идём в магазин». Это интересно! Отгадывание загадок. 

Оздоровительная минутка «Вершки и корешки». Инсценировка «Спор овощей». Игра 

«Какие овощи выросли в огороде?» Встреча с Доктором Айболитом. 

Тема 27. Я выбираю кашу. (1час) 

Игра «Пословицы запутались». Это интересно! Игры «Отгадай - ка», «Затейники». 

Оздоровительная минутка «Зёрнышко». Конкурс «Самая вкусная и полезная каша» Игра 

«Угадай сказку». 

Тема 28. Чистота и здоровье. (1час) 

Праздник чистоты с Мойдодыром. Инсценировка. Игра «Три движения». 

Тема 29. Откуда берутся грязнули? (игра – путешествие) (1час) 

Остановка на станции «Грязнулька». Анализ ситуаций в стихотворении Л.Яхнина «Жил на 

свете мальчик странный…», Э.Успенского «Очень страшная история». Это полезно 

помнить! Работа со стихотворением. 

 
Тема 30. Чистота и порядок (продолжение путешествия). (1час) 

Работа с пословицами и поговорками. Игра «Угадай». Оздоровительная минутка. Работа 

со стихотворениями. 

Тема 31. Будем делать хорошо и не будем плохо.(1час) 

Беседа по теме. Работа с пословицами. Высказывания о доброте. Оздоровительная 

минутка. Игра «Кто больше знает?» Это интересно! Чтении и анализ стихотворений. 

Тема 32. КВН «Наше здоровье» (1час) 

Тема 33. Я здоровье берегу – сам себе я помогу (урок-праздник) (1час) 

Тема 34. Будем здоровы. (1час) 

Посещение медицинского кабинета. Игра «Письма». Практическая работа «Выпуск 

стенной газеты». 



 

Планируемые результаты освоения курса «Школа докторов Природы » 

 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по 

формированию здорового и безопасного образа жизни являются: 

 

-умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения еѐ цели; 

 

-умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

 

-умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

формированию здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения: 

 

-активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 

-овладеть навыками бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, 

предупреждения заболеваний, оказания первой медицинской помощи; 

 

-проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

 

-оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

формированию здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения: 

 

-характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

 

- организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ безопасности; 

 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 



 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

формированию здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения: 

 

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры; 

 

- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

 

- применять знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения, 

обеспечивающие сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья; 

 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований; 

 

- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

Тематическое планирование 

4 год обучения(34 часа) 
 

№ Тема занятия Количество 

часов 

Электронные ресурсы 

1 Что такое здоровье? 1 https://resh.edu.ru/subject/le 

sson/4595/ 

2 Что такое эмоции? 1 https://www.youtube.com/w 

atch?v=- 

92ujS_BiyI&list=PLvtJKss 

E5Nrg78zTGWbWDO6cN 

mM_awGrV&index=19 

3 Чувства и поступки 1 https://www.youtube.com/w 

atch?v=- 

92ujS_BiyI&list=PLvtJKss 

E5Nrg78zTGWbWDO6cN 

mM_awGrV&index=19 

4 Стресс 1 https://www.youtube.com/w 

atch? 

v=v5iFkhwtIxY&list=PLvtJ 

KssE5Nrg78zTGWbWDO6 

cNmM_awGrV&index=20 

5 Учимся думать и действовать 1 https://www.youtube.com/w 

atch? 

v=_F676hMN_8o&list=PLv 

http://www.youtube.com/w
http://www.youtube.com/w
http://www.youtube.com/w
http://www.youtube.com/w


 

   tJKssE5Nrg78zTGWbWDO 

6cNmM_awGrV&index=10 

6 Учимся находить причину и 

последствия событий 

1 https://www.youtube.com/w 

atch? 

v=_F676hMN_8o&list=PLv 

tJKssE5Nrg78zTGWbWDO 

6cNmM_awGrV&index=10 

7 Умей выбирать 1 https://www.youtube.com/w 

atch? 

v=dXY4MTwNER4&list=P 

LvtJKssE5Nrg78zTGWbW 

DO6cNmM_awGrV&index 

=92 

8 Принимаю решение 1 https://www.youtube.com/w 

atch? 

v=9N8yp_Im91o&list=PLvt 

JKssE5Nrg78zTGWbWDO 

6cNmM_awGrV&index=11 

9 Я отвечаю за свои решения 1 https://www.youtube.com/w 

atch? 

v=_F676hMN_8o&list=PLv 

tJKssE5Nrg78zTGWbWDO 

6cNmM_awGrV&index=10 

10 Что мы знаем о курении 1 https://www.youtube.com/w 

atch?v=yhIK4wGe- 

Zk&list=PLvtJKssE5Nrg78 

zTGWbWDO6cNmM_awG 

rV&index=13 

11 Зависимость 1  

12 Умей сказать НЕТ 1 https://www.youtube.com/w 

atch?v=yhIK4wGe- 

Zk&list=PLvtJKssE5Nrg78 

zTGWbWDO6cNmM_awG 

rV&index=13 

13 Как сказать НЕТ 1 https://www.youtube.com/w 

atch?v=yhIK4wGe- 

Zk&list=PLvtJKssE5Nrg78 

http://www.youtube.com/w
http://www.youtube.com/w
http://www.youtube.com/w
http://www.youtube.com/w
http://www.youtube.com/w
http://www.youtube.com/w
http://www.youtube.com/w


 

   zTGWbWDO6cNmM_awG 

rV&index=13 

14 Почему вредной привычке 

ты скажешь НЕТ? 

1 https://www.youtube.com/w 

atch? 

v=9N8yp_Im91o&list=PLvt 

JKssE5Nrg78zTGWbWDO 

6cNmM_awGrV&index=11 

15 Я умею выбирать – тренинг 

безопасного поведения 

1 https://www.youtube.com/w 

atch? 

v=9N8yp_Im91o&list=PLvt 

JKssE5Nrg78zTGWbWDO 

6cNmM_awGrV&index=11 

16 Волевое поведение 1 https://www.youtube.com/w 

atch? 

v=9N8yp_Im91o&list=PLvt 

JKssE5Nrg78zTGWbWDO 

6cNmM_awGrV&index=11 

17 Алкоголь 1 https://www.youtube.com/w 

atch? 

v=RILxuiUSkDM&list=PL 

vtJKssE5Nrg78zTGWbWD 

O6cNmM_awGrV&index= 

12 

18 Алкоголь – ошибка 1 https://www.youtube.com/w 

atch? 

v=RILxuiUSkDM&list=PL 

vtJKssE5Nrg78zTGWbWD 

O6cNmM_awGrV&index= 

12 

19 Алкоголь – сделай выбор 1 https://www.youtube.com/w 

atch? 

v=RILxuiUSkDM&list=PL 

vtJKssE5Nrg78zTGWbWD 

O6cNmM_awGrV&index= 

12 

20 Наркотик 1 https://www.youtube.com/w 

atch? 

http://www.youtube.com/w
http://www.youtube.com/w
http://www.youtube.com/w
http://www.youtube.com/w
http://www.youtube.com/w
http://www.youtube.com/w
http://www.youtube.com/w


 

   v=3JXMNryXxqM&list=PL 

vtJKssE5Nrg78zTGWbWD 

O6cNmM_awGrV&index= 

23 

21 Наркотик – тренинг 

безопасного поведения 

1 https://www.youtube.com/w 

atch? 

v=3JXMNryXxqM&list=PL 

vtJKssE5Nrg78zTGWbWD 

O6cNmM_awGrV&index= 

23 

22 Мальчишки и девчонки 1 https://www.youtube.com/w 

atch? 

v=HvtNWH1jC8Q&list=PL 

vtJKssE5Nrg78zTGWbWD 

O6cNmM_awGrV&index= 

88 

23 Моя семья 1  

24 Дружба 1 https://www.youtube.com/w 

atch? 

v=CnK7jaf30Uo&list=PLvt 

JKssE5Nrg78zTGWbWDO 

6cNmM_awGrV&index=89 

25 День здоровья 1 https://www.youtube.com/w 

atch?v=Ra- 

clNEmfak&list=PLvtJKssE 

5Nrg78zTGWbWDO6cNm 

M_awGrV&index=21 

26 Умеем ли мы правильно 

питаться? 

1 https://www.youtube.com/w 

atch?v=- 

9yyNUVt8W0&list=PLvtJ 

KssE5Nrg78zTGWbWDO6 

cNmM_awGrV&index=8 

27 Я выбираю кашу 1 https://www.youtube.com/w 

atch?v=- 

9yyNUVt8W0&list=PLvtJ 

KssE5Nrg78zTGWbWDO6 

cNmM_awGrV&index=8 

http://www.youtube.com/w
http://www.youtube.com/w
http://www.youtube.com/w
http://www.youtube.com/w
http://www.youtube.com/w
http://www.youtube.com/w


 

28 Чистота и здоровье 1 https://www.youtube.com/w 

atch? 

v=yYklUg3pC58&list=PLvt 

JKssE5Nrg78zTGWbWDO 

6cNmM_awGrV&index=12 

6 

29 Откуда берутся грязнули? 1  

30 Чистота и порядок 1  

31 Будем делать хорошо и не 

будем плохо 

1  

32 КВН «Наше здоровье» 1 https://www.youtube.com/w 

atch? 

v=yYklUg3pC58&list=PLvt 

JKssE5Nrg78zTGWbWDO 

6cNmM_awGrV&index=12 

6 

33 Я здоровье берегу – сам себе 

я помогу. 

1 https://www.youtube.com/w 

atch? 

v=29gVvx_waII&list=PLvt 

JKssE5Nrg78zTGWbWDO 

6cNmM_awGrV&index=6 

34 Будьте здоровы! 1 https://www.youtube.com/w 

atch? 

v=29gVvx_waII&list=PLvt 

JKssE5Nrg78zTGWbWDO 

6cNmM_awGrV&index=6 

 

Литература 

1. Аранская О.С. Игра как средство формирования здорового образа жизни.-2002.-№5.- 

с.54. 

2. Асвинова Т.Ф., Литвиненко Е.И. Программа школьной валеологии - реальный путь 

первичной профилактики.-2003. 

3. Борисюк О.Л. Валеологическое образование.-2002. 

4. Валеологизация образовательного процесса. Мет.пособие / Под ред. 

Н.И.Балакиревой.- Новокузнецк, 1999. 

5. Герасименко Н. П. Помоги сам себе.-2001. 

6. Маюров А.Н. Уроки культуры здоровья. В здоровом теле – здоровый дух. Уч. 

http://www.youtube.com/w
http://www.youtube.com/w
http://www.youtube.com/w
http://www.youtube.com/w


 

пособие для ученика и учителя. М.: Педагогическое общество России, 2004. 

Организация и оценка здоровьесберегающей деятельности образовательных учреждений. 

Руководство для работников системы общего образования. - М.: 2004. 

7. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир, 2 кл., 3 кл.- М., 1997. 

8. Гостюшин А.В.Основы безопасности жизнедеятельности: Учебник, 1-4 кл. М., 1997. 

9. Зайцев Г.К. Уроки Айболита.- СПб.,-1997., Уроки Мойдодыра.- СПб.,-1996., Твои 

первые уроки здоровья – СПб., 1995. 

10. Зайцев Г.К., Зайцев А.Г. Твоё здоровье: укрепление организма. СПб., 1998. 

11. Гринченко И.С. Игра в теории, обучении, воспитании и коррекционной работе.- М., 

2002. 

12. Лаптев А.К. Тайны пирамиды здоровья.- СПб., 1995. 

13. Латохина Л.И. Творим здоровье души и тела. – СПб., 1997 

14. Макеева А.Г., Лысенко И.В. Организация педагогической профилактики наркотизма 

среди младших школьников/ Под ред. М.М.Безруких - СПб., 1999. 

15. Николаева А.П., Колесов Д.В. Уроки профилактики наркомании в школе- М., 2003. 

16. Сизанова А.И. и др. Безопасное и ответственное поведение: Цикл бесед, практических 

и тренинговых занятий с учащимися . Мн.: «Тесей», 1998. 

17. Соковня-Семёнова Н.Н. Основы здорового образа жизни и первая медицинская 

помощь- М.,1997 

18. Татарникова Л.Г. , ЗахаревичН.Б., Калинина Т.Н. Валеология. Основы безопасности 

ребёнка – СПб., 1997 

19. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Как я расту: советы психолога родителям. - М., 1996. 

20. Энциклопедический словарь юного биолога /Сост. М.Е.Аспиз. – М., 1986. 

21. Энциклопедический словарь юного спортсмена /Сост. И.Ю, Сосновский, А.М. 

Чайковский – М., 1980 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «Математика и конструирование» (общеинтеллектуальное 

направление) предназначена для обучающихся 1-4-х классов и составлена в соответствии с 

нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ (редакция от 02.06.2016 г. с изм. и доп. вступ. в силу с 01.07.2016 г.); 

 ФГОС НОО (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10. 

2009 г. № 373, с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 

26.11.2010 г. №1241; 22.09.2011 г. №2357; 18.12.2012 г. №1060; 29.12.2014 г. 

№1643; 18.05.2015 г. №507, 31.05.2015 г. №1576); 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России (под ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова); 

 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (редакция от 

24.11.2015 г.) 

 Концепция развития математического образования в Российской Федерации 

(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 24.12.2013 г. №2506-р); 

 Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения (утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 03.06.2017 г. №1155-р) 

 на основе авторской программы С.И.Волковой, О.Л. Пчелкиной «Математика и 

конструирование», начальные классы, в 2 ч., утвержденной МО РФ. 

Программа по курсу «Математика и конструирование» представляет собой один из 

возможных вариантов нетрадиционного решения остро возникшей в настоящее время 

проблемы качественного улучшения обучения, развития и воспитания, учащихся уже в 

начальной школе. 

Цель курса: 

Сформировать элементы технического мышления, графической грамотности и 

конструкторских умений, дать младшим школьникам начальное конструкторское развитие, 

начальные геометрические представления. Усилить развитие логического мышления и 

пространственных представлений. 

Задачи курса: 

 развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимой для продуктивной 

жизни в обществе; 

 развитие пространственного воображения, аккуратности, внимания, умения 

анализировать, синтезировать и комбинировать. 

Принципы программы. 

Актуальность – создание условий для повышения мотивации к обучению математики, 

стремление развивать интеллектуальные возможности учащихся. 

Научность – математика – учебная дисциплина, развивающая умения логически 

мыслить, видеть количественную сторону предметов и явлений, делать выводы, 

обобщения. 

Системность – предполагает преемственность знаний, комплексность в их усвоении. 

Практическая направленность – содержание занятий кружка направлено на освоение 

математической терминологии, которая пригодится в дальнейшей работе, на решение 

занимательных задач, которые впоследствии помогут ребятам принимать участие в 

школьных и городских олимпиадах и других математических играх и конкурсах. 

Обеспечение мотивации – во-первых, развитие интереса к математике как науке 

физико-математического направления, во-вторых, успешное усвоение учебного материала 

на уроках и выступление на олимпиадах по математике. 



 

Принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным наукам (уроки 

математика и технология). 

Данный интегрированный курс объединяет 2 разноплановых предмета: математику 

и трудовое обучение. Курс включает следующие разделы: 

- геометрическая составляющая; 

- конструирование. 

Изучение курса предполагает органическое единство мыслительной и 

конструкторско-практической деятельности детей во всем многообразии их взаимного 

влияния и взаимодействия: мыслительная деятельность и теоретические математические 

знания создают базу для овладения курсом, а специально организованная конструкторско- 

практическая учебная деятельность (в рамках развивающих игр) создает условия не только 

для формирования элементов технического мышления и конструкторских навыков, но и 

для развития пространственного воображения и логического мышления, способствует 

актуализации и углублению математических знаний при их использовании в новых 

условиях. 

Конструкторские умения включают в себя умения узнавать основные изученные 

геометрические фигуры в объектах, выделять их; умения собрать объект из предложенных 

деталей; умения преобразовать, перестроить самостоятельно построенный объект с целью 

изменения его функций или свойств, улучшения его дизайна, расширения области 

применения. Предмет «Математика и конструирование» дает возможность дополнить 

учебный предмет «Математика» практической конструкторской деятельностью учащихся, 

а также предполагает органическое единство мыслительной и практической деятельности 

учащихся, их взаимного влияния и дополнения одного вида деятельности другим. 

Мыслительная деятельность и полученные математические знания создают основу для 

овладения предметом «Математика и конструирование», а конструкторско-практическая 

деятельность способствует закреплению основы в ходе практического использования 

математических знаний, повышает уровень осознанности изученного математического 

материала, создает условия для развития логического мышления и пространственных 

представлений учащихся. 

Ведущей линией в методике обучения курсу «Математика и конструирование» 

является организация конструкторско-практической деятельности учащихся на базе 

изучаемого геометрического материала. 

Программа предназначена для детей 7-11 лет (1-4 класс). Продолжительность 

реализации программы четыре года. 

Продолжительность занятия 25-40 минут. Программа рассчитана на проведение 1 занятия 

в неделю. 
 

1. Планируемые результаты курса. 

Личностные результаты 

— Положительное отношение и интерес к изучению математики. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

— Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

— Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 

на результат. 

Метапредметные результаты 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления. 

— Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 



 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

— Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты, как 

числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения. 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

— Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

 
 

2. Содержание курса 

 

Основными положениями содержания курса «Математика и конструирование» являются: 

1. Преемственность с действующими в начальных классах курсами математики и 

трудового обучения, из которого берутся разделы «Работа с бумагой и картоном» и 

«Техническое моделирование». 

2. Существенное усиление геометрического содержания начального курса 

математики, например, изучение свойств диагоналей прямоугольников, знакомство с 

многогранниками (куб, пирамида), с телами вращения (цилиндр, шар). 

Предлагаемый материал даётся в форме практических заданий, наглядного 

моделирования с учётом опыта и геометрических представлений детей, является для них 

интересным и доступным, используется для дальнейшей практической деятельности 

учащихся. Для лучшего изучения геометрических терминов в материал занятий включены 

«Сказки о жителях страны Геометрии», ребусы, кроссворды, дидактические игры. 

Один из разделов курса посвящён оригами. Перечислить все достоинства этого 

способа изготовления фигурок из бумаги невозможно. Все фигурки конструируются из 

моделей изученных детьми геометрических фигур, в дальнейшей работе с которыми 

происходит повторение и закрепление данного материала, осознание значимости 

полученных знаний и формирование умений использовать знания в новых условиях. 

Кроме того, оригами совершенствует мелкую моторику рук, развивает глазомер, 

способствует концентрации внимания, формирует культуру труда. 

В процессе изучения курса «Математика и конструирование дети учатся: 

· работать с чертежом, технологической картой и составлять их; 

· работать с чертёжными инструментами; 

· определять назначение изготовленного изделия; оценивать качество своей работы с 

учётом технологических и эстетических требований. 



 

1 класс (33 часа) 

Введение. Нескучные уроки геометрии. Точка, точка ,два крючочка.. 

Прямая и кривая линии. Рисуем линии и сравниваем 

Игры с бумагой. Получение прямой путём сгибания бумаги. 

Удивительная линейка- важный инструмент в геометрии. 

Горизонтальное, вертикальное, наклонное положение прямой на плоскости. 

Без конца и края линия прямая 

Геометрический калейдоскоп 

Повторение и закрепление пройденного. 

Конструирование модели самолёта из полосок бумаги. 

Изготовление аппликации «Песочница». 

Игра с конструктором Танграм 

Наш помощник-циркуль 

Измеряем мир вокруг 

Геометрическая сумма и разность двух отрезков. 

Сказка о том, как образовался угол 

Эксперименты. Углы бывают разные. 

Строим из конструктора ломаную 

Викторина: «Геометрическая солянка» 

Геометрическая викторина 

Конструирование многоугольников из разных материалов 

Игры со счетными палочками 

Противоположные стороны прямоугольника. 

Учимся делать квадрат из бумаги без линейки 

Чем измерять маленькие и большие отрезки 

Практическая работа с измерениями 

Закрепление пройденного. 

Закрепление пройденного. Аппликация «Ракета». 

Закрепление пройденного. Аппликация «Домик» 

Составление фигур из заданных частей. Аппликация «Чайник» 

Изготовление набора «Геометрическая мозаика» и аппликаций из её частей. 

Оригами. Изготовление изделий «Гриб», «Бабочка». 

Оригами. Изготовление изделий «Рыбка», «Зайчик». 

 
 

2 класс (34 часа) 

Геометрический поединок 

Оригами. Изготовление изделия «Воздушный змей». 

Треугольники вокруг нас –творческая мастерская 

Конструирование прямоугольников. Строим и удивляемся 

Диагонали прямоугольника и их свойства. 

Квадрат. Определение квадрата. 

Закрепление пройденного. Практическая работа «Преобразование фигур» 

Построение прямоугольника на нелинованной бумаге с помощью чертёжного 

треугольника. 

Практическая работа-делим бумагу пополам. 

Свойства диагоналей прямоугольника. 

Практическая работа «Изготовление пакета для счётных палочек» 

Практическая работа «Изготовление подставки для кисточки» 

Закрепление пройденного. Аппликация из геометрических фигур. 



 

Составление узоров из кругов. 

Геометрические сказки 

Учимся вписывать прямоугольник в круг и наоборот 

Практическая работа «Изготовление ребристого шара» 

Практическая работа «Изготовление аппликации «Цыплёнок» 

Деление окружности на 6 равных частей. Вычерчивание «розеток» 

Практическая работа «Изготовление закладки для книги» 

Деление фигур на части. 

Закрепление пройденного. 

Практическая работа «Изготовление аппликации «Автомобиль». Чтение чертежа. 

Соотнесение деталей рисунка и деталей чертежа. 

Выполнение чертежа по рисунку объекта. 

Практическая работа «Изготовление аппликаций «Трактор с тележкой», «Экскаватор»» 

Оригами. Изготовление изделий «Щенок», «Жук» 

Работа с набором «Конструктор» 

 

3 класс( 34 часа) 

 

Геометрический калейдоскоп 

Инструменты для чертежей 

Викторина: треугольный мир 

Такие разные треугольники 

Конструирование различных треугольников. Знакомство с правильной треугольной 

пирамидой. 

Практическая работа 1 «Изготовление модели правильной треугольной пирамиды 

сплетением из 2 полос» 

Изготовление каркасной модели правильной треугольной пирамиды. 

Практическая работа 2 «Изготовление геометрической игрушки на основе равносторонних 

треугольников» 

Геометрическая мастерская 

Свойства диагоналей прямоугольника. 

Построение прямоугольника на нелинованной бумаге с использованием свойств его 

диагоналей. 

Практическая работа 3 «Изготовление аппликации «Домик» 

Свойства диагоналей квадрата. 

Закрепление изученного. 

Практическая работа 4 «Изготовление аппликации «Бульдозер» 

Составляем орнаменты с помощью циркуля 

Практическая работа 5 «Изготовление композиции «Яхты в море» 

Конструирование прямоугольников разной площади 

Закрепление изученного. 

Разметка окружности. 

Деление круга на равные части 

Практическая работа 6 «Изготовление цветка из цветной бумаги с использованием 

деления круга на 8 равных частей» 

Удивительная снежинка 

Практическая работа 7 «Изготовление модели часов» 

Взаимное расположение окружностей на плоскости. 

Закономерности в узорах 

Практическая работа 8 «Изготовление аппликации «Паровоз». 

Изготовление игры «Танграм» 

Оригами. Изготовление изделия «Лебедь» 



 

Техническое конструирование. Изготовление моделей подъёмного крана и транспортёра. 

Обобщающее занятие. 

 

4 класс(34 часа) 

 

Геометрический баттл 

Игра «Собери фигуру». Объемные фигуры 

Изготовление модели прямоугольного параллелепипеда. 

Закрепление пройденного. 

Учимся делать развертку куба 

Закрепление пройденного. 

Практическая работа 1 «Изготовление модели куба сплетением из трех полосок» 

Закрепление пройденного. 

Практическая работа 2 «Изготовление модели платяного шкафа» 

Исследуем прямоугольники . 

Изображение прямоугольного параллелепипеда на чертеже в трех проекциях. 

Игра «Что, где и когда по-геометрически» 

Учимся читать чертежи 

Чертеж куба в трех проекциях. 

Закрепление пройденного. 

Практическая работа 3 «Изготовление модели гаража». 

Закрепление пройденного. 

Бионика –геометрия вокруг нас 

Увлекательные кроссворды. 

Представления о цилиндре. 

Практическая работа 4 «Изготовление карандашницы». 

Знакомство с шаром и сферой. 

Викторина 

Практическая работа 5 «Изготовление модели асфальтного катка». 

 

 

3. Тематическое планирование. 

1 класс 

 

№ Тема урока 

1. Введение. Нескучные уроки геометрии. Точка, точка ,два крючочка.. 

2. Прямая и кривая линии. Рисуем линии и сравниваем 

3. Игры с бумагой. Получение прямой путём сгибания бумаги. 

4. Удивительная линейка- важный инструмент в геометрии. 

5. Горизонтальное, вертикальное, наклонное положение прямой на 
плоскости. 

6. Без конца и края линия прямая 

7. Геометрический калейдоскоп 

8. Повторение и закрепление пройденного. 

9. Конструирование модели самолёта из полосок бумаги. 

10. Изготовление аппликации «Песочница». 

11. Игра с конструктором Танграм 

12. Наш помощник-циркуль 

13. Измеряем мир вокруг 

14. Геометрическая сумма и разность двух отрезков. 



 

15. Сказка о том, как образовался угол 

16-17 Эксперименты. Углы бывают разные. 

18. Строим из конструктора ломаную 

19. Викторина: «Геометрическая солянка» 

20. Геометрическая викторина 

21. Конструирование многоугольников из разных материалов 

22. Игры со счетными палочками 

23. Противоположные стороны прямоугольника. 

24. Учимся делать квадрат из бумаги без линейки 

25. Чем измерять маленькие и большие отрезки 

26. Практическая работа с измерениями 

27. Закрепление пройденного. 

28. Закрепление пройденного. Аппликация «Ракета». 

29. Закрепление пройденного. Аппликация «Домик» 

30. Составление фигур из заданных частей. Аппликация «Чайник» 

31. Изготовление набора «Геометрическая мозаика» и аппликаций из её 
частей. 

32. Оригами. Изготовление изделий «Гриб», «Бабочка». 

33. Оригами. Изготовление изделий «Рыбка», «Зайчик». 
 

2 класс 

№ Темы занятий 

1 Геометрический поединок 

2 Оригами. Изготовление изделия «Воздушный змей». 

3 Треугольники вокруг нас –творческая мастерская 

4-5 Конструирование прямоугольников. Строим и удивляемся 

6 Диагонали прямоугольника и их свойства. 

7 Квадрат. Определение квадрата. 

8 Закрепление пройденного. Практическая работа «Преобразование фигур» 

9 Построение прямоугольника на нелинованной бумаге с помощью 
чертёжного треугольника. 

10 Практическая работа-делим бумагу пополам. 

11 Свойства диагоналей прямоугольника. 

12 Практическая работа «Изготовление пакета для счётных палочек» 

13 Практическая работа «Изготовление подставки для кисточки» 

14-15 Закрепление пройденного. Аппликация из геометрических фигур. 

16 Составление узоров из кругов. 

17 Геометрические сказки 

18 Учимся вписывать прямоугольник в круг и наоборот 

19-21 Практическая работа «Изготовление ребристого шара» 

22 Практическая работа «Изготовление аппликации «Цыплёнок» 

23 Деление окружности на 6 равных частей. Вычерчивание «розеток» 

24 Практическая работа «Изготовление закладки для книги» 

25 Деление фигур на части. 

26 Закрепление пройденного. 

27-28 Практическая работа «Изготовление аппликации «Автомобиль». Чтение 
чертежа. Соотнесение деталей рисунка и деталей чертежа. 



 

29 Выполнение чертежа по рисунку объекта. 

30-31 Практическая работа «Изготовление аппликаций «Трактор с тележкой», 
«Экскаватор»» 

32 Оригами. Изготовление изделий «Щенок», «Жук» 

33-34 Работа с набором «Конструктор» 

 

 

3 класс 

№ Темы занятий 

1 Геометрический калейдоскоп 

2 Инструменты для чертежей 

3 Викторина: треугольный мир 

4-5 Такие разные треугольники 

6 Конструирование различных треугольников. Знакомство с правильной 
треугольной пирамидой. 

7 Практическая работа 1 «Изготовление модели правильной треугольной 
пирамиды сплетением из 2 полос» 

8 Изготовление каркасной модели правильной треугольной пирамиды. 

9 Практическая работа 2 «Изготовление геометрической игрушки на основе 
равносторонних треугольников» 

10 Геометрическая мастерская 

11 Свойства диагоналей прямоугольника. 

12 Построение прямоугольника на нелинованной бумаге с использованием 
свойств его диагоналей. 

13 Практическая работа 3 «Изготовление аппликации «Домик» 

14 Свойства диагоналей квадрата. 

15-16 Закрепление изученного. 

17 Практическая работа 4 «Изготовление аппликации «Бульдозер» 

18 Составляем орнаменты с помощью циркуля 

19 Практическая работа 5 «Изготовление композиции «Яхты в море» 

20 Конструирование прямоугольников разной площади 

21,22 Закрепление изученного. 

23 Разметка окружности. 

24 Деление круга на равные части 

25 Практическая работа 6 «Изготовление цветка из цветной бумаги с 
использованием деления круга на 8 равных частей» 

26 Удивительная снежинка 

27 Практическая работа 7 «Изготовление модели часов» 

28 Взаимное расположение окружностей на плоскости. 

29 Закономерности в узорах 

30 Практическая работа 8 «Изготовление аппликации «Паровоз». 

31 Изготовление игры «Танграм» 

32 Оригами. Изготовление изделия «Лебедь» 

33 Техническое конструирование. Изготовление моделей подъёмного крана и 
транспортёра. 

34 Обобщающее занятие. 



 

4 класс 

№ Тема урока 

1 Геометрический баттл 

2 Игра «Собери фигуру». Объемные фигуры 

3 Изготовление модели прямоугольного параллелепипеда. 

4,5 Закрепление пройденного. 

6 Учимся делать развертку куба 

7,8 Закрепление пройденного. 

9 Практическая работа 1 «Изготовление модели куба сплетением из трех 
полосок» 

10 Закрепление пройденного. 

11 Практическая работа 2 «Изготовление модели платяного шкафа» 

12-13 Исследуем прямоугольники. 

14 Изображение прямоугольного параллелепипеда на чертеже в трех 
проекциях. 

15 Игра «Что, где и когда по-геометрически» 

16 Учимся читать чертежи 

17 Чертеж куба в трех проекциях. 

18 Закрепление пройденного. 

19 Практическая работа 3 «Изготовление модели гаража». 

20 Закрепление пройденного. 

21,22 Бионика –геометрия вокруг нас 

23-27 Увлекательные кроссворды. 

28 Представления о цилиндре. 

29 Практическая работа 4 «Изготовление карандашницы». 

30 Знакомство с шаром и сферой. 

31-33 Викторина 

34 Практическая работа 5 «Изготовление модели асфальтного катка». 

 

Учебно- методическое и материально- техническое обеспечение программы. 

1.Учебное пособие «Математика и конструирование», 1-4 классы, авторы С.И.Волкова, 

О.Л.Пчелкина. 

2. Технические средства обучения – мультимедийный проектор, классная доска с набором 

приспособлений для крепления таблиц, персональный компьютер с принтером и сканером, 

вебкамера, интерактивная доска. 

3. Лабораторное оборудование - наборы счётных палочек; демонстрационная 

оцифрованная линейка; демонстрационный чертёжный треугольник; демонстрационный 

циркуль, демонстрационный набор объемных геометрических фигур. 

4. Игры – игрушки: игра- головоломка «Танграм», набор «Конструктор», игрушка 

«Флексагон» 

5.Интернет ресурсы: 

www. Rusedu. Ru 

www.vneklassa.narod.ru 

www.festival.1septembe. ru 

http:// uchit.rastu.ru 

Литература 

1.  Александрова Э. И. Программа развивающего обучения: математика. 1-5 классы. – 

М., 1999. 

http://www/
http://www.vneklassa.narod.ru/
http://www.festival.1septembe/


 

2.  Ануфриева Л. П., Гусева В. И. Методика обучения простейшим геометрическим 

построениям учащихся начальной школы. – Тамбов, 1999. 

3.  Ануфриева Л. П. Обучение учащихся начальной школы элементам геометрии. – 

Тамбов, 1995. 

4.  Байрамукова П. У. Внеклассная работа по математике в начальных классах. – М, 

1997. 

5.  Белошистая А. В., Кабанова Н. В., Моделирование в курсе «Математика и 

конструирование» // Нач. школа. 1999, № 9, с. 38-44. 

6. Бененсон Е. П., Вольнова Е. В., Итина Л. С. Знакомьтесь: геометрия. Тетради № 1, 

№ 2. – М., 1995. 

7.  Гальперин П. Я. Психология мышления и учение о поэтапном формировании 

умственных действий. // Исследование мышления в психологии. / Под ред. Е. В. 

Шороховой – М., 1996. 

8. Гин А. Приемы педагогической техники. – М.: Вита-пресс, 1999. 

9.  Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2010. 

10.  Жильцова Т.В., Обухова Л.А. Поурочные разработки по наглядной геометрии: 1-4 

класс. – М.: ВАКО, 2004. 

11.  Житомирский В. Г., Шеврин Л. Н. Геометрия для малышей. – М.: Просвещение, 

1975. 

12.  Занимательная геометрия: пропись-раскраска. / Сост. О. Н. Левин. – Краснодар, 

1995. Тетрадь № 1, № 2. 

13. Ивин А. А. Искусство правильно мыслить. – М., 1986. 

14. Истомина Н. Б. Активизация учащихся на уроках математики. – М., 1990. 

15.  Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. // 

Под. ред. д-ра пед. наук, проф. Е. С. Полата – М., 2001. 

16.  Панчищина В. А., Гельфман Э. Г., Ксенева В. Н, Лобаненко Н. Б. Геометрия для 

младших школьников: учебное пособие по геометрии. – Томск: изд-во Том. ун-та, 1994. 

17. Перельман Я. И. Занимательная геометрия. – М., 1994. 

18.  Предметные недели в школе. Математика. / Сост. Л. В. Гончарова. – Волгоград, 

2001. 

19. Русанов В. М. Математические олимпиады младших школьников. – М., 1990. 

20.  Симановский А. Развитие пространственного мышления ребенка. – М.: Рольф, 

2000. 

21.  Щукина Г. И. Педагогические проблемы формирования познавательных интересов 

учащихся. – М.: Педагогика, 1988. 

22. Щукина Г. И. Роль деятельности в учебном процессе. – М., 1986. 

23.  Якиманская И. С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе. // 

Обруч – М.: Сентябрь, 1996. 



 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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DN: cn=Эврика, o=МАОУ Школа 

«Эврика-развитие» г. Томска, ou, 

email=eureka@education70.ru, c=RU 

Дата: 2023.02.05 21:13:48 +07'00' 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на 

их освоение по классам и учебным предметам, 

определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его 

усвоению и организации образовательной 

деятельности, а также выступает в качестве одного из 

основных механизмов ее реализации. 

Учебный план определяет общие рамки 

принимаемых решений при отборе учебного 

материала, формировании перечня результатов 

образования и организации образовательной 

деятельности. 

Учебный план (недельный) 1-4-х 

общеобразовательных классов МАОУ Школы 

«Эврика-развитие» г. Томска с пятидневной учебной 

неделей составлен на основе пакета нормативных 

документов, обеспечивающих реализацию 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования: 

● Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ; 

● Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

Эврика 



 

● Письмо Минпросвещения России от 15.02.2022 № АЗ 

-113/03 «О направлении методических рекомендаций» 

● Письмо Минпросвещения РФ № 03-1899 от 11 ноября 

2021г. «Об обеспечении учебными изданиями 

обучающихся в 2022-2023 учебном году»; 

● Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные 

правила...") (Зарегистрировано в Минюсте России 

18.12.2020 N 61573) 

● примерная ООП НОО (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 15 сентября 2022 г. 

№ 6/22) 
 

● Устав МАОУ Школы «Эврика-развитие» г. Томска. 
 

● ООП НОО МАОУ Школы «Эврика-развитие» г. Томска. 
 

● Учебный план для 1-4-х классов с пятидневной рабочей 

неделей предусматривает изучение всех предметов 

обязательной части учебного плана, т.к. обязательная 

часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального образования и является 

основным механизмом реализации основной 

образовательной программы начального общего 

образования МАОУ Школы «Эврика-развитие» 

г.Томска. 



 

● УМК, при помощи которых, реализуется основная 

образовательная программа начального общего 

образования в 1-4-х классах в классах универсальной 

направленности, а также в Вальдорфской 

педагогической системе, классах Свободной Педагогики 

и М.Монтессори,   – «Перспектива» и «Школа России». В 

классах, реализующих технологию развивающего 

обучения Д.Б. Эльконина-В.В.Давыдова, УМК согласно 

технологии. 

● Обязательная часть примерного учебного плана 

определяется в организациях, реализующих основную 

образовательную по составу учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны 

быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях 

программу начального общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

● Содержание образования на ступени начального общего 

образования реализуется преимущественно за счёт 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения. Обязательная часть 

учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального образования: 

формирование гражданской идентичности 

обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

● готовность учащихся к продолжению образования на 



 

последующих ступенях основного общего образования, 

их приобщение к информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, 

элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

• личностное развитие учащегося в 

соответствии с его индивидуальностью. 

В рамках предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» отведен 1 час 

в 4-х классах на изучение курса «Основы религиозных 

культур и светской этики», выбор модулей «Основы 

светской этики» и «Основы православной культуры», 

«Основы мировых религий» произведен родителями 

(законными представителями обучающихся) в 

письменной форме по установленному образцу. 

Темы учебного курса «Основы 

энергосбережения» и противопожарной безопасности 

включаются в «Окружающий мир» на основе принципа 

интеграции сходных тем. 

Изучение программы по правилам дорожного 

движения запланировано на классных часах в 1-4- 

классах 1 раз в месяц. 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками учебного процесса, сформирована в 

соответствии с познавательными потребностями и 

возможностями учащихся и особенностями построения 

предметных программ. 



 

В 1-4-х классах Универсум 1 час из части, 

формируемой участниками образовательного 

процесса, направлен на изучение математики, т.к. 

программный     материал,     отраженный     в     УМК 

«Перспектива» и «Школа России» по математике 

недостаточно глубоко освещает геометрический 

материал. В классах, реализующих технологию 

развивающего обучения Д.Б.Эльконина –В.В.Давыдова 

1 час из части, формируемой участниками 

образовательного процесса, направлен на 

целенаправленное формирование функциональной 

грамотности. В классах, обучающихся по системе 

М.Монтессори 1 час из части, формируемой 

участниками образовательного процесса, направлен на 

развитие      функциональной      грамотности      через 

«Мастерскую письма». Вальдорфская педагогическая 

система со 2-го класса определила час для изучения 

второго иностранного языка (немецкого). 

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. 

Режим работы МАОУ Школы «Эврика- 

развитие» г. Томска 

• Продолжительность обучения - 4 года. 
 

• Устанавливается 5-дневная учебная неделя (в 

соответствии с Уставом школы), обучение 



 

осуществляется в две смены (первая смена с 08.00, 

вторая смена с 13.30). 

• Продолжительность учебного года составляет 

в 1 классе - 33 недели, во 2-4-х классах 34 недели. 

• Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет 30 календарных дней, летом 

-12 недель (для 1-х классов дополнительные недельные 

каникулы в 3 четверти). 

• Продолжительность урока составляет: *в 1 

классе: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый, в январе – мае – по 4 урока по 45 минут 

каждый; в середине учебного дня организуется 

динамическая пауза 3 продолжительностью 20 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний 

и домашних заданий; *во 2-4 классе - 40 минут (в 

соответствии с Уставом школы). 

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 учащихся. 

Время, отводимое на данную часть, использовано на 

увеличение учебных часов по математике. 

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. Школа предоставляет 

учащимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, 

не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной   учебной нагрузки учащихся, но 

учитывается при определении объёмов 

финансирования, направляемых на реализацию 

основной образовательной программы. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не 

может составлять менее 2954 ч и более 3190 ч в 

соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5- 

дневной учебной неделе. 



 

Учебный план (недельный) для 1-4-х классов «Монтессори» начального общего 

образования на основе ФГОС муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Школы «Эврика-развитие» г. Томска с пятидневной учебной неделей 
 



 

Учебный план (недельный) для 1-4-х классов «Универсум» и «Свободной 

педагогики» начального общего образования на основе ФГОС муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Школы «Эврика-развитие» г. Томска 

с пятидневной учебной неделей 
 



 

Учебный план (недельный) для 1-4-х классов «Вальдорф» начального общего 

образования на основе ФГОС муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Школы «Эврика-развитие» г. Томска с пятидневной учебной неделей 
 



 

 

Учебный план (недельный) для 1-4-х классов «Вальдорф» начального общего 

образования на основе ФГОС муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Школы «Эврика-развитие» г. Томска с пятидневной учебной неделей 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК МАОУ 

ШКОЛЫ « ЭВРИКА-РАЗВИТИЕ» 

Календарный учебный график реализации 

образовательной программы Школы «Эврика- 

развитие» составляется в соответствии с законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и 

ФГОС НОО (п. 32.1), с распоряжениями департамента 

образования администрации Города Томска и на основе 

примерного годового календарного учебного графика 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

города Томска, с учетом требований СанПиН и 

определяет чередование учебной деятельности и 

каникул по календарным периодам учебного года: 

– даты начала и окончания учебного года; 

– продолжительность учебного года, четверти; 

– сроки и продолжительность каникул. 

Календарный учебный график ежегодно 

утверждается директором школы и размещается на 

официальном сайте Школы «Эврика-развитие» 

http://www.eurekatomsk.ru/official/education/ 

http://www.eurekatomsk.ru/official/education/
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ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

План внеурочной деятельности 1-4-х классов 

МАОУ Школы «Эврика-развитие» г. Томска составлен 

на основе пакета нормативных документов, 

обеспечивающих введение федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования: 

● Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ; 

● Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные 

правила...") (Зарегистрировано в Минюсте России 

18.12.2020 N 61573) 

● Устав МАОУ Школы «Эврика-развитие» г. Томска. 
 

● ООП НОО МАОУ Школы «Эврика-развитие» г. Томска. 
 

Пояснительная записка 

Назначение плана внеурочной деятельности — 

психолого-педагогическое сопровождение учащихся 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. 
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Основными задачами организации внеурочной 

деятельности в МАОУ Школе «Эврика-развитие» 

г.Томска являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности 

обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального 

общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со 

сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации 

своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры 

обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской 

деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников; 

5) развитие навыков совместной 

деятельности со сверстниками, становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в 

коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, 

ответственность; становление умений командной 

работы; 

6) поддержка детских объединений, 

формирование 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- 
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ориентированные характеристики. 

В зависимости от возможностей организации 

МАОУ Школа «Эврика-развитие» г. Томска, 

особенностей окружающего социума внеурочная 

деятельность реализуется или может быть реализована 

по различным схемам, например, таким как: 

● непосредственно в образовательной организации; 

● совместно с организациями и учреждениями 

дополнительного образования детей, 

спортивными объектами, учреждениями 

культуры; 

● в сотрудничестве с другими организациями и с 

участием педагогов организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

(комбинированная схема). 

Координирующую роль в организации 

внеурочной деятельности выполняет классный 

руководитель, который взаимодействует с 

педагогическими работниками, организует систему 

отношений через разнообразные формы 

воспитательной деятельности коллектива, в том числе 

через органы самоуправления, обеспечивает 

внеурочную деятельность учащихся в соответствии с их 

выбором. 
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План внеурочной деятельности формируется Школой и 

направлен в первую очередь на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Основные направления внеурочной деятельности МАОУ 

Школы «Эврика-развитие» г.Томска 

Внеурочная деятельность в соответствии с 

требованиями Стандарта организуется по основным 

направлениям развития личности: спортивно- 

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. Содержание 

данных занятий формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности 1-4-х классов является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. 

МАОУ Школа «Эврика-развитие» г.Томска предоставляет 

учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Направления внеурочной деятельности: 

 
1. Спортивно-оздоровительная деятельность 

направлена на физическое развитие школьника, углубление 

знаний об организации жизни и деятельности с учетом 

соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 
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Цель: формирование представлений учащихся о здоровом 

образе жизни, развитие физической активности и 

двигательных навыков. 

Форма организации: спортивная студия: учебный курс 

физической культуры. 

 

 
2. Проектно-исследовательская деятельность 

организуется как углубленное изучение учебных предметов 

в процессе совместной деятельности по выполнению 

проектов. 

Цель: формирование умения работать с разными 

источниками информации; развитие познавательной 

активности и интереса к истории, культуре родного 

края, страны, мира науки; воспитание чувства 

патриотизма, любви к «малой Родине». 

Форма организации: творческие и исследовательские 

проекты. 

 

 
3. Коммуникативная деятельность направлена 

на совершенствование функциональной коммуникативной 

грамотности, культуры диалогического общения и 

словесного творчества. 

Цель: расширение знаний о важности для жизни и развития 

человека речевого общения с другими людьми; 

формирование коммуникативной культуры диалога, 

правил ведения дискуссии, развитие языковой 

интуиции. 
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Форма организации: лаборатория текстов (система 

практических занятий). 

4. Художественно-эстетическая творческая 

деятельность организуется как система разнообразных 

творческих мастерских по развитию художественного 

творчества, способности к импровизации, драматизации, 

выразительному чтению, а также становлению умений 

участвовать в театрализованной деятельности. 

Цель курсов: расширение знаний учащихся об 

объектах рукотворного мира, формирование умений 

создавать предметы своими руками с использованием 

природного материала, развитие творческой 

активности, интереса, любознательности, воспитание 

трудолюбия и уважения к труду как к ценности. 

Форма организации: творческие мастерские 

(«Природа и творчество», «Куклы своими руками», 

«Юные художники»); выставки творческих работ. 

 

5. Информационная культура предполагает 

учебные курсы в рамках внеурочной деятельности, которые 

формируют представления младших школьников о 

разнообразных современных информационных средствах и 

навыки выполнения разных видов работ на компьютере. 

 

6. Интеллектуальные марафоны — система 

интеллектуальных соревновательных мероприятий, которые 

призваны развивать общую культуру и эрудицию 

обучающегося, его познавательные интересу и способности 

к самообразованию. 

Цель: Создание условий для развития интеллектуальной 

одаренности учащихся, подготовка учащихся 

начальных классов к предметным олимпиадам, 

приобщение младших школьников к 

исследовательской деятельности; создание условий, 
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способствующих развитию исследовательских умений; 

приобретение знаний о ситуациях межличностного 

взаимодействия, о правилах конструктивной групповой 

работы; о способах самопознания; о способах 

нахождения обработки и нахождения информации. 

Форма организации: интеллектуальный клуб. 

 

 

7. «Учение с увлечением!» включает систему 

занятий в зоне ближайшего развития, когда учитель 

непосредственно помогает учащемуся преодолеть 

трудности, возникшие при изучении разных предметов. 

Цель курса: Сформировать элементы технического 

мышления, графической грамотности и 

конструкторских умений, дать младшим школьникам 

начальное конструкторское развитие, начальные 

геометрические представления. Усилить развитие 

логического мышления и пространственных 

представлений. 

Форма организации: учебный курс. 

 

Выбор форм организации внеурочной 

деятельности подчиняется следующим требованиям: 

1) целесообразность использования данной 

формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; 

2) преобладание практико- 

ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие 

обучающегося в практической деятельности, в 
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том числе совместной (парной, групповой, 

коллективной); 

3) учет специфики коммуникативной 

деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности; 

4) использование форм организации, 

предполагающих использование средств ИКТ. 

К участию во внеурочной деятельности могут 

привлекаться организации и учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. В 

этом случае внеурочная деятельность может проходить 

не только в помещении образовательной организации, 

но и на территории другого учреждения (организации), 

участвующего во внеурочной деятельности. Это может 

быть, например, спортивный комплекс «Кедр», музей, 

театр и др. 

При организации внеурочной деятельности 

непосредственно в образовательной организации в 

этой работе могут принимать участие все 

педагогические работники данной организации 

(учителя начальной школы, учителя-предметники, 

социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя- 

дефектологи, логопед.). 

Внеурочная деятельность тесно связана с 

дополнительным образованием детей в части создания 

условий для развития творческих интересов детей, 

включения их в художественную, техническую, 

спортивную и другую деятельность. Объединение 

усилий внеурочной деятельности и дополнительного 

образования строится на использовании единых форм 

организации. 

Результаты внеурочной деятельности, 

формирующей ключевые компетенции школьников: 
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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.), понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями как значимыми для него 

носителями социального знания и повседневного 

опыта. 
 

Второй уровень результатов – формирование 

позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для 

достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет равноправное взаимодействие 

школьника с другими школьниками на уровне класса, 

школы, то есть в защищенной, дружественной ему 

социальной среде. 

Третий уровень результатов – получение 

школьником опыта самостоятельного социального 

действия. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие школьника с 

социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде. Только в 

самостоятельном социальном действии, «действии для 

людей и на людях», которые вовсе не обязательно 

положительно настроены к действующему, молодой 
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человек действительно становится деятелем, 

гражданином, свободным человеком. 

Достижение всех трех уровней результатов 

внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

эффективного формирования коммуникативной, 

этической, социальной, гражданской и т.д. 

компетентности школьников. 

План внеурочной деятельности направлен на 

достижение учащимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования школы. 



23 
 

План (недельный) внеурочной деятельности для 1-4-х классов «Монтессори» 

начального общего образования на основе ФГОС муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Школы «Эврика-развитие» г. Томска с 

пятидневной учебной неделей 
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План (недельный) внеурочной деятельности для 1-4-х классов «Вальдорф» 

начального общего образования на основе ФГОС муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Школы «Эврика-развитие» г. Томска с 

пятидневной учебной неделей 
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План (недельный) внеурочной деятельности для 1-4-х классов «Развивающего 

обучения» начального общего образования на основе ФГОС муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Школы «Эврика-развитие» г. Томска 

с пятидневной учебной неделей 
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План (недельный) внеурочной деятельности для 1-4-х классов «Универсум» и 

классов Свободной Педагогики начального общего образования на основе ФГОС 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения Школы «Эврика- 

развитие» г. Томска с пятидневной учебной неделей 



27 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 
 

Пояснительная записка 

ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Воспитание в школе – это процесс формирования личности 

ребенка, в котором непосредственно участвуют педагоги 

школы, школьники, их родители и социум. Основные 

принципы сотрудничества педагогов и детей, которые 

неукоснительно соблюдает наша школа, обеспечивают: 

· соблюдение законности и прав детей и их семей; 

· соблюдение конфиденциальности информации о 

ребенке и семье; 

· создание безопасной и психологически комфортной 

образовательной среды как для детей, так и для 

взрослых; 

· создание детско-взрослых объединений; 

· организацию и проведение образовательных событий; 

· системность, целесообразность и оригинальность 

воспитательных мероприятий. 

МАОУ Школа «Эврика-развитие» находится в новом 

микрорайоне города Томска, который находится на 

завершающей стадии благоустройства. Наша школа 

функционирует второй год. Это объясняет, что многие классы 

нашей школы находятся на начальных стадиях формирования 

классных коллективов. 

Контингент учащихся и их родителей формировался из детей, 

переехавших с нами с предыдущего места нахождения школы, 

и жильцов, заселяющих новостройки. В микрорайоне в 

основном проживают молодые семьи, проживавших ранее в 

разных районах города и области. В основном это 

благополучные полные семьи. 

В микрорайоне имеются детские сады, бассейн «Звездный», 

библиотека, различные детские студии дополнительного 

образования. 
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В нашей школе кроме уже имеющихся традиций: линейки, 

посвященной Дню знаний и Последнему звонку, дня 

самоуправления в честь Дня учителя, новогодних огоньков, 

посвящения в защитники Отечества, «Широкой масленицы», 

мероприятий ко Дню Победы, посвящения первоклассников в 

эвриканцы, зарождаются новые традиции. 

В 2022 году школа заключила договоры о сотрудничестве с 

домом детства и юношества «Кедр», Томской Школой 

Тхэквондо, клубом боевых искусств, детско-оздоровительным 

образовательным центром «Юниор». 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

Педагогический коллектив МАОУ Школа «Эврика- 

развитие» г.Томска видит своих выпускников-воспитанников 

как высоконравственных, творческих, компетентных граждан 

России, которые не отделяют судьбу Отечества от своих личных 

судеб, способных взять на себя ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, живут, соблюдая духовно- культурные 

традиции народов России. 

На основании воспитательного идеала и базовых ценностей 

(семья, труд, Отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) школа поставила следующую цель 

воспитания учащихся на уровне среднего общего образования 

– личностное развитие школьников, проявляющееся в 

приобретении учащимися опыта осуществления социально 

значимых дел: 

· опыта дел, направленных на заботу о своей семье, 

родных и близких; 

· трудового опыта, опыта участия в 

производственной практике; 

· опыта дел, направленных на пользу своей школы, 

улицы, своему родному городу, стране в целом, 

опыта деятельного выражения собственной 

гражданской позиции; 

· опыта природоохранных дел; 

· опыта разрешения возникающих конфликтных 

ситуаций в школе, дома или на улице; 
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· опыта самостоятельного приобретения новых 

знаний, проведения научных исследований, опыта 

проектной деятельности; 

· опыта изучения, защиты и восстановления 

культурного наследия человечества, опыта 

создания собственных произведений культуры, 

опыта творческого самовыражения; 

· опыта ведения здорового образа жизни и заботы о 

здоровье других людей; 

· опыта оказания помощи окружающим, заботы о 

малышах или пожилых людях, волонтерского 

опыта; 

· опыта самопознания и самоанализа, опыта 

социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Педагоги школы планируют достижение воспитательной цели 

через решение воспитательных задач: 

· реализовывать воспитательные возможности 

общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

· реализовывать потенциал классного руководства в 

воспитании учащихся, поддерживать активное 

участие классных сообществ в жизни школы; 

· вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, 

студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

· использовать в воспитании детей возможности 

школьного урока, поддерживать использование на 

уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

· инициировать и поддерживать ученическое 

самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ; 

· поддерживать деятельность функционирующих на 
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базе школы детских общественных объединений и 

организаций; 

· организовывать для школьников экскурсии, 

экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

· вести профориентационную работу с учащимися; 

· организовать работу школьных медиа, 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

· развивать предметно-эстетическую среду школы и 

реализовывать ее воспитательные возможности; 

· организовать работу с семьями школьников, их 

родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 
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Календарный план воспитательной работы НОО 
 

 
Дела 

 
Класс 

ы 

 
Ориентировочно 

е время 

проведения 

 
Ответственные 

 
КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

 
Работа с классным коллективом 

 
Внеурочное занятие «Разговоры 

о важном» 

 
1–4-е 

 
Каждый 

понедельник 

 
Классные 

руководители 1–4-х 

классов 
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Тематические классные часы 

 
1–4-е 

 
Еженедельно 

согласно планам 

работы классных 

руководителей 

 
Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

 
Классные коллективные 

творческие дела 

 
1–4-е 

 
Один раз в месяц 

согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

 
Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

 
Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых делах 

 
1–4-е 

 
Согласно плану 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

 
Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

 
Экскурсии 

 
1–4-е 

 
Не менее одного 

 
Классные 
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раз в четверть 

 
руководители и 

родительские 

комитеты 1–4-х 

классов 

 
Изучение динамики развития 

классного коллектива 

 
1–4-е 

 
В течение 

учебного года 

 
Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

 
Адаптация первоклассников 

 
1-е 

 
В течение 

учебного года 

 
Классные 

руководители, педагог- 

психолог 

 
Шефство пятиклассников 

 
1-е 

 
В течение 

учебного года 

 
Заместитель директора 

по ВР 
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Индивидуальная работа с обучающимися 

 
Индивидуальные беседы с 

обучающимися 

 
1–4-е 

 
По мере 

необходимости 

 
Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

 
Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

 
1–4-е 

 
Ноябрь 

Январь 

Апрель 

 
Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

 
Индивидуальная образовательная траектория 

 
Ведение портфолио с 

обучающимися класса 

 
1–4-е 

 
В течение года 

 
Классные 

руководители 1–4-х 
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классов 

 
Работа с учителями-предметниками в классе 

 
Консультации с учителями- 

предметниками (соблюдение 

единых требований в 

воспитании, предупреждение и 

разрешение конфликтов) 

 
1–4-е 

 
Еженедельно 

 
Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

 

Учителя физкультуры 

   
Учителя английского 

языка 

   
Педагоги внеурочной 

деятельности 
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Малый педсовет «Адаптация 

первоклассников» 

 
1-е 

 
Октябрь 

 
Классные 

руководители 1-х 

классов 

   
Учителя физкультуры 

   
Учителя английского 

языка 

   
Педагоги 

дополнительного 

образования 

   
Педагог-организатор 

   
Педагог-психолог 

   
Социальный педагог 
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Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

 
Встреча с родительским 

активом класса 

 
1–4-е 

 
Один раз в 

четверть 

 
Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

   
Родительский актив 

   
Администрация школы 

(по требованию) 

 
Цикл встреч «Профессии наших 

родителей» 

 
1–4-е 

 
Один раз в 

четверть 

 
Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

   
Управляющий совет 

школы 
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Родители 

 
Классные родительские 

собрания 

 
1–4-е 

 
Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

 
Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

   
Администрация школы 

(по требованию) 

   
Управляющий совет 

школы 

 
Лекторий «Школа 

ответственного родителя» 

 
1-е 

 
Один раз в месяц 

 
Классные 

руководители 1-х 
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классов 

 

Администрация школы 

(по требованию) 

 
ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

 
Визуальные образы (предметно- 

эстетическая среда, наглядная 

агитация школьных стендов 

предметной направленности) 

 
1–4-е 

 
В течение года 

 
Учителя начальных 

классов 

 

Учителя-предметники 

   
Замдиректора по ВР 
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Внутриклассное шефство 

 
2–4-е 

 
В течение года 

 
Учителя начальных 

классов 

 

Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Замдиректора по НМР 

в НШ 

 
Игровые формы учебной 

деятельности 

 
2–4-е 

 
В течение года 

 
Учителя начальных 

классов 

   
Учителя-предметники 

   
Замдиректора по НМР 

в НШ 
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Замдиректора по ВР 

 
Интерактивные формы учебной 

 
2–4-е 

 
В течение года 

 
Учителя начальных 

деятельности   классов 

   
Учителя-предметники 

   
Замдиректора по НМР 

   в НШ 

    
Замдиректора по ВР 
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Музейные уроки 

 
2–4-е 

 
В течение года 

 
Учителя начальных 

классов 

 

Учителя-предметники 

 

Замдиректора по НМР 

в НШ 

 

 

Замдиректора по ВР 

 
Содержание уроков 

 
1–4-е 

 
В течение года 

 
Учителя начальных 

классов 

 

Учителя-предметники 

 
Сентябрь 
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205 лет со дня рождения 

писателя Алексея 

Константиновича Толстого 

(информационная минутка на 

уроках литературного чтения) 

 
3 – 4-е 

 
05.09 

 
Учителя начальных 

классов 

 

Замдиректора по ВР 

 
210 лет со дня Бородинского 

сражения (информационная 

минутка на уроках 

окружающего мира) 

 
1–4-е 

 
07.09 

 
Учителя начальных 

классов 

 

Замдиректора по ВР 

 
Международный день 

распространения грамотности 

 
1–4-е 

 
08.09 

 
Учителя начальных 

классов 

 

Замдиректора по ВР 
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165 лет со дня рождения 

русского ученого, писателя К.Э. 

Циолковского (информационная 

минутка на уроках 

окружающего мира) 

 
3–4-е 

 
17.09 

 
Учителя начальных 

классов 

 

Учителя иностранных 

языков 

 

Замдиректора по ВР 

 
Правила кабинета 

 
1–4-е 

 
В течение месяца 

 
Учителя начальных 

классов 

 

Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

 
Октябрь 
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Международный день музыки 

(информационная минутка на 

уроках музыки) 

 
1–4-е 

 
03.10 

 
Учителя начальных 

классов 

 

Учителя музыки 

Замдиректора по ВР 

Музыкальный 

руководитель 

 
Всемирный день математики 

(уроки-игры, уроки- 

соревнования) 

 
1–4-е 

 
14.10 

 
Учителя начальных 

классов 

 

Замдиректора по ВР 
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Международный день 

школьных библиотек. 

Библиотечные уроки 

 
1–4-е 

 
25.10 

 
Учителя начальных 

классов 

 

Школьный 

библиотекарь 

   
Замдиректора по ВР 

 
180 лет со дня рождения 

Василия Васильевича 

Верещагина, русского 

живописца (информационная 

минутка на уроках 

изобразительного искусства) 

 
1–4-е 

 
26.10 

 
Учителя начальных 

классов 

 

Учитель ИЗО 

Замдиректора по ВР 

 
Ноябрь 
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135 лет со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика 

Самуила Яковлевича Маршака 

(библиотечные уроки) 

 
1 – 4-е 

 
03.11 

 
Учителя начальных 

классов 

 

Школьный 

библиотекарь 

 

Замдиректора по ВР 

 
170 лет со дня рождения 

писателя, драматурга Дмитрия 

Наркисовича Мамина-Сибиряка 

(06.11) (информационная 

минутка на уроках 

литературного чтения) 

 
1 – 4-е 

 
07.11 

 
Учителя начальных 

классов 

 

Замдиректора по ВР 

 
Семейные мастер-классы 

«Мамины руки не знают скуки» 

на уроках технологии ко Дню 

 
1–4-е 

 
27.11 

 
Учителя начальных 

классов 
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матери в России 

   
Замдиректора по ВР 

 
Декабрь 

 
Международный день 

художника (информационная 

минутка на уроках 

изобразительного искусства) 

 
1–4-е 

 
08.12 

 
Учитель 

изобразительного 

искусства 

 

Замдиректора по ВР 
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190 лет со дня рождения 

основателя Третьяковской 

галереи Павла Михайловича 

Третьякова (информационная 

минутка на уроках 

изобразительного искусства) 

 
1 – 4-е 

 
27.12 

 
Учитель 

изобразительного 

искусства 

 

Замдиректора по ВР 

 
Февраль 

 
Интерактивные уроки родного 

русского языка к 

Международному дню родного 

языка 

 
1–11-е 

 
21.02 

 
Учителя начальных 

классов 

 

Замдиректора по ВР 

 
Март 
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200 лет со дня рождения К.Д. 

Ушинского (информационная 

минутка на уроках литературы) 

 
1–11-е 

 
03.03 

 
Учителя начальных 

классов 

 

Замдиректора по ВР 

 
110 лет со дня рождения 

писателя и поэта, автора слов 

гимнов Российской Федерации 

и СССР Сергея Владимировича 

Михалкова (информационная 

минутка на уроках 

литературного чтения) 

 
1 – 4-е 

 
13.03 

 
Учителя начальных 

классов 

 

Замдиректора по ВР 

 
Неделя математики 

 
1–11-е 

 
14.03–20.03 

 
Учителя начальных 

классов 

 

Замдиректора по ВР 
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Всероссийская неделя музыки 

 
1–11-е 

 
21.03–27.03 

 
Учителя начальных 

для детей и юношества   классов 

   
Учитель музыки 

   
Замдиректора по ВР 

 
155 лет со дня рождения 

писателя Максима Горького 

(библиотечные уроки) 

 
1 – 4-е 

 
28.03 

 
Учителя начальных 

классов 

 

Школьный 

библиотекарь 

   
Замдиректора по ВР 

 
Апрель 
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150 лет со дня рождения 

композитора и пианиста Сергея 

Васильевича Рахманинова 

(01.04) (информационная 

минутка на уроках музыки) 

 
1 – 4-е 

 
03.04 

 
Учителя начальных 

классов 

 

Учитель музыки 

Замдиректора по ВР 

 
Всемирный день Земли 

(информационная минутка на 

уроках окружающего мира) 

 
1–11-е 

 
22.04 

 
Учителя начальных 

классов 

 

Учителя ОБЖ 

   
Замдиректора по ВР 

 
Май 



54  

 
240 лет со дня основания 

Черноморского флота (13.05) 

(информационная минутка на 

уроках окружающего мира) 

 
1 – 4-е 

 
15.05 

 
Учителя начальных 

классов 

 

Замдиректора по ВР 

 
320 лет со дня основания 

Балтийского флота 

(информационная минутка на 

уроках окружающего мира) 

 
1 – 4-е 

 
18.05 

 
Учителя начальных 

классов 

 

Замдиректора по ВР 

 
День государственного флага 

Российской Федерации 

(информационная минутка на 

уроках окружающего мира) 

 
1–4-е 

 
22.05 

 
Учителя начальных 

классов 

 

Замдиректора по ВР 



55  

 
День славянской письменности 

и культуры (информационная 

минутка на уроках русского 

языка) 

 
1–11-е 

 
24.05 

 
Учителя начальных 

классов 

 

Замдиректора по ВР 

 
КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Общеинтеллектуальное направление 

 
В мире книг 

 
1–4-е 

 
Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

 
Учителя начальных 

классов 



56  

 
Занимательная грамматика 

 
1–4-е 

 
Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

 
Учителя начальных 

классов 

 
Занимательная математика 

 
1–4-е 

 
Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

 
Учителя начальных 

классов 

 
Земля – наш дом 

 
1–4-е 

 
Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

 
Учителя начальных 

классов 

 
Общекультурное направление 

 
Музыка 

 
1–4-е 

 
Согласно 

расписанию 

 
Учителя музыки 



57  

   
занятий ВД 

 

 
Изо-студии 

 
1–4-е 

 
Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

 
Учителя ИЗО 

 
Народная кукла 

 
1–4-е 

 
Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

 
Учитель технологии 

 
Социальное направление 

 
Азбука вежливых наук 

 
1–4-е 

 
Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

 
Учителя начальных 

классов 



58  

 
Я – исследователь 

 
2–4-е 

 
Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

 
Учителя начальных 

классов 

 
Спортивно-оздоровительное направление 

 
Подвижные игры 

 
1–4-е 

 
Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

 
Учителя физической 

культуры 

 
Игровая психотерапия 

 
1–4-е 

 
Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

 
Педагог-психолог 

 
Духовно-нравственное направление 



59  

 
Разговоры о важном 

 
1–11-е 

 
Каждый 

понедельник 

 
Классные 

руководители 

 
Если добрый ты... 

 
1–4-е 

 
Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

 
Учителя начальных 

классов 

 
Символы России 

 
3–4-е 

 
Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

 
Учитель начальных 

классов 

 
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 
В течение года 



60  

 
Общешкольный совет 

родителей 

 
1–11-е 

 
Один раз в 

четверть 

 
Директор 

 
Общешкольные родительские 

собрания 

 

«Семья и школа: взгляд в одном 

направлении» 

 
1–11-е 

 
Один раз в 

четверть: 

 

 

Сентябрь 

 
Замдиректора 

 

Классные 

руководители 

«Права ребенка. Обязанности 

родителей» 

   

«Взаимодействие семьи и 

школы по вопросам 

профилактики правонарушений 

и безнадзорности» 

 
Декабрь 

Март 

 

 
Консультации с психологом 

 
1–11-е 

 
По графику 

 
Психолог 



61  

 
Индивидуальные встречи с 

администрацией 

 
1–11-е 

 
По запросу 

 
Администрация 

 
Круглый стол «Вопросы 

воспитания» 

 
1–11-е 

 
Один раз в 

четверть 

 
Замдиректора по ВР 

Психолог 

 
Персональные выставки 

талантов родителей 

 
1–11-е 

 
В течение года 

 
Замдиректора по ВР 

 

Классные 

руководители 

 
Сентябрь 

 
Ярмарка дополнительного 

 
1–11-е 

 
Сентябрь 

 
Замдиректора по ВР 



62  

 
образования 

   

 
Ярмарка курсов внеурочной 

деятельности 

 
1–11-е 

 
Сентябрь 

 
Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

 
Лекторий «Что такое навыки 

XXI века. Часть 1» 

 
1–4-е 

 
Сентябрь 

 
Замдиректора по ВР 

Психолог 

 
«Проблемы адаптации» 

 
1-е 

 
Сентябрь 

 
Замдиректора по ВР 

Психолог 

 
Ноябрь 



63  

 
Мастер-классы ко Дню матери 

(26.11) 

 
1–7-е 

 
До 26.11 

 
Учитель ИЗО 

 
«Простые правила безопасности 

в интернете» 

 
1–7-е 

 
Ноябрь 

 
Замдиректора по ВР 

Учитель информатики 

 
Декабрь 

 
«Проектные технологии в 

жизни» 

 
1–7-е 

 
Декабрь 

 
Замдиректора по ВР 

 

Ответственный за 

проектную 

деятельность 

 
Мастер-классы к Новому году 

 
1–7-е 

 
До 20.12 

 
Учитель ИЗО 



64  

    

 
Футбольный матч «Родители- 

ученики» на благотворительной 

ярмарке 

 
1–11-е 

 
22.12 

 
Руководитель ШСК 

 

Спортивный комитет 

школы 

 
Февраль 

 
День открытых дверей 

 
1–11-е 

 
13.02 

 
Замдиректора по НМР 

в начальной школе 

 

Замдиректора по ВР 



65  

 
Мастер-классы ко Дню 

защитника Отечества 

 
1–7-е 

 
До 19.02 

 
Учитель ИЗО 

 
Март 

 
Мастер-классы к 

Международному женскому 

дню 

 
1–7-е 

 
До 07.03 

 
Учитель ИЗО 

 
Тренинг «Навыки 

стрессоустойчивости» 

 
1–11-е 

 
Март 

 
Замдиректора по ВР 

Психолог 

 
Апрель 



66  

 
Тренинг «Гений коммуникации» 

 
1–11-е 

 
Апрель 

 
Замдиректора по ВР 

Психолог 

 
Мастер-классы к 

благотворительной ярмарке 

 
1–7-е 

 
До 23.04 

 
Учитель ИЗО 

 
Футбольный матч «Родители- 

ученики» на благотворительной 

ярмарке 

 
1–11-е 

 
23.04 

 
Руководитель ШСК 

 

Спортивный комитет 

школы 

 
КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

 
В течение года 



67  

 
Проект «Наследники Великой 

Победы» 

 

«Календарь Победы» 

 
1–11-е 

 
Сентябрь–май по 

отдельному плану 

Замдиректора по ВР 

Руководитель МО 

«История и 

обществознание» 

   
Клуб «Старшие для 

младших» 

 
Эколого-благотворительная 

акция фонда «Волонтеры в 

помощь детям-сиротам» 

«Добрые крышечки» 

 
1–11-е 

 
Сентябрь–май 

 
Замдиректора по ВР 

 

Добровольцы и 

волонтеры 

   
Клуб «Старшие для 

младших» 

 
Сентябрь 



68  

 
День знаний 

 
1–4-е 

 
01.09 

 
Замдиректора по ВР 

 
Турслет (начальная школа) 

 
1–4-е 

 
11.09 

 
Замдиректора по ВР 

 

Замдиректора по НМР 

в НШ 

 

Классный 

руководитель 10-го 

класса 

 

Спортивный комитет 

школы 

 

Клуб «Старшие для 

младших» 



69  

 
Церемония «Признание». Старт, 

выдвижение кандидатов 

 
1–11-е 

 
04.09–30.09 

 
Замдиректора по ВР 

 

Руководители 

предметных кафедр 

   
Клуб «Старшие для 

младших» 



70  

 
Проект «Наследники Великой 

Победы» 

 
1–11-е 

 
До 09.09 Замдиректора по ВР 

Совет родителей 

Акция «Подарки для ветеранов»    

Учитель ИЗО 

   
Добровольцы и 

волонтеры 



71  

 
Неделя безопасности дорожного 

движения 

 
1–11-е 

 
25.09–29.09 

 
Замдиректора по ВР 

 

Замдиректора по 

безопасности 

   
Учителя ОБЖ 

   
Классный 

руководитель 11-го 

класса 

   
Спортивный комитет 

школы 

   
Клуб «Старшие для 

младших» 

 
Октябрь 



72  

 
День учителя 

 
1–11-е 

 
05.10 

 
Замдиректора по ВР 

Международный день учителя 
  

Руководители 

предметных кафедр 

   
Классные 

руководители 11-х 

классов 

   
Спортивный комитет 

школы 

   
Клуб «Старшие для 

младших» 



73  

 
Проект «От сердца к сердцу» 

Благотворительная акция 

«УМКА» 

 
1–11-е 

 
05.10–16.10 

 
Замдиректора по ВР 

 

Классные 

руководители 1–11-х 

классов 

   
Совет родителей 

   
Добровольцы и 

волонтеры 

   
Клуб «Старшие для 

младших» 



74  

 
Посвящение в первоклассники 

 
1-е 

 
23.10 

 
Замдиректора по ВР 

 

Замдиректора по НМР 

в НШ 

 

Классные 

руководители 1-х, 5-х 

классов 

Совет родителей 

Руководитель МО 

«Искусство» 

 

Спортивный комитет 

школы 

 

Клуб «Старшие для 

младших» 



75  

 
Посвящение в читатели 

 
2-е 

 
26.10 

 
Замдиректора по ВР 

 

Замдиректора по НМР 

в НШ 

 

Заведующий 

библиотекой 

 

Классные 

руководители 2-х 

классов 

Совет родителей 

Руководитель МО 

«Искусство» 

 

Клуб «Старшие для 

младших» 



76  

 
Ноябрь 

 
Проект «От сердца к сердцу» 

Благотворительная акция 

«Теплый ноябрь» 

 
1–11-е 

 
10.11–18.11 

 
Замдиректора по ВР 

 

Классные 

руководители 1–11-х 

классов 

   
Совет родителей 

   
Добровольцы и 

волонтеры 

   
Клуб «Старшие для 

младших» 

 
Декабрь 



77  

 

Проект «От сердца к сердцу». 

 

Зимняя благотворительная 

ярмарка, посвященная 

Международному дню 

инвалидов (03.12) 

1–11-е 03.12 Замдиректора по ВР 

Руководители МО 

Совет родителей 

Учителя и сотрудники 

школы 

 

Добровольцы и 

волонтеры 

 

Клуб «Старшие для 

младших» 



78  

 
Проект «От сердца к сердцу» 

 

«Удивительные елки» Мастер- 

класс для детей с особенностями 

развития 

  
Декабрь 

 
Замдиректора по ВР 

 

Добровольцы и 

волонтеры 



79  

 
Проект «Наследники Великой 

Победы» 

 

Акция «Подарки для 

ветеранов» 

 
1–11-е 

 
Декабрь 

 
Замдиректора по ВР 

Совет родителей 

Добровольцы и 

волонтеры 

 

Клуб «Старшие для 

младших» 

 

Руководитель МО 

«Искусство» 

 
Февраль 



80  

 

День открытых дверей 1–11-е 13.02 Директор 

 

Заместители директора 

по УВР 

 

Совет родителей 

 

Добровольцы и 

волонтеры 

 

Спортивный комитет 

школы 

 

Клуб «Старшие для 

младших» 

 

Техподдержка 



81  

 
Масленица 

 
1–11-е 

 
28.02 

 
Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Добровольцы и 

волонтеры 

 

Клуб «Старшие для 

младших» 



82  

 
Рыцарский турнир, 

посвященный Дню защитника 

Отечества 

 
1–11-е 

 
22.02 

 
Замдиректора по ВР 

 

Добровольцы и 

волонтеры 

 

Клуб «Старшие для 

младших» 

 
Март 



83  

 
Проект «От сердца к сердцу» 

Благотворительная акция 

«Подари ребенку книгу» 

 
1–11-е 

 
18.03–24.03 Замдиректора по ВР 

Руководитель кафедры 

«Русский язык и 

литература» 

   
Заведующий 

библиотекой 

   
Классные 

руководители 1–11-х 

классов 

   
Совет родителей 

   
Добровольцы и 

волонтеры 

   
Клуб «Старшие для 

младших» 



84  

 
Большой концерт 

т 

к 

 

Международному женскому 

дню 

 
1–11-е 

 
07.03 

 
Замдиректора по ВР 

 

Классные 

руководители 1–11-х 

классов 

 

Совет родителей 

 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

 
Апрель 



85  

 
Проект «От сердца к сердцу» 

 
1–11-е 

 
23.04 

 
Замдиректора по ВР 

Весенняя благотворительная 
  

Совет родителей 

ярмарка    

Учителя и сотрудники 

   школы 

   
Добровольцы и 

   волонтеры 

   
Клуб «Старшие для 

   младших» 

 



86  

 
Проект «Наследники Великой 

Победы» 

 

Митинг у памятника 

 
1–4-е 

 
26.04 

 
Замдиректора по ВР 

 

Замдиректора по НМР 

в НШ 

   
Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

   
Клуб «Старшие для 

младших» 



87  

 
Проект «Наследники Великой 

Победы» 

 
1–11-е 

 
28.04 Замдиректора по ВР 

Совет родителей 

Концерт, посвященный Дню 

Победы 

   

Руководитель МО 

«Искусство» 

   
Добровольцы и 

волонтеры 

    
Техподдержка 



88  

 
Работа счетной комиссии 

церемонии награждения 

«Признание» 

 
2–11-е 

 
До 30 апреля 

 
Замдиректора по ВР 

 
Май 

 
Церемония награждения 

«Признание» 

 
2–11-е 

 
26.05 

 
Замдиректора по ВР 

Совет родителей 

Техподдержка 



89  

 
Выпускной праздник начальной 

школы 

 
1–4-е 

 
28.05 

 
Замдиректора по ВР 

 

Замдиректора по НМР 

в НШ 

 

Совет родителей 

 

Клуб «Старшие для 

младших» 

 

Техподдержка 

 
ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 
В течение года 



90  

 
Экскурсии в школьном музее 

науки 

 
2–11-е 

 
По записи 

 
Классные 

руководители 

 
Занимательные уроки по 

физике, химии, биологии в 

формате «Старшие для 

младших» 

 
1–5-е 

 
По 

договоренности с 

учителями 

начальной школы 

 
Замдиректора по УВР 

НОО 

 

Школьное научное 

общество 

 
Лекторий «О сложном – 

просто!» 

 
1–4-е 

 
По графику 

 
Замдиректора по НМР 

в НШ 

 
Выездные просветительские 

мероприятия 

 
1–8-е 

 
По 

договоренности с 

партнерами 

 
Руководитель кафедры 

«Естественные науки» 



91  

 
Внеурочный курс «Школа 

волонтера» 

 
4–6-е 

 
Один раз в 

неделю 

 
Замдиректора по ВР 

 
Оформление информационного 

стенда «Добровольцы и 

волонтеры» 

 
4–11-е 

 
Смена экспозиции 

один раз в месяц 

 
Добровольцы и 

волонтеры 

 
Фото и видеоотчеты об акциях и 

поездках 

 
4–11-е 

 
По мере 

проведения 

 
Добровольцы и 

волонтеры 

 
Эколого-благотворительный 

проект «Добрые крышечки» 

 
1–11-е 

 
В течение года 

 
Добровольцы и 

волонтеры 

 
Экологический социальный 

проект «Батарейки, сдавайтесь!» 

 
1–11-е 

 
В течение года 

 
Добровольцы и 

волонтеры 



92  

    
ЮНЕСКО.org 

 
Экологический социальный 

проект «Сдай макулатуру – 

спаси дерево!» 

 
1–11-е 

 
Ежемесячно 

 
Добровольцы и 

волонтеры 

 

ЮНЕСКО.org 

 
Сентябрь 

 
Оформление тематической 

информационной 

интерактивной стены «Наука и 

жизнь» 

 
1–11-е 

 
01.09 

 
Руководитель МО 

«Естественные науки» 



93  

 
Турслет для учащихся 

начальной школы 

 
1–4-е 

 
10.09–11.09 

 
Замдиректора по ВР 

 

Замдиректора по НМР 

в НШ 

 

Совет родителей 

 
Конференция проектных и 

исследовательских работ 

учащихся начальной школы 

 
3–4-е 

 
19.09 

 
Замдиректора по НМР 

в НШ 

 

Руководитель МО 

«Естественные науки» 

 
Турслет (начальная школа) 

 
1–4-е 

 
11.09 

 
Замдиректора по ВР 

 

Классные 

руководители 10-х 

классов 



94  

 
Октябрь 

 
Выступление на ассамблеях 

начальной, основной и средней 

школы «Всемирный день 

животных» 

 
1–4-е 

 
06.10 

 
Замдиректора по ВР 

Добровольцы и 

волонтеры 

 
Благотворительная акция 

«УМКА» (05.10–16.10) 

 
1–11-е 

 
05.10–16.10 

 
Добровольцы и 

волонтеры 

 
Посвящение в первоклассники 

 
1-е 

 
26.10 

 
Замдиректора по ВР 

 

Классные 

руководители 

 
Ноябрь 



95  

 

 
Оформление тематической 

информационной 

интерактивной стены «Наука и 

жизнь» – открытие Антарктиды 

 
1–11-е 

 
20.11 

 
Руководитель кафедры 

«Естественные науки» 

 
Благотворительная акция 

«Теплый ноябрь», посвященная 

Международному дню 

толерантности (16.11) 

 
1–11-е 

 
10.11–18.11 

 
Добровольцы и 

волонтеры 

 
Декабрь 
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Выступление на ассамблеях 

начальной, основной и средней 

школы «Всемирный день 

волонтеров» 

 
1–4-е 

 
05.12 

 
Замдиректора по ВР 

 

Добровольцы и 

волонтеры 

 
Оформление тематической 

информационной 

интерактивной стены «Наука и 

жизнь» – лауреаты Нобелевской 

премии по физике, химии, 

медицине 

 
1–11-е 

 
10.12 

 
Руководитель МО 

«Естественные науки» 

 
Зимняя благотворительная 

ярмарка 

 
1–11-е 

 
11.12 

 
Замдиректора по ВР 

 

Добровольцы и 

волонтеры 
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Научная лаборатория на зимней 

благотворительной ярмарке 

 
1–11-е 

 
11.12 

 
Замдиректора по ВР 

 
Январь 

 
Оформление тематической 

информационной 

интерактивной стены «Наука и 

жизнь» – ученые в годы войны/в 

блокадном Ленинграде 

 
1–11-е 

 
27.01 

 
Руководитель МО 

«Естественные науки» 

 
Февраль 
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Оформление тематической 

информационной 

интерактивной стены «Наука и 

жизнь» – День российской 

науки 

 
1–11-е 

 
08.02 

 
Руководитель МО 

«Естественные науки» 

 
Мастер-класс «Популярная 

наука» в рамках дня открытых 

дверей 

 
1–11-е 

 
13.02 

 
Руководитель МО 

«Естественные науки» 

 
Волонтеры-организаторы на 

общешкольных мероприятиях 

«День открытых дверей 

"Веселая суббота"» 

 
1–11-е 

 
13.02 

 
Директор 
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Волонтеры-организаторы на 

турнирах дополнительного 

образования «Кубок Рублевки 

по шахматам» 

  
20.02 

 
Добровольцы и 

волонтеры 

 
Лекторий «Научная среда» 

 
2–11-е 

 
24.02 

 
Руководитель МО 

«Естественные науки» 

 
Март 

 
Благотворительная акция 

«Подари ребенку книгу» 

 
1–11-е 

 
18.03–24.03 

 
Добровольцы и 

волонтеры 

 
Апрель 
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Оформление тематической 

информационной 

интерактивной стены «Наука и 

жизнь» – День космонавтики 

 
1–11-е 

 
12.04 

 
Руководитель МО 

«Естественные науки» 

 
Праздник науки 

 
1–11-е 

 
12.04 

 
Руководитель кафедры 

«Естественные науки» 

 
Научная лаборатория на 

весенней благотворительной 

ярмарке 

 
1–11-е 

 
23.04 

 
Руководитель МО 

«Естественные науки» 

 
Волонтеры-организаторы на 

общешкольных мероприятиях 

«Концерт, посвященный Дню 

 
4–10-е 

 
28.04 

 
Замдиректора по ВР 
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Победы» 

   

 
Май 

 
Оформление тематической 

информационной 

интерактивной стены «Наука и 

жизнь» – кандидаты на звания 

«Знаток» премии «Признание» 

по физике, химии, биологии 

 
1–11-е 

 
11.05 

 
Руководитель МО 

«Естественные науки» 

 
ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

 
В течение года 
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Общешкольная «Книга года» 

 
1–11-е 

 
Один раз в год 

(сентябрь) 

 
Замдиректора по ВР 

Методисты кафедр 

 
Пресс-центр (корреспондент, 

фотокорреспондент) 

 
4–11-е 

 
Заседания один 

раз в неделю 

 
Ответственный за сайт 

Фотограф 

 
Школьная видеостудия 

 
4–11-е 

 
В соответствии с 

планом и по 

заявке классов 

 
Видеооператор 

 
Дизайн-бюро 

 
4–11-е 

 
В соответствии с 

планом 

 
Учитель ИЗО 

Учитель информатики 
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Техподдержка 

 
4–11-е 

 
В соответствии с 

планом школьных 

мероприятий и по 

заявке классов 

 
Специалист IT 

Учитель музыки 

 
Олимпиада школьников 

«Ломоносов» (МГУ, 

«Журналистика») 

 
4–11-е 

 
По графику 

проведения 

 
Замдиректора по ВР 

 
Сентябрь 

 
Всероссийский конкурс 

 
4–11-е 

 
01.09–01.12 

 
Замдиректора по ВР 

 
Октябрь 
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К Международному дню 

школьных библиотек. 

 

Видеосюжет «Один день из 

жизни школьного библиотекаря 

Анастасии Михайловны» 

 
4–11-е 

 
25.10 

 
Замдиректора по ВР 

 
Ноябрь 

 
Всероссийский конкурс 

 
4–11-е 

 
Ноябрь–февраль 

 
Замдиректора по ВР 

 
Декабрь 
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Выпуск общешкольной газеты 

«Героями становятся» ко Дню 

Героев Отечества 

 
4–11-е 

 
09.12 

 
Замдиректора по ВР 

 
Январь 

 
Собрание творческих работ 

учеников и родителей 

«Альманах» 

 
1–11-е 

 
Январь, апрель 

 
Руководитель МО 

«Русский язык и 

литература» 

 
Март 
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Всероссийский конкурс 

школьных СМИ 

SCHOOLIZDAT 2.0 (очный тур) 

 
4–11-е 

 
Март – очная 

часть 

 
Замдиректора по ВР 

 
ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 

 
В течение года 

 
Походы в театры, на выставки в 

выходные дни 

 
1–11-е 

 
В течение года 

 
Классные 

руководители 

 
Экскурсии по предметам 

 
1–11-е 

 
В течение года 

 
Ответственный за 

экскурсии 



107  

 
Экскурсии по патриотической 

тематике, профориентации, 

экспедиции 

 
1–11-е 

 
В течение года Замдиректора по ВР 

Руководитель МО 

«История и 

обществознание» 

 

Психолог 

Руководители кафедр 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

 
В течение года 
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Цикл дел «Персональная 

выставка» 

 
1–11-е 

 
Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Совет родителей 

   
Учитель ИЗО 

   
Классные 

руководители 

 
Школьный научный музей 

 
2–9-е 

 
Сентябрь–май, 

экскурсии 

 

Апрель – новые 

поступления 

экспонатов 

Замдиректора по ВР 

Руководитель МО 

«Естественные науки» 

 
Государственные символы 

России 

 
1–11-е 

 
Сентябрь–май 

 
Замдиректора по ВР 
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Правила дорожного движения 

 
1–11-е 

 
Сентябрь–май 

 
Замдиректора по ВР 

 
Поздравляем (достижения 

учеников, учителей, дни 

рождения)! 

 
1–11-е 

 
Сентябрь–май 

 
Замдиректора по ВР 

 
Новости школы (интерактивная 

стена) 

 
1–11-е 

 
Сентябрь–май 

 
Замдиректора по ВР 

 
Информационный стенд 

«Тестирование ВФСК ГТО» 

 
1–11-е 

 
Сентябрь–май 

 
Организатор 

спортивной 

деятельности 

   
Спортивный комитет 

школы 
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Разработка критериев 

церемонии награждения 

«Признание» 

 
2–11-е 

 
Сентябрь–май 

 
Замдиректора по ВР 

 
Дополнительное образование 

 
1–11-е 

 
Сентябрь–май 

 
Замдиректора по ВР 

 
Курсы внеурочной деятельности 

 
1–11-е 

 
Сентябрь–май 

 
Замдиректора по УВР 

 
Тумба для афиш театральных 

постановок и мероприятий 

 
1–11-е 

 
Сентябрь–май 

 
Замдиректора по ВР 

 
Инсталляция «Экологические 

акции школы» 

 
1–11-е 

 
Сентябрь–май 

 
Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 
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Афиши к мероприятиям 

школы/класса 

 
1–11-е 

 
Сентябрь–май 

 
Замдиректора по ВР 

 
Сентябрь 

 
Оформление тематической 

информационной 

интерактивной стены «Физика и 

жизнь» 

 
2–11-е 

 
01.09 – «Физика и 

жизнь» 

 
Руководитель МО 

«Естественные науки» 

 

Школьное научное 

общество 
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Конкурс «Лучший проект 

оформления школьного 

праздника» 

 
4–10-е 

 
День учителя – до 

18.09 

 
Замдиректора по ВР 

 

Ответственный за 

оформление школы 

   
Учитель ИЗО 

 
Октябрь 

 
Конкурс «Лучший проект 

оформления школьного 

праздника» 

 
4–10-е 

 
«Умная пятница» 

– до 26.10 

 
Замдиректора по ВР 

 

Ответственный за 

оформление школы 

   
Учитель ИЗО 
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Ноябрь 

 
Конкурс «Символы школы» 

 
4–11-е 

 
Ноябрь 

 
Замдиректора по ВР 

 

Ответственный за 

оформление школы 

 

Учитель ИЗО 

 
Оформление тематической 

информационной 

интерактивной стены «Физика и 

жизнь» 

 
2–11-е 

 
20.11 – «Умная 

пятница» 

 
Руководитель МО 

«Естественные науки» 

 

Школьное научное 

общество 
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Конкурс «Лучший проект 

оформления школьного 

праздника» 

 
4–10-е 

 
Новый год – до 

01.12 

 
Замдиректора по ВР 

 

Ответственный за 

оформление школы 

   
Учитель ИЗО 

 
Декабрь 

 
Оформление тематической 

информационной 

интерактивной стены «Физика и 

жизнь» 

 
2–11-е 

 
10.12 – лауреаты 

Нобелевской 

премии по 

физике, химии, 

биологии 

 
Руководитель МО 

«Естественные науки» 

 

Школьное научное 

общество 
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Зимняя благотворительная 

ярмарка (оформление вывески 

класса, места продажи) 

 
1–11-е 

 
До 22.12 

 
Замдиректора по ВР 

 

Ответственный за 

оформление школы 

   
Учитель ИЗО 

 
Январь 

 
Оформление тематической 

информационной 

интерактивной стены «Физика и 

жизнь» 

 
2–11-е 

 
27.01 – «Ученые в 

годы войны» 

 
Руководитель кафедры 

«Естественные науки» 

 

Школьное научное 

общество 
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Февраль 

 
Конкурс «Лучший проект 

 
4–10-е 

 
Масленица – до 

 
Замдиректора по ВР 

оформления школьного 

праздника» 

 05.02 

 

Международный 

Ответственный за 

оформление школы 

  женский день – до 

12.02 

 

Учитель ИЗО 

  
Неделя детской 

 

  книги – до 01.03  

 
Оформление тематической 

информационной 

интерактивной стены «Физика и 

жизнь» 

 
2–11-е 

 
08.02 – День 

российской науки 

 
Руководитель МО 

«Естественные науки» 

 

Школьное научное 

общество 
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Апрель 

 
Конкурс «Лучшая тематическая 

 
4–10-е 

 
Апрель 

 
Замдиректора по ВР 

рекреация школы»    

Ответственный за 

   оформление школы 

   
Учитель ИЗО 

 
Оформление тематической 

информационной 

интерактивной стены «Физика и 

жизнь» 

 
2–11-е 

 
12.04 – День 

космонавтики 

 
Руководитель кафедры 

«Естественные науки» 

 

Школьное научное 

общество 
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Конкурс «Лучший проект 

оформления школьного 

праздника» 

 
4–10-е 

 
День Победы – до 

07.04 

 

Последний звонок 

– до 26.04 

 

Церемония 

«Признание» – до 

30.04 

 
Замдиректора по ВР 

 

Ответственный за 

оформление школы 

 

Учитель ИЗО 

 

Школьное дизайн- 

бюро 

 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

 
Весенняя благотворительная 

ярмарка (оформление вывески 

класса, места продажи) 

 
1–11-е 

 
До 23.04 

 
Замдиректора по ВР 

 

Ответственный за 

оформление школы 
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Учитель ИЗО 

 
Май 

 
Оформление тематической 

информационной 

интерактивной стены «Физика и 

жизнь» 

 
2–11-е 

 
11.05 – лауреаты 

премии 

«Признание» по 

физике, химии, 

медицине 

 
Руководитель кафедры 

«Естественные науки» 

 

Школьное научное 

общество 
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Конкурс «Лучший проект 

оформления школьного 

праздника» 

 
4–10-е 

 
День знаний – до 

25.05 

 
Замдиректора по ВР 

 

Ответственный за 

оформление школы 

   
Учитель ИЗО 

 

 

 

 

 
 

СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Для обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования для участников образовательных отношений созданы условия, 

обеспечивающие возможность: 

1) достижения учащимися планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования, в том числе адаптированной; 

2) развития личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей 
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и интересов, самореализацию учащихся, в том числе одарённых, через организацию урочной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей 

организаций дополнительного образования и социальных партнёров; 

3) формирования функциональной грамотности учащихся (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; 

4) формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

5) индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

6) участия учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы начального 

общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности развития и 

возможности обучающихся; 

7) включения учащихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

8) формирования у учащихся первичного опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности; 
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9) формирования у учащихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

10) использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание учащихся и развитие различных форм 

наставничества; 

11) обновления 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; 

12) эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

13) эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ начального общего образования. 

 

Нормативно-правовые условия реализации ООП НОО 
 

● Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ; 

● Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального образовательного стандарта начального общего образования»; 

● Письмо Минпросвещения России от 15.02.2022 № АЗ -113/03 «О направлении методических 

рекомендаций» 
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● Письмо Минпросвещения РФ № 03-1899 от 11 ноября 2021г. «Об обеспечении учебными 

изданиями обучающихся в 2022-2023 учебном году»; 

● Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

(вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...") (Зарегистрировано в Минюсте России 

18.12.2020 N 61573) 

● примерная ООП НОО (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22) 

● Устав МАОУ Школы «Эврика-развитие» г. Томска. 
 

● ООП НОО МАОУ Школы «Эврика-развитие» г. Томска. 

Организационно-педагогические условия 

1. Режим работы 
 

В начальной школе режим 5-дневной учебной недели. Начало уроков – в 08.00. (первая смена) и 

в 13.30 ( вторая смена) Продолжительность урока 35 минут – в 1 классах (1 полугодие), 40 минут 

в 1 классе (2 полугодие), 2-4 классах (согласно Устава МАОУ Школы «Эврика- развитие» 

г.Томска). Окончание – в соответствии с индивидуальным расписанием класса. 
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Количество часов учебного плана в каждом классе соответствует максимально допустимой 

нагрузке учащихся при 5-дневной учебной неделе (21 час - 1 классы, 23 часа - 2-4 классы). 

Нагрузка учащихся в неделю не превышает норматив. Учебный год делится на 4 четверти. 

Каникулы проводятся в установленные сроки (осенние, зимние, весенние и летние). В 1 классе 

проводятся дополнительные каникулы (февраль). 

2. Продолжительность обучения: 4 года. 

3.Наполняемость классов 

Средняя наполняемость классов – 27 человек. 

4.Организация образовательной деятельности 

Основной формой обучения является очная (классно-урочная) система. 

5.Деление на группы 

Со 2-го класса ( в классах «Универсум» при изучении иностранного языка класс делится на 2 

подгруппы). 

 

Педагогические технологии, используемые для достижения заявленных результатов 

ООП НОО 
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Технология проектного обучения: инициация и сопровождение учебных групповых 

и индивидуальных проектов (предметных – по завершении темы или раздела, социальных – 

в рамках предусмотренной проектной деятельности) 

Компетентностный подход в обучении и образовании: составление и решение 

компетентностных задач, внедрение элементов компетентностного обучения в урок. 

Технология инициации творческого мышления и решения креативных задач НооГен. НооГен – 

с одной стороны, технология, а с другой стороны – образовательная программа летних и 

зимних Школ развития, в которой регулярно участвуют педагоги с детьми и родителями 

своей школы. 

Технологии тьюторского сопровождения индивидуальных образовательных 

программ: базовые для тьюторской работы и реализации концепции индивидуализации в 

школе. В основе тьюторства лежит сопровождение индивидуального образовательного 

движения учеников разновозрастного класса через 

инициирование и поддержку их интересов (инициатив) в различных формах образовательной 

деятельности. 

Одна из базовых педагогических позиций – это позиция педагога-тьютора, который: 

           содействует проявлению интереса и мотивации учеников к учебной деятельности;  

поддерживает образовательные и социальные инициативы учащихся; 

                  обустраивает предметную среду, отвечающую сензитивным периодам развития и 

актуальному интересу младших школьников; 

знакомит с разными формами организации образовательных событий; 

обеспечивает места творческих проб и презентаций собственной деятельности; 

наблюдает за деятельностью учащегося и проводит консультации (с др.педагогами, с 
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родителями, с ребёнком), фиксируя точки успеха и напряжения; 

                        обеспечивает развитие способности к самооценке собственной деятельности; 

познакомить со способами планирования, анализа, рефлексии результатов образовательной 

деятельности. 
 

Технология организации образовательных событий. Событийность – один из базовых 

принципов инновационной модели Школы индивидуализации. Организация событийных 

образовательных режимов ‐ визитная карточка школы, а также партнерской сети тьюторских 

площадок. 

Технология индивидуализации образования— «оценивание для обучения». Эта технология 

позволяет достигать высокого качества обучения через изменение системы оценивания. 
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Кадровые условия реализации основной 

образовательной программы начального общего 

образования 

МАОУ Школа «Эврика-развитие» г. Томска 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых 

основной образовательной программой на 100%. 

Основой   для   разработки  должностных 

инструкций,  содержащих  конкретный    перечень 

должностных обязанностей  работников,  с  учетом 

особенностей организации труда и управления, а также 

прав, ответственности и компетентности работников 

Школы стали  квалификационные характеристики, 

представленные   в   Едином    квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов 

и  служащих    (раздел    «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования») 

и требованиями    профессионального   стандарта 

"Педагог  (педагогическая деятельность   в  сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)". 

Школа   укомплектована     медицинскими 

работниками,     работниками    пищеблока, 

вспомогательным  персоналом. Описание кадровых 

условий образовательного учреждения представлено в 

таблицах. В них соотнесены должностные обязанности 

и          уровень     квалификации     специалистов, 

предусмотренные      Приказом     Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся 

кадровым потенциалом образовательного учреждения. 

В основу должностных обязанностей положены 

представленные  в     профессиональном  стандарте 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 
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обобщенные 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 
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педагогических и иных работников, участвующих в 

реализации настоящей основной образовательной 

программы и создании условий для её разработки и 

реализации, может оформляться следующим образом: 

 
Категория Подтверждени Подтверждение уровня 

работников е уровня квалификации результатами 
 квалификации аттестации 
 документами  

 об  

 образовании  

 (профессионал  

 ьной 

переподготовк 

е) (%) 

 

на 
соответствие 

занимаемой 

квалификаци 
онная 

категория (%) 
  должности  

  (%)  

Педагогические 
работники 

100 77 23 

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 адекватности 

системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в 

целом. 

Непрерывность профессионального развития 

педагогических и иных работников образовательной 
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организации, участвующих в разработке и реализации 

основной образовательной программы начального 

общего образования, характеризуется долей 

работников, повышающих квалификацию не реже 1 

раза в 3 года. 

При этом могут быть использованы различные 

образовательные организации, имеющие 

соответствующую лицензию. 

В ходе реализации основной образовательной программы 

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: 

1) обеспечение оптимального вхождения работников 

образования в систему ценностей современного 

образования; 

2) освоение системы требований к структуре основной

 образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

3) овладение учебно-методическими и 

информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач 

ФГОС начального общего образования. 
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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 муниципальном и 

региональном уровнях. 

Педагогическими работниками образовательной 

организации системно разрабатываются методические 

темы, отражающие их непрерывное профессиональное 

развитие. Отчёт о методических темах, 

обеспечивающих необходимый уровень качества как 

учебной и методической документации, так и 

деятельности по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, может 

оформляться или представляться следующим образом: 

- выступление на заседании методического объединения, 

семинарах и конференциях, проведение мастер-классов, 

которые организуются в Школе “Эврика-развитие” г. 

Томска, городскими, региональными, федеральными и 

международными организациями, осуществляющих 

методическую, проектную, научную деятельность; 
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- публикация в научных и методических изданиях; 
 

- цифровое портфолио (открытый доступ для всех 

пользователей Интернета или для пользователей, у 

которых имеется ссылка на портфолио); 

- методическая разработка, размещенная на официальном 

сайте МАОУ Школа “Эврика-развитие” г. Томска, 

других организаций, осуществляющих методическую, 

проектную, научную деятельность. 

 

 

 
Психолого-педагогические условия реализации 

основной образовательной программы начального 

общего образования 

Реализации образовательной программы 

способствует служба сопровождения (педагог- 

психолог, социальный педагог, учитель-логопед, 

дефектолог, тьютор), работа которой направлена на 

сохранение физического и психического здоровья всех 

участников образовательного процесса, а также на 

развитие учащихся. 

Их работа строится на основании требований 

Стандарта к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы 

основного общего образования являются (п. 25 

Стандарта): Вариативность направлений психолого- 

педагогического сопровождения учащихся: 

● формирование и развитие психолого- 

педагогической компетентности педагогических 

работников, родителей (законных 
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представителей) обучающихся; 
 

● индивидуальная диагностика развития 

познавательных и предметных умений 

обучающихся МАОУ Школы «Эврика-развитие» 

г.Томска 

● психолого-педагогические консультации для 

учащихся и родителей; 

● организация индивидуального сопровождения 

обучающихся, имеющих проблемы в обучении, 

учителем, психологом, классным руководителем, 

социальным педагогом, администрацией. 

● обеспечение преемственности содержания и форм 

организации образовательной деятельности при 

реализации образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования; 

● обеспечение социально-психологической адаптации 

учащихся к условиям образовательной организации с 

учётом специфики их возрастного 

психофизиологического развития, включая особенности 

адаптации к социальной среде; 

● формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности работников образовательной 

организации и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

● обеспечение профилактики формирования у обучающихся 

девиантных форм поведения, агрессии и повышенной 

тревожности. 

 

Для поддержки обучающихся (по необходимости) 

организуются дополнительные (групповые и 

индивидуальные) занятия по предметам основного 
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цикла, консультации, поддерживающие обучающихся 

в трудных и проблемных ситуациях; 

• мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся; 

• выявление и поддержка одарённых детей; 
 

• реализация профилактических программ, 

направленных на сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся; 

• формирование коммуникативных навыков 

обучающихся в среде сверстников. 

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; 

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. 
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В образовательной организации психолого- 

педагогическое сопровождение реализации программы 

начального общего образования осуществляется 

квалифицированными специалистами : 

педагогами-психологами; учителями-логопедами, 

учителями-дефектологами, социальным педагогом. 

В процессе реализации  основной 

образовательной программы начального общего 

образования  образовательной организацией 

обеспечивается   психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных 

отношений посредством системной деятельности и 

отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

1) формирование и развитие психолого- 

педагогической компетентности всех участников 

образовательных отношений; 

2) сохранение и укрепление 

психологического благополучия и психического 

здоровья обучающихся; 

3) поддержка и сопровождение детско- 

родительских отношений; 

4) формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; 

5) дифференциация и индивидуализация 

обучения и воспитания с учётом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития 

обучающихся; 

6) мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление, 

поддержка и сопровождение одарённых детей; 

7) формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

8) поддержка детских объединений, 

ученического самоуправления; 

В процессе реализации основной 

образовательной программы осуществляется 
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индивидуальное психолого-педагогическое 

сопровождение всех участников образовательных 

отношений, в том числе: 

обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении программы начального общего образования, 

развитии и социальной адаптации; 

обучающихся с ОВЗ; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных 

работников образовательной организации, 

обеспечивающих реализацию программы начального 

общего образования; 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка 

участников образовательных отношений реализуется 

диверсифицировано, на уровне классов, групп, а также 

на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной 

образовательной программы используются такие 

формы психолого-педагогического сопровождения, как: 
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№ 

п 

/ 

п 

Мероприятия Срок 

и 

Ответс 

тве 

нн 

ые 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1 Наблюдение  и 

обследование вновь 

поступивших  в 

школу обучающихся 

для определения 

необходимой 

коррекционно- 

развивающей 

помощи 

в 

те 

че 

ни 

е 

го 

да 

Члены 

ПП 

к 

2 Обследование 

первоклассников для 

определения 

необходимой 

коррекционно- 

развивающей 

помощи 

до 1 

ок 

тя 

бр 

я 

Члены 

ПП 

к 

3 Диагностика готовности 

первоклассников к 

школьному 

обучению 

до 1 

ок 

тя 

бр 

Члены 

ПП 

к 
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я 

 

4 Наблюдение  и 

обследование 

обучающихся с 

целью выявления 

проблем в развитии и 

поведении. 

по 

не 

об 

хо 

ди 

м 

ос 

ти 

в 

те 

че 

ни 

е 

го 

да 

Члены 

ПП 

к 

5 Осуществление 

психолого- 

педагогической 

диагностики 

учащихся, выявление 

резервных 

возможностей 

развития 

по 

не 

об 

хо 

ди 

м 

ос 

ти 

в 

те 

че 

ни 

е 

Члены 

ПП 

к 



139 
 

  
го 

да 

 

КОНСУЛЬТАТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1 Индивидуальное 

консультирование 

родителей по 

результатам 

диагностического 

обследования 

по 

ит 

ог 

ам 

диагн 

ос 

ти 

ки 

Члены 

ПП 

к 

2 Индивидуальные 

консультации по 

вопросам воспитания 

и обучения 

обучающихся, 

имеющих особые 

образовательные 

потребности 

в 

те 

че 

ни 

е 

го 

да 

Члены 

ПП 

к 

3 Консультации для 

родителей по 

проведению 

обследования 

ППконсилиума 

сентя 

бр 

ь, 

ян 

ва 

рь 

,м 

Члены 

ПП 

к 
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ай 

 

4 Консультации в 

решении сложных и 

конфликтных 

ситуаций 

в 

те 

че 

ни 

е 

го 

да 

Члены 

ПП 

к 

5 Индивидуальное 

консультирование 

педагогов по данным 

диагностического 

обследования 

в 

те 

че 

ни 

е 

го 

да 

Члены 

ПП 

к 

6 Индивидуальное 

консультирование 

педагогов по 

организации и 

планированию 

работы с 

обучающимися, 

имеющими особые 

образовательные 

потребности 

в 

те 

че 

ни 

е 

го 

да 

Члены 

ПП 

к 
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7 Индивидуальное 

консультирование 

педагогов и 

воспитателя ГПД по 

данным 

диагностического 

обследования 

в 

те 

че 

ни 

е 

го 

да 

Члены 

ПП 

к 

8 Индивидуальное 

консультирование 

педагогов и 

воспитателя ГПД по 

организации занятий 

с детьми, имеющих 

особые 

образовательные 

потребности 

в 

те 

че 

ни 

е 

го 

да 

Члены 

ПП 

к 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ 

1 Проведение конкретных 

форм 

воспитательной 

работы в рамках 

решения консилиума 

в 

те 

че 

ни 

е 

го 

да 

Педаго 

ги, 
 

члены 

ПП 

к 
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2 Проведение занятий по 

адаптации с 

учащимися 1 класса 

I 

по 

лу 

го 

ди 

е 

Педаго 

ги, 
 

педаго 

г- 

пси 

хол 

ог 

 
Проведение 

коррекционных и 

развивающих 

мероприятий с 

детьми ОВЗ 

в 

те 

че 

ни 

е 

го 

да 

Педаго 

ги, 
 

педаго 

г- 

пси 

хол 

ог 

 
Проведение 

коррекционно- 

развивающих 

занятий с 

обучающимися с 

ОВЗ 

в 

те 

че 

ни 

е 

го 

да 

Учител 

ь- 

лог 

опе 

д 

 
Проведение 

коррекционно- 

развивающих 

занятий с 

обучающимися с 

ОВЗ 

в 

те 

че 

ни 

е 

го 

Учител 

ь- 

деф 

ект 

оло 
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да г 

 

 

 

 

Финансово-экономические условия реализации 

образовательной программы начального общего 

образования 
 

Система условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования МАОУ Школа 

«Эврика-развитие» г. Томска разработана на основе 

соответствующих требований Стандарта и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 
 

Система условий учитывает особенности школы, а также ее 

взаимодействие с социальными партнерами (как внутри 

системы образования, так и в рамках межведомственного 

взаимодействия). 
 

Система условий содержит: 
 

1) Кадровые условия реализации ООП НОО. 
 

2) Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО. 
 

3) Финансовое обеспечение реализации ООП НОО. 
 

4) Материально-технические условия реализации ООП НОО. 
 

5) Информационно-методические условия реализации ООП 

НОО. 
 

6) Нормативно-правовые условия реализации ООП НОО 
 

7) Сетевой график (дорожную карту) по формированию 
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необходимой системы условий реализации ООП НОО. 
 

8) Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий реализации ООП НОО. 
 

9) Контроль за состоянием системы условий реализации ООП 

НОО. 
 

В целях обеспечения реализации ООП НОО в МАОУ Школа 

«Эврика-развитие» г. Томска для участников образовательного 

процесса созданы условия, обеспечивающие возможность: 
 

- достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

всеми обучаю-щимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 
 

- выявления и развития способностей обучающихся через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно-полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, используя возможности образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 
 

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных 

и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности; 
 

- участия обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагоги-ческих работников и 

общественности в разработке ООП НОО, проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся; 
 

- эффективного использования времени, отведенного на 

реализацию части ООП НОО, формируемой участниками 

учебного процесса, в соответствии с запросами обучающихся и 

их родителей (законных представителей), спецификой 

гимназии, и с учетом национальных особенностей региона 



145 
 

Томской области; 
 

- использования в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 
 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педаго-гических работников; 
 

- включения обучающихся в процессы понимания и 

преобразования внешкольной социальной среды г. Томска для 

приобретения опыта реального управления и действия; 
 

- обновления содержания основной ООП НОО, а также методик 

и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей 

(законных представителей); 
 

- эффективного управления Учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также 

современных механизмов финансирования. 
 

Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 
 

Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования представляют собой 

функционирование команды единомышленников. Основной 

особенностью данной структуры является то, что 

управленческие воздействия в большей степени направлены на 

координацию деятельности управляющей команды, состоящей 

из директора, заместителя директора по НМР в начальной школе, 

заместителя директора по качеству работе, логопеда, 

дефектолога и педагога-психолога, учителей начальных классов, 

что способствует осознанию принадлежности к ведущей идее 

программы. Распределение основных направлений 

управленческих функций определяется должностными 

обязанностями, что позволяет повысить ответственность за 

результаты учебно-воспитательного 
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процесса. Вся структура управления программой обеспечена 

локальными актами. 
 

Специалисты, Функции. 
 

1. Учителя и классные руководители. Организация условий 

для успешного продвижения ребенка в рамках учебной 

деятельности. Осуществляет индивидуальное или групповое 

педагогическое сопровождение учебной деятельности 

образовательного процесса. Организует работу по 

формированию Портфолио обучающихся. Отвечает за 

организацию условий, при которых ребенок может освоить 

учебное пространство как пространство взаимоотношений и 

взаимодействия между людьми. 
 

2. Педагог-психолог, логопед, дефектолог. Помощь педагогу в 

выявлении условий, необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями. Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными по- 

требностями, с ограниченными возможностями здоровья, детейс 

РАС, детей-инвалидов. 
 

3. Педагог-библиотекарь. Обеспечивает доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию информационной 

компетентности обучающихся путем обучения поиску, анализу, 

оценке и обработке информации. 
 

4. Заместитель директора по НМР в начальной 

школе.Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 

эффективной работы, осуществляет контроль и текущую 

организационную работу. 
 

5. Заместитель директора по качеству образования. 

Обеспечивает научно-методическое и инновационное 

сопровождение основных образовательных программ. 

Организует мониторинге по оценке качества образования. 
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6. Заместитель директора по воспитанию и социализации 

учащихся. Отвечает за организацию внеучебных видов 

деятельности младших школьников во внеурочное время. 
 

7. Социальный педагог. Обеспечивает помощь педагогам в 

выявлении усло-вий для успешной адаптации ребенка в социуме. 
 

8. Педагоги дополнительного образования. Обеспечивает 

реализацию дополнительного образования во внеурочной 

деятельности. 
 

9. Медицинский персонал. Обеспечивает первую 

медицинскую помощь и диагностику, функционирование 

автоматизированной информационной системы мониторинга 

здоровья учащихся и выработку рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организует диспансеризацию. 

 

 

Педагогический коллектив начальной школы состоит из 

квалифицированных работников. Образовательный процесс 

осуществляют: учителя начальных классов, учителя 

иностранного языка, учителя музыки, учителя ИЗО, учителей 

физической культуры, педагоги-психологи и логопеды, 

педагоги дополнительного образования, педагоги, реализующие 

программы внеурочной деятельности. 
 

Реализация федеральных государственных стандартов второго 

поколения предусматривает следующие компетентности 

педагогических работников: 
 

1. Наличие высокого уровня общей, коммуникативной 

культуры, теоретических представлений и опыта организации 

сложной коммуникации, осуществляемой в режиме диалога. 
 

2. Способность к критической оценке и интеграции личного и 

иного (отечественного, зарубежного, исторического, 
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прогнозируемого) опыта педагогической деятельности. 
 

3. Стремление к формированию и развитию личных креативных 

качеств, дающих возможность генерации уникальных 

педагогических идей и получения инновационных 

педагогических результатов. 
 

4. Наличие рефлексивной культуры, сформированность 

потребности в саморефлексии и в совместной рефлексии с 

другими субъектами педагогического процесса. 
 

5. Наличие методологической культуры, умений и навыков 

концептуального мышления, моделирования педагогического 

процесса и прогнозирования результатов собственной 

деятельности. 
 

6. Готовность к совместному со всеми иными субъектами 

педагогического процесса освоению социального опыта 
 

7. Освоение культуры получения, отбора, хранения, 

воспроизведения, отработки и интерпретации информации в 

условиях лавинообразного нарастания информационных 

потоков. 
 

8. Принятие философии маркетинга в качестве одной из 

основных идей деятельности педагога в условиях становления 

рыночных отношений в образовании. 
 

9. Принятие понятия профессиональной конкуренции как одной 

из движущих идей развития личности педагога. 
 

10. Наличие культуры педагогического менеджмента в 

широком смысле, то есть стремление к самоопределению в 

ситуации ценностного выбора и к принятию ответственности за 

конечный результат педагогического процесса, что определяет 

профессиональную успешность в условиях конкуренции. 
 

11. Сформированность   теоретических    представлений    о 
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системно-педагогическом мышлении, наличие опыта 

системного исследования педагогической деятельности в целом 

и собственной педагогической деятельности в частности. 
 

12. Осознание метода педагогической деятельности как одной 

из высших профессиональных ценностей педагога. 
 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 
 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

МАОУ Школа «Эврика-развитие» г.Томска обеспечивают: 
 

- преемственность содержания и форм организации 

образовательного процесса, обеспечивающих реализацию 

основных образовательных программ дошкольного образования 

и начального общего образования; 
 

- учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 
 

- вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса 

(сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

выявление и поддержку одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержку детских объединений, ученического 

самоуправления). 
 

Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

направлены: 
 

на формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности педагогических и административных 
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работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся; 
 

на диверсификацию уровней психолого-педагогического 

сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, 

уровень учреждения); 
 

на вариативность форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса 

(профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 
 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации ООП НОО. 
 

Финансовые условия реализации ООП НОО обеспечивают 

МАОУ Школа «Эврика-развитие» г.Томска возможность 

исполнения требований Стандарта и реализацию обязательной 

части ООП НОО и части, формируемой участниками 

образовательного процесса вне зависимости от количества 

учебных дней в неделю. 
 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных 

услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего 

образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие 

показателей объёмов и качества предоставляемых Учреждением 

услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти цели 

средств бюджета. 
 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации 

ООП НОО осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Финансовые условия отражают структуру и 

объем расходов, необходимых для реализации ООП НОО и 
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достижения планируемых результатов, а также механизм их 

формирования. 
 

Региональный расчётный подушевой норматив – это минимально 

допустимый объём финансовых средств, необходимых для 

реализации ООП НОО в учреждениях Томской области в 

соответствии со Стандартом в расчёте на одного обучающегося 

муниципального общеобразовательного учреждения в год. 
 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает 

следующие расходы на год: 
 

- оплату труда работников Учреждения с учётом 

муниципальных коэффици-ентов к заработной плате, а также 

отчисления; 
 

- расходы, непосредственно связанные с обеспечением 

образовательного про-цесса (приобретение учебно-наглядных 

пособий, технических средств обучения, расходных материалов, 

канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, 

связанных с подключением к информационной сети Интернет и 

платой за пользование этой сетью); 
 

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с 

обеспечением образовательного процесса (обучение, 

повышение квалификации педагогического и административно- 

управленческого персонала, и др.), за исключением расходов на 

содержание здания и коммунальных расходов, осуществляемых 

из местного бюджета. 
 

Реализация принципа нормативного подушевого 

финансирования осуществляется на трёх следующих уровнях: 
 

- межбюджетных отношений (бюджет Томской области – 

муниципальный бюджет); 
 

- внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет – 
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Учреждение); 
 

Формирование фонда оплаты труда Учреждения 

осуществляется в пределах объёма средств Учреждения на 

текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в плане финансово- 

хозяйственной деятельности Учреждения. 
 

Финансирование реализации ООП НОО должно осуществляться 

в объеме не ниже установленных нормативов финансирования 

Учреждения. 
 

Учреждение вправе в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в области 

образования, привлекать дополнительные финансовые средства 

за счет: 
 

- предоставления платных образовательных и иных, 

предусмотренных уставом Учреждения, услуг; 
 

- добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

(или) юри-дических лиц. 
 

В Учреждении разработаны локальные акты, 

регламентирующие установление заработной платы работников, 

в том числе стимулирующих выплат работникам, 

обеспечивающим введение ФГОС НОО. При распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 
 

Учреждение действует на принципах нормативного 

подушевого финансирования, введена новая система оплаты 

труда (НСОТ) на основе модельной методики МОиН РФ, что 

позволило повысить привлекательность и результативность 

учительского труда. 
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Информационно-методические условия реализации 

программы начального общего образования 
 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация 

программы начального общего образования обеспечивается 

современной информационно-образовательной средой 

(ИОС). 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) 

понимается открытая педагогическая система, 

сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование 

творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в 

решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий, наличие служб поддержки применения ИКТ. 

 
Основными компонентами ИОС являются: 

 
1. учебно-методические комплекты по всем учебным 

предметам на языках обучения, определенных 

учредителем образовательной организации; 

2. учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, 

печатные средства надлежащего качества 

демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые 

средства, мультимедийные средства); 

3. комплекс информационных образовательных ресурсов, в 

том числе цифровые образовательные ресурсы, 

совокупность  технологических  средств 

информационных и коммуникационных технологий: 

компьютеры, иное ИКТ оборудование, 

коммуникационные каналы, систему современных 

педагогических технологий; 
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4. фонд дополнительной литературы (детская 

художественная и научно-популярная литература, 

справочно-библиографические и периодические 

издания). 

 
Учебно-методическое и информационное оснащение 

образовательного процесса МАОУ Школы «Эврика- 

развитие» г. Томска обеспечивает возможность: 

 
● ввода русского и иноязычного текста, распознавания 

сканированного текста; создания текста на основе 

расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового 

редактора; 

● записи и обработки изображения (включая 

микроскопические, телескопические и спутниковые 

изображения), хода образовательного процесса; переноса 

информации с нецифровых носителей в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

● выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 

сопровождением; 

● вывода информации на бумагу и т.п. и в трёхмерную 

материальную среду (печать); 

● информационного подключения к локальной сети и 

глобальной сети Интернет, входа в информационную 

среду учреждения, размещения сообщений в 

информационной среде образовательного учреждения; 

● поиска и получения информации; 

● использования источников информации на бумажных и 

цифровых носителях (в том числе в справочниках, 

словарях, поисковых системах); 

● вещания, использования носимых аудиовидеоустройств 

для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

● общения в Интернете, взаимодействия в социальных 
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группах и сетях, участия в форумах, групповой работы 

над сообщениями; 

● создания и заполнения баз данных, в том числе 

определителей; наглядного представления и анализа 

данных; 

● включения обучающихся в проектную и учебно- 

исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений; 

● исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных 

произведений с применением традиционных народных и 

современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов; 

● художественного творчества с использованием ручных, 

электрических и ИКТ-инструментов, реализации 

художественно-оформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

● проектирования и конструирования, в том числе моделей 

с цифровым управлением и обратной связью, с 

использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

● занятий по изучению правил дорожного движения с 

использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных тренажёров и оборудованной площадки 

во внутреннем дворе школы; 

● размещения продуктов познавательной, учебно- 

исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения; 

● проектирования и организации индивидуальной и 

групповой деятельности, организации своего времени с 
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использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

● обеспечения доступа в школьной библиотеке к 

информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов 

на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто- 

графических и аудиовидеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся; 

● проведения массовых мероприятий, собраний, 

представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью для массового просмотра 

видеоматериалов. 

 
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными 

материалами. 

 
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; 

принтер монохромный; принтер цветной; цифровой 

фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; микрофон; 

музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной 

сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно- 

управляемые движущиеся модели с обратной связью; 

цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального 

позиционирования; цифровой микроскоп; доска со 

средствами, обеспечивающими обратную связь. 

 
Программные инструменты: операционные системы и 

служебные инструменты; клавиатурный тренажёр для 

русского и иностранного языков; текстовый редактор для 

работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент 

планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор 

для обработки векторных изображений; музыкальный 
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редактор; редактор подготовки презентаций; редактор 

видео; редактор звука; виртуальные лаборатории по 

учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и 

оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет- 

публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для 

совместного удалённого редактирования. 

 
Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки: разработка планов, 

дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка 

локальных актов образовательного учреждения; подготовка 

программ формирования ИКТ-компетентности работников 

ОУ (индивидуальных программ для каждого работника). 

 
Отображение образовательного процесса в 

информационной среде: размещаются домашние задания 

(текстовая формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта); результаты выполнения 

аттестационных работ обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей 

(интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

 
Компоненты на бумажных носителях и CD/DVD дисках: 

учебники (органайзеры); электронные приложения к 

учебникам; электронные наглядные пособия; электронные 

тренажёры; электронные практикумы. 

 
Информационно-коммуникационные средства и технологии 

обеспечивают: 

 
● достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения при реализации требований ФГОС 
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НОО; 

● формирование и хранение электронного портфолио 

обучающегося. 

● формирование функциональной грамотности; 

● доступ к учебным планам, рабочим программам учебных 

предметов, курсов внеурочной деятельности; 

● доступ к электронным образовательным источникам, 

указанным в рабочих программах учебных предметов, с 

целью поиска и получения информации (учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов 

на электронных носителях, контролируемым ресурсам 

локальной сети и 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; 

● взаимодействие между участниками образовательного 

процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное 

взаимодействие посредством локальной сети и 

Интернета. 
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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 локальной сети и Интернета. 

В образовательной деятельности образовательного 

учреждения эффективно используются информационно- 

коммуникационные технологии. Они помогают в решении 

проблемы управления информационными потоками: 

обеспечение надежной защиты информации, определение 

круга ее потребителей, структурирование информации 

таким образом, чтобы каждый пользователь (педагог, 

психолог, администратор и т.д.) имел доступ к ней в 

пределах своей компетенции. 

В информационно-библиотечном центре образовательного 

учреждения обеспечен доступ к информационным ресурсам 

сети Интернет, учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических, аудио-видеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся. 

Обеспечена возможность проведения массовых 

мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра 

кино-видео-материалов. Свободный доступ обучающихся к 

информационным ресурсам сети Интернет обеспечен и в 2- 

х кабинетах информатики на 30 посадочных места; кроме 

того, доступ педагогических работников обеспечен из 

любого учебного или административного кабинета. 

 
Образовательной организацией определяются необходимые 

меры и сроки по формированию компонентов ИОС для 

реализации принятых рабочих программ начального 
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общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. Создание в образовательной организации 

информационно-образовательной осуществляется по 

следующим параметрам: 
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№ 

п 

/ 

п 

 
 

Компоненты 

ИОС 

 

Наличие 

компоне 

нтов 

ИОС 

Сроки 

создания 

условий 

в 

соответс 

твии с 

требован 

иями 

ФГОС 

НОО 

I Учебники по всем 
учебным 

предметам на 

языках 

обучения, 

определённых 

учредителем 

образовательн 

ой 

организации 

в 

сооттвест 

вии с 

ФПУ 

утвержде 

ннным 

20.05.202 

0 

После 

утвержда 

ния 

последую 

щего 

ФПУ 

II Учебно-наглядные 
пособия 

в наличии Ежегодно 

III Технические 

средства, 

обеспечивающ 

ие 

функциониров 

ание ИОС 

 По мере 

необходи 

мости 

IV Программные 

инструменты, 

обеспечивающ 

ие 

функциониров 

ание ИОС 

 По мере 

необходи 

мости 

V Служба 
технической 

 Постоянно 
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 поддержки   

 

Требования к учебно-методическому обеспечению 

образовательной деятельности включают: 

1) параметры комплектности оснащения образовательной 

организации; 

2) параметры качества обеспечения образовательной 

деятельности. 

 

Вывод: информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы начального общего 

образования по основным показателям соответствуют 

требованиям, предъявляемым к информационной 

образовательной среде нормативными документами. 

Реализация Программы информатизации образовательной 

среды образовательного учреждения позволила создать 

комплекс информационных образовательных ресурсов, в 

том числе цифровые образовательные ресурсы, 

совокупность технологических средств информационных и 

коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ 

оборудование, коммуникационные каналы, систему 

современных педагогических   технологий, 

обеспечивающих  обучение в современной 

информационно- образовательной среде. Обучающиеся 

обеспечены необходимыми учебными изданиями для 

реализации учебного плана. Обучающимся и их родителям 

(законным представителям) обеспечен доступ к 

информационным ресурсам с предоставлением 

информации о деятельности образовательного учреждения, 

реализации ООП НОО, результатах образовательной 

деятельности. Определены механизмы развития 

информационно-методических условий и 100% 

обеспеченности обучающихся учебными изданиями для 

реализации ООП НОО. 
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Материально-технические условия реализации 

образовательной программы НОО 

Материально-техническая база МАОУ Школы 

«Эврика-развитие» г.Томска обеспечивает: 

1) возможность достижения обучающимися 

результатов освоения программы начального общего 

образования; 

2) безопасность и комфортность организации 

учебного процесса; 

3) соблюдение санитарно-эпидемиологических 

правил и гигиенических нормативов; 

4) возможность для беспрепятственного доступа 

детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

организации. 

 

В образовательной организации должны быть 

разработаны и закреплены локальными 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: 

1)       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.; 

2) перечень       учебников,        допущенных        к 
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использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (в соответствии с действующим 

Приказом Министерства просвещения РФ); 

3) 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); 

4) аналогичные перечни, утверждённые 

региональными нормативными актами и локальными 

актами образовательной организации, разработанные с 

учётом особенностей реализации основной 

образовательной программы в образовательной 

организации; 

5) 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); 

6) 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 
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организации включены: 

1) входная зона; 

2) учебные классы с рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников; 

3) учебные кабинеты (мастерские, студии) для 

занятий технологией, изобразительным искусством, 

хореографией, иностранными языками, тренажерный зал; 

4) библиотека с рабочими зонами: 

книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 

5) актовый зал; 

6) спортивные сооружения (два спортивных 

зала,хоккейная коробка, беговая дорожка, площадка для 

изучения правил дорожного движения, гимнастическая 

площадка для младших классов, полоса препятствий, 

баскетбольная площадка, волейбольная площадка, место 

для прыжков в длину, площадка для игр в настольный тенис 

); 

7) помещения для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего питания; 

8) административные помещения; 

9) гардеробы, санузлы; 

Состав и площади учебных помещений 

предоставляют условия для: 

1) начального общего образования согласно 

избранным направлениям учебного плана в соответствии с 

ФГОС НОО; 

2) организации режима труда и отдыха участников 

образовательного процесса; 

3) размещения в классах и кабинетах необходимых 

комплектов специализированной мебели и учебного 

оборудования, отвечающих специфике учебно- 

воспитательного процесса по данному предмету или циклу 

учебных дисциплин. 

В основной комплект школьной мебели и 

оборудования входят: 
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1) доска классная; 

2) стол учителя; 

3) кресло для учителя; 

4) стол ученический (регулируемый по высоте); 

5) стул ученический (регулируемый по высоте); 

6) шкаф для хранения учебных пособий; 

7) стеллаж демонстрационный; 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное 

оборудование отвечают требованиям учебного 

назначения, максимально приспособлены к 

особенностям обучения, имеют сертификаты 

соответствия принятой категории разработанного 

стандарта (регламента). 

В основной комплект технических средств входят: 

1) компьютер; 

2) принтер, сканер; 

3) сетевой фильтр; 

4) документ-камера; 

5) Проектор; 

6) Интерактивная доска. 

Учебные классы и кабинеты включают 

следующие зоны: 

1) рабочее место учителя с пространством для 

размещения часто используемого оснащения; 

2) рабочую зону обучающихся с местом для 

размещения личных вещей; 

3) пространство для размещения и хранения 

учебного оборудования. 

Организация зональной структуры отвечает 

педагогическим и эргономическим требованиям, 

комфортности и безопасности образовательного 

процесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных 

кабинетов, иных помещений и зон внеурочной 

деятельности формируются в соответствии со 

спецификой образовательной организации и включают 
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учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся 

инструктивно-методическими материалами по 

использованию их в образовательной деятельности в 

соответствии с реализуемой рабочей программой. 

Оценка материально-технических условий: 

 
Компонен 

ты 

оснащени 
я 

Необходимое 

оборудование и 

оснащение 

Необходим 

о/ имеется 

в наличии 
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. 

Кабинет 
началь 

ной 

школы 

 
 
 
 
 
 

 
1.3.2. 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

 
1.3.2. 

 
1.3.2 

 
 
 
 

1.3.2. 

1. Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные 

акты: ... 

1.1. Учебное оборудование 

Мебель и приспособления 

Технические средства 

Учебно-методические 

материалы: Учебно- 

методический 

комплект Учебно- 

наглядные пособия: 

1. Средства натурного фонда: 

коллекции промышленных 

материалов, наборы для 

экспериментов, лабораторное 

оборудование. 

.3.2.2. Печатные средства: 

демонстрационные (таблицы, 

ленты-символы, карты, 

портреты) и раздаточные 

( кассы-символы, карточки с 

иллюстративным и 

текстовым материалами). 

3. Экранно-звуковые средства 

(видеофильмы). 

4. Мультимедийные средства 

(ЭОРы, электронные 

приложения к учебникам, 

электронные тренажёры ). 

5. Игры и игрушки.( Игровые 

наборы, лингвистические 

игры) 

Расходные материалы, 

обеспечивающие 

различные виды 

деятельности 

 
 
 
 

Имеется 

Имеется 

 
 

Имеется 

Имеется 

 
 

Имеется 

 
 

Имеется 

 
 
 
 
 

 
Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 
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2. 
Компо 

ненты 

оснаще 

ния 

методи 

ческого 

кабине 

та 

2.1. Нормативные 
доументы 

федерального, 

регионального и 

муниципального 

уровней, локальные 

акты 

 

Компонен 

ты 

оснащ 

ения 

Необходимое 

оборудование и 

оснащение 

Необходим 

о/ 

имеется 
в наличии 

начальной 
школы 

 
 

2. 

2.2. Документация 

образовательного 

учреждения. 

2.3. Базы данных 

4. Материально-техническое 
оснащение 

 
 

Имеется 
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3. 
Компо 

ненты 

оснаще 

ния 

физкул 

ьтурно 

го зала, 

хореог 

рафиче 

ского 

зала, 

тренаж 

ерного 

зала 

1) Комплект для занятий 

лыжным спортом, 

хоккеем 

2) Комплект занятий 

тяжелой атлетикой 

3) Комплект для фитнеса 

и хореографии 

4) Комплект для занятий 

гимнастикой, 

акробатикой,единоборс 

твами 

5) Комплект для занятий 

баскетболом, 

волейболом, футболом. 

6) Комплект для занятий 

городошным спортом 

7) Комплект для занятий 

пулевой стрельбой. 

8) Комплект для занятий 

фитнес-аэробика. 

9) Комплект для занятий в 

шахматы и шашки 

Имееется 

Имеется 

 
Имеется 

Имеется 

 
 

Имеется 

 
 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

4. 
Компо 

ненты 

оснаще 

ния 

класса 

робоот 

ехники 

1) Лаборатория 3D 

моделирования и 

прототипирования 

2) Образовательный 

модуль для изучения 

основ робототехники. 

Имеется 

Имеется 

На основе СанПиНов оценивается наличие и 

размещение помещений, необходимого набора зон (для 

осуществления образовательной деятельности, 

активной деятельности и отдыха, хозяйственной 

деятельности, организации питания), их площади, 

освещённость, воздушно-тепловой режим, 

обеспечивающие безопасность и комфортность 
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организации учебно-воспитательного процесса. 

Комплектование классов и учебных кабинетов 

формируется с учётом: 

1) возрастных и индивидуальных психологических 

особенностей обучающихся; 

2) ориентации на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения; 

3) необходимости и достаточности; 

4) универсальности, возможности применения 

одних и тех же средств обучения для решения комплекса 

задач. 

Интегрированным результатом выполнения 

условий реализации программы начального общего 

образования должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды по отношению к 

обучающимся и педагогическим работникам: 

1) обеспечивающей получение качественного 

начального общего образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и всего общества, 

воспитание обучающихся; 

2) гарантирующей безопасность, охрану и 

укрепление физического, психического здоровья и 

социального благополучия обучающихся. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий реализации ООП НОО. 

 

Условия реализации основной образовательной программы 

НОО: 

1) соответствие требованиям ФГОС; 

2) гарантия сохранности и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся; 

3) обеспечение достижения планируемых результатов 

освоения примерной основной образовательной программы; 
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4) учёт особенностей образовательной организации, её 

организационной структуры, запросов участников 

образовательного процесса; 

5) предоставление возможности взаимодействия с 

социальными партнёрами, использования ресурсов социума. 

 
План мероприятий («дорожная карта») по обеспечению 

перехода на обновленные федеральные государственные 

образовательные стандарты начального общего образования в 

системе общего образования Томской области и обеспечению 

условий реализации ООП НОО 
 

 
Направление 

мероприятий 

 
Мероприятия 

 
Сроки 

реализации 

 
Организационное 

обеспечение 

постепенного 

перехода на 

Проведение 

самообследования 

готовности 

Общеобразовательны 

 

обучение по 
х  

обновленным 

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

организаций к 

переходу на 

 

 обновленные ФГОС  

 НОО и ООО: декабрь 2021 

  года, февраль- 

  май 2022 года 

 в 2022-2023 учебном  

 году 1-5-х классов  
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в 2023-2024 учебном 

году 1-х, 2-х, 3-х, 4-х 

5-х, 6-х классов 

апрель 2023 

года 

 
Участие в 

региональном 

совещании, 

посвященным 

постепенному 

переходу на 

обновленные ФГОС 

НОО и ООО в период 

2022-2023 годов 

2022 – 2023 

годы (август) 

 
Участие в 

мероприятиях, 

направленных на 

повышение 

компетентности 

2022-2023 

годы 
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педагогических 

работников 

 

 
Анализ соответствия I квартал 2022 

материально- года; I квартал 

технической базы 2023 года 

образовател ьной  

организации для  

реализации ООП  

НОО и ООО  

действующим  

санитарным и  

противопожарным  

нормам и правилам,  

нормам охраны труда  

  
Комплектование 

 
До 1 сентября 

учебниками и 2022 года; до 1 

пособиями по всем сентября 2023 

предметам учебных года 

планов для реализации  

обновленных ФГОС  

НОО и ООО в  

соответствии с  

Федеральным перечнем  

учебников  
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Проектирование 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего и основного 

общего образования 

 
в течение 2021- 

2023 годов 

 
Нормативное 

обеспечение 

постепенного 

перехода на 

обучение по 

обновленным 

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

 
Разработка 

нормативно-правовых 

документов школьного 

уровня, 

обеспечивающих 

переход на 

обновленные ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

 
Ежегодно в 

течение 2021- 

2023 годов (по 

мере 

необходимости) 

  
Формирование банка 

 
Ежегодно в 

данных нормативно- течение 2021- 

правовых документов 2023 годов 

федерального,  

регионального,  

муниципального  

школьного уровней,  

обеспечивающих  

переход на  

обновленные ФГОС  

НОО и ФГОС ООО  
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Разработка приказов, 

локальных актов, 

регламентирующих 

введение обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

 
До 01 сентября 

2022 года; до 01 

сентября 2023 

года (в случае 

необходимости) 

  
Приведение в 

соответствие с 

требованиями 

обновленных ФГОС 

НОО и ООО 

должностных 

инструкций работников 

 
До 01 сентября 

2022 года; до 01 

сентября 2023 

года (в случае 

необходимости) 

  
Разработка и 

 
До 01 сентября 

утверждение на основе 2022 года; до 01 

примерной ООП НОО , сентября 2023 

в том числе рабочей года 

программы воспитания,  

календарного плана  

воспитательной работы,  

программы  

формирования УУД,  

АООП (в случае  

необходимости) в  

соответствии с  

требованиями  

обновленных ФГОС  
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НОО 

 

  
Разработка и 

 
До 01 сентября 

утверждение на основе 2022 года; до 01 

примерной ООП ООО сентября 2023 

образовательной года 

организации, в том  

числе рабочей  

программы воспитания,  

календарного плана  

воспитательной работы,  

программы  

формирования УУД,  

АООП (в случае  

необходимости) в  

соответствии с  

требованиями  

обновленных ФГОС  

ООО  



178 
 

  
Внесение изменений в 

«Положение о формах, 

периодичности, 

порядке текущего 

контроля успеваемости 

и промежуточной 

аттестации 

обучающихся» в 

соответствии с 

обновленными ФГОС 

НОО и ООО 

 
До 01 сентября 

2022 года; до 01 

сентября 2023 

года 

 
Методическое 

обеспечение 

постепенного 

перехода на 

обучение по 

обновленным 

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

 
Разработка и 

утверждение плана 

методической работы, 

обеспечивающей 

сопровождение 

постепенного перехода 

на обучение по 

обновленным ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

 
январь 2022 

года 

  
Разработка Плана 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников по 

обновленным ФГОС 

 
2021-2023 годы 
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НОО и ФГОС ООО 

 

  
Обеспечение 

 
Постоянно (в 

консультационно й и течение 2021 – 

методической 2023 годов 

поддержки  

педагогических  

работников по  

вопросам реализации  

ООП НОО и ООО по  

обновленным ФГОС  

НОО и ООО  

 
Кадровое 

 
Анализ кадрового 

 
Ежегодно (в 

обеспечение обеспечения течение 2021 – 

постепенного постепенного перехода 2023 годов) 

перехода на на обучение по  

обучение по обновленным ФГОС  

обновленным НОО и ФГОС ООО  

ФГОС НОО и   

ФГОС ООО   
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Поэтапная подготовка 

педагогических и 

управленческих кадров 

к постепенному 

переходу на обучение 

по обновленным ФГОС 

НОО и ФГОС ООО: 

разработка и 

реализация ежегодного 

плана-графика 

курсовой подготовки 

педагогических 

работников, 

реализующих ООП 

НОО и ООО 

 
Постоянно (в 

течение 2021 – 

2023 годов) 

  
Распределение учебной 

нагрузки 

педагогических 

работников на учебный 

год 

 
До 25 августа 

2022 года; до 25 

августа 2023 

года 

 
Информационное 

обеспечение 

постепенного 

перехода на 

обучение по 

обновленным 

ФГОС НОО и 

 
Информирование 

родительской 

общественности о 

постепенном переходе 

на обучение по 

обновленным ФГОС 

 
Постоянно (в 

течение 2021 – 

2023 годов) 
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ФГОС ООО 

 
НОО и ФГОС ООО 

 

  
Информирование 

 
Постоянно (в 

участников течение 2021 – 

образовательных 2023 годов) 

отношений о  

нормативно-правовом,  

программном,  

кадровом, материально-  

техническом и  

финансовом  

обеспечении  

постепенного перехода  

на обучение по  

обновленным ФГОС  

НОО и ФГОС ООО  

 
Материально- 

 
Утверждение (внесение 

 
2021 – 2022 

техническое изменений в случае учебный год, 

обеспечение необходимости) плана далее – по мере 

постепенного по укреплению и необходимости 

перехода на расширению  

обучение по материально-  

обновленным технической базы на  

ФГОС НОО и период 2021-2023 гг.  

ФГОС ООО   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» (предметная 

область «Русский язык и литературное чтение») на уровне начального 

общего образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО), Федеральной образовательной программы 

начального общего образования (далее – ФОП НОО), Федеральной рабочей 

программы по учебному предмету «Русский язык» (далее – ФРП «Русский 

язык»), а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в 

федеральной рабочей программе воспитания.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» 

 

На уровне начального общего образования изучение русского языка 

имеет особое значение в развитии обучающегося. Приобретённые знания, 

опыт выполнения предметных и универсальных учебных действий на 

материале русского языка станут фундаментом обучения на уровне 

основного общего образования, а также будут востребованы в жизни.  

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

формирует умения извлекать и анализировать информацию из различных 

текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. Изучение русского 

языка является основой всего процесса обучения на уровне начального 

общего образования, успехи в изучении этого предмета во многом 

определяют результаты обучающихся по другим учебным предметам. 

Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии 

функциональной грамотности обучающихся, особенно таких её компонентов, 

как языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная 

грамотность.  

Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его 

выразительных возможностей, развитие умения правильно и эффективно 

использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения 

способствуют успешной социализации обучающегося. Русский язык, 

выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие, способствует формированию 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 
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хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского 

народа и других народов России. Свободное владение языком, умение 

выбирать нужные языковые средства во многом определяют возможность 

адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в 

различных жизненно важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения 

традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, 

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

способствует формированию внутренней позиции личности. Личностные 

достижения обучающегося непосредственно связаны с осознанием языка как 

явления национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения 

народа. Значимыми личностными результатами являются развитие 

устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, 

формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

1) приобретение обучающимися первоначальных представлений о 

многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о 

языке как одной из главных духовнонравственных ценностей народа; 

понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 

осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека; 

2) овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка: аудирование, говорение, чтение, письмо; 

3) овладение первоначальными научными представлениями о системе 

русского языка: фонетика, графика, лексика, морфемика, морфология и 

синтаксис; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи; использование в речевой деятельности норм 

современного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

4) использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 
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5) развитие функциональной грамотности, готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 

образованию. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых 

результатов обучения русскому языку является признание равной 

значимости работы по изучению системы языка и работы по 

совершенствованию речи обучающихся. 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 обучающихся направлено на 

решение практической задачи развития всех видов речевой деятельности, 

отработку навыков использования усвоенных норм русского литературного 

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

письменного общения. 

Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются 

совместно с учебным предметом «Литературное чтение». 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

 

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

часов в неделю в каждом классе): в 1 классе – 165 ч, во 2–4 классах – по 170 

ч. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение русского языка на уровне начального общего образования 

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

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

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине, 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; 

 осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и 

будущему своей страны и родного края, в том числе через 

обсуждение ситуаций при работе с текстами на уроках русского 

языка; 

 проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в 

том числе на основе примеров из текстов, с которыми идёт работа на 

уроках русского языка; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственноэтических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений, в том числе отражённых в текстах, с 

которыми идёт работа на уроках русского языка; 

духовно-нравственного воспитания: 

 осознание языка как одной из главных духовно-нравственных 

ценностей народа;  

 признание индивидуальности каждого человека с опорой на 

собственный жизненный и читательский опыт; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том 

числе с использованием адекватных языковых средств для 

выражения своего состояния и чувств; 
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 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям (в том числе 

связанного с использованием недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности 

русского языка как средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде 

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 текстов, с которыми идёт работа на уроках 

русского языка), интерес к различным профессиям, возникающий 

при обсуждении примеров из текстов, с которыми идёт работа на 

уроках русского языка; 

экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с 

текстами; 

 неприятие действий, приносящих вред природе; 

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 русского языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 
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универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, 

предложения, тексты), устанавливать основания для сравнения 

языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический 

признак, лексическое значение и другое); устанавливать аналогии 

языковых единиц; 

 объединять объекты (языковые единицы) по определённому 

признаку; 

 определять существенный признак для классификации языковых 

единиц (звуков, частей речи, предложений, текстов); 

классифицировать языковые единицы; 

 находить в языковом материале закономерности и противоречия на 

основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; 

анализировать алгоритм действий при работе с языковыми 

единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе 

языковых единиц; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и 

практической задачи на основе предложенного алгоритма, 

формулировать запрос на дополнительную информацию; 

 устанавливать причинноследственные связи в ситуациях 

наблюдения за языковым материалом, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения 

языкового объекта, речевой ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать 

наиболее целесообразный (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное лингвистическое 

миниисследование, выполнять по предложенному плану проектное 

задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведённого наблюдения за языковым 

материалом (классификации, сравнения, исследования); 
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формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь для 

получения запрашиваемой информации, для уточнения; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном 

виде информацию в предложенном источнике: в словарях, 

справочниках; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа 

её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей, законных представителей) правила информационной 

безопасности при поиске информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (информации о написании и 

произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о 

синонимах слова); 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 

звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

 понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде 

таблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления лингвистической информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения 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; 
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 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и 

групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного 

миниисследования, проектного задания; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоконтроля как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

 устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей 

по выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

 находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, 

находить орфографическую и пунктуационную ошибку; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности 

одноклассников, объективно оценивать их по предложенным 

критериям. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 
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 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 словах 

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

 различать ударные и безударные гласные звуки; 

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

слова и в слове); 

 различать понятия «звук» и «буква»; 

 определять количество слогов в слове; делить слова на слоги 

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

ударный слог; 

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

буквой ь в конце слова; 

 правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание 

последовательности букв русского алфавита для упорядочения 

небольшого списка слов; 

 писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные 

и строчные буквы, соединения букв, слова; 

 применять изученные правила правописания: раздельное написание 

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

вопросительный и восклицательный знаки; прописная буква в начале 

предложения и в именах собственных (имена и фамилии людей, 

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

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

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

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

 правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и 

предложения, тексты объёмом не более 25 слов; 

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

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

правописание которых не расходится с произношением; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

100ballnik.com



 понимать прослушанный текст; 

 читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с 

соблюдением интонации и пауз в соответствии со знаками 

препинания в конце предложения; 

 находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

 составлять предложение из набора форм слов; 

 устно составлять текст из 3-5 предложений по сюжетным картинкам 

и на основе наблюдений; 

 использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

 

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 осознавать язык как основное средство общения; 

 характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам: согласный парный (непарный) по твёрдости (мягкости); 

согласный парный (непарный) по звонкости (глухости); 

 определять количество слогов в слове; делить слово на слоги (в том 

числе слова со стечением согласных); 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова, в 

том числе с учётом функций букв е, ё, ю, я; 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак 

в середине слова; 

 находить однокоренные слова; 

 выделять в слове корень (простые случаи); 

 выделять в слове окончание; 

 выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, 

понимать их значения и уточнять значение по учебным словарям; 

выявлять 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 другие; 

 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; 
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парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроверяемые 

гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

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

кличках животных, географических названиях; раздельное написание 

предлогов с именами существительными, разделительный мягкий 

знак; 

 правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и 

предложения, тексты объёмом не более 50 слов; 

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

предложения, тексты объёмом не более 45 слов с учётом изученных 

правил правописания; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим 

словарями учебника; 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2-4 

предложения на определённую тему, по наблюдениям) с 

соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

 формулировать простые выводы на основе прочитанного 

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

 составлять предложения из слов, устанавливая между ними 

смысловую связь по вопросам; 

 определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

 составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

 писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-

45 слов с опорой на вопросы; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; 

использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

 объяснять значение русского языка как государственного языка 

Российской Федерации; 

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в 

слове по заданным параметрам; 

 производить звукобуквенный анализ слова (в словах с 

орфограммами; без транскрибирования); 

 определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в 

словах; устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, 

в том числе с учётом функций букв е, ё, ю, я, в словах с 

разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми согласными; 
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 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 падежом, числом и родом 

имён существительных; 

 распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы 

«что делать?» и «что сделать?»; определять грамматические 

признаки глаголов: форму времени, число, род (в прошедшем 

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

прошедшем времени ‑ по родам; 

 распознавать личные местоимения (в начальной форме); 

 использовать личные местоимения для устранения неоправданных 

повторов в тексте; 

 различать предлоги и приставки; 

 определять вид предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

 распознавать распространённые и нераспространённые предложения;  

 находить место орфограммы в слове и между словами на изученные 

правила; применять изученные правила правописания, в том числе 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные в 

корне слова; разделительный твёрдый знак; мягкий знак после 
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шипящих на конце имён существительных; не с глаголами; 

раздельное написание предлогов со словами; 

 правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 

70 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом 

изученных правил правописания; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную 

информацию; 

 формулировать устно и письменно на основе прочитанной 

(услышанной) информации простые выводы (1-2 предложения); 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3-5 

предложений на определённую тему, по результатам наблюдений) с 

соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

создавать небольшие устные и письменные тексты (2-4 

предложения), содержащие приглашение, просьбу, извинение, 

благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета; 

 определять связь предложений в тексте (с помощью личных 

местоимений, синонимов, союзов и, а, но); 

 определять ключевые слова в тексте; 

 определять тему текста и основную мысль текста; 

 выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых 

слов или предложений их смысловое содержание; 

 составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать 

текст; 

 писать подробное изложение по заданному, коллективно или 

самостоятельно составленному плану; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий, 

использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач;  

 уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

 

 осознавать многообразие языков и культур на территории 

Российской Федерации, осознавать язык как одну из главных 

духовнонравственных ценностей народа; 

 объяснять роль языка как основного средства общения; 

 объяснять роль русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения; 
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 осознавать правильную устную и письменную речь как показатель 

общей культуры человека; 

 проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом); 

 подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к 

предложенным словам антонимы; 

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, 

определять значение слова по контексту; 

 проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми 

морфемами; составлять схему состава слова; соотносить состав слова 

с представленной схемой; 

 устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в 

объёме изученного) по комплексу освоенных грамматических 

признаков; 

 определять грамматические признаки имён существительных: 

склонение, род, число, падеж; проводить разбор имени 

существительного как части речи; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в 

единственном числе), число, падеж; проводить разбор имени 

прилагательного как части речи; 

 устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; 

определять грамматические признаки глаголов: спряжение, время, 

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

времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и 

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

глагола как части речи; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в 

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

единственном числе); использовать личные местоимения для 

устранения неоправданных повторов в тексте; 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске; 

 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 
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бессоюзные сложные предложения без называния терминов); 

составлять простые распространённые и сложные предложения, 

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

бессоюзные сложные предложения без называния терминов); 

 производить синтаксический разбор простого предложения; 

 находить место орфограммы в слове и между словами на изученные 

правила; 

 применять изученные правила правописания, в том числе: 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); безударные падежные 

окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -

ий, -ие, -ия, на -ья типа гостья, на ье типа ожерелье во 

множественном числе, а также кроме собственных имён 

существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания 

имён прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце 

глаголов в форме 2го лица единственного числа; наличие или 

отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; безударные 

личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с 

однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 

 правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом 

изученных правил правописания; 

 находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки 

на изученные правила, описки; 

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

общение); выбирать адекватные языковые средства в ситуации 

общения; 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4-6 

предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную 

интонацию, нормы речевого взаимодействия; 

 создавать небольшие устные и письменные тексты (3-5 

предложений) для конкретной ситуации письменного общения 

(письма, поздравительные открытки, объявления и другие); 

 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); 
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 писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным 

темам; 

 осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; 

формулировать устно и письменно простые выводы на основе 

прочитанной (услышанной) информации; интерпретировать и 

обобщать содержащуюся в тексте информацию; осуществлять 

ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; 

использовать изученные понятия; 

 уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том 

числе из числа верифицированных электронных ресурсов, 

включённых в федеральный перечень.  
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 КЛАСС 

 

Обучение грамоте[1] 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов на основе собственных игр, занятий. 

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. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. 

Фонетика 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Звуковой 

анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели звукового 

состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. Различение 

гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих. Определение места ударения. Слог как 

минимальная произносительная единица. Количество слогов в слове. 

Ударный слог. 

Графика[2] 

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 
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мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 

Последовательность букв в русском алфавите. 

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. Понимание функции небуквенных 

графических средств: пробела между словами, знака переноса. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Приёмы и последовательность правильного списывания 

текста. 

Орфография и пунктуация[3] 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; 

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

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

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

стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации 

общения. 

Фонетика 

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

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

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

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

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

(простые случаи, без стечения согласных). 

Графика 

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

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

Обозначение на письме мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я, и. 

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

предшествующего согласного звука в конце слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в 

словах типа стол, конь. 
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Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак 

переноса. 

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. 

Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия[4] 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка (на 

ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Лексика 

Слово как единица языка (ознакомление). 

Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета 

(ознакомление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Синтаксис 

Предложение как единица языка (ознакомление). 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). 

Установление связи слов в предложении при помощи смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление 

предложений из набора форм слов. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: 

раздельное написание слов в предложении; 

прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в 

именах и фамилиях людей, кличках животных; 

перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

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

ударением), ча, ща, чу, щу; 

сочетания чк, чн; 

слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. 

Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица 

речи (ознакомление). 

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

Ситуации устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр 

видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи). 
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Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

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

Составление небольших рассказов на основе наблюдений. 

 

2 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры. Первоначальные представления о многообразии 

языкового пространства России и мира. Методы познания языка: 

наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; 

различение ударных и безударных гласных звуков, согласного звука [й’] и 

гласного звука [и], 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 

(повторение изученного в 1 классе). 

Парные и непарные по твёрдости ‑ мягкости согласные звуки. 

Парные и непарные по звонкости ‑ глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный ‑ согласный; гласный 

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

согласный звонкий ‑ глухой, парный ‑ непарный. 

Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце 

и в середине слова; разделительный. Использование на письме 

разделительных ъ и ь. 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с 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. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак 

переноса, абзац (красная строка), пунктуационные знаки (в пределах 

изученного). 

Орфоэпия[4] 

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. 
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Лексика 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова 

(общее представление). Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) 

слова. Признаки однокоренных (родственных) слов. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с 

помощью окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

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

(наблюдение). 

Морфология 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы 

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

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

сделать?» и другие), употребление в речи. 

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы 

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

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые 

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

Синтаксис 

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

Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие 

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

слов предложения (логическое ударение). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные, побудительные предложения. 

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): 

восклицательные и невосклицательные предложения. 

Орфография и пунктуация 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена 

и фамилии людей, клички животных); знаки препинания в конце 

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

членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении 
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под ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн (повторение правил 

правописания, изученных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные 

способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря учебника 

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

проверке собственных и предложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: 

разделительный мягкий знак; 

сочетания чт, щн, нч; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества 

людей, клички животных, географические названия; 

раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения собственного мнения). Умение вести 

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

другое). Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение 

норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и 

бытового общения. Умение договариваться и приходить к общему решению 

в совместной деятельности при проведении парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление 

устного рассказа с опорой на личные наблюдения и на вопросы. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; 

последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной 

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

предложенным текстам. Последовательность частей текста (абзацев). 

Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности 

(первичное ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 
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Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на 

основе информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста 

вслух с соблюдением правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-45 слов с 

опорой на вопросы. 

 

3 КЛАСС 

 

Сведения о русском языке 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. 

Методы познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика 

Звуки русского языка: гласный (согласный); гласный ударный 

(безударный); согласный твёрдый (мягкий), парный (непарный); согласный 

глухой (звонкий), парный (непарный); функции разделительных мягкого и 

твёрдого знаков, условия использования на письме разделительных мягкого и 

твёрдого знаков (повторение изученного). 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

разделительными ь и ъ, в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 

Орфоэпия[4] 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка (на 

ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения практических 

задач. 

Лексика 

Повторение: лексическое значение слова. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова 

(ознакомление). 

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) 

слова; признаки однокоренных (родственных) слов; различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые случаи); 

окончание как изменяемая часть слова (повторение изученного). 

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

приставка, суффикс ‑ значимые части слова. Нулевое окончание 
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(ознакомление). Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса.  

Морфология 

Части речи. 

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

Имена существительные единственного и множественного числа. Имена 

существительные мужского, женского и среднего рода. Падеж имён 

существительных. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Изменение имён существительных по падежам и числам 

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

существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

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

Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного. Изменение имён прилагательных по родам, числам и 

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

прилагательных. 

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их 

употребление в речи. Использование личных местоимений для устранения 

неоправданных повторов в тексте. 

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

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

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

Частица не, её значение. 

Синтаксис 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) 

вопросов связи между словами в предложении. Главные члены предложения 

‑ подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления 

на виды). Предложения распространённые и нераспространённые. 

Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но и 

без союзов. 

Орфография и пунктуация 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки, различные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; 

контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных 

текстов (повторение и применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова. 

Правила правописания и их применение: 
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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, 

извинение, благодарность, отказ и другое Соблюдение норм речевого этикета 

и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Речевые 

средства, помогающие: формулировать и аргументировать собственное 

мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности; контролировать (устно 

координировать) действия при проведении парной и групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком. 

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

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

корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному 

плану. Связь предложений в тексте с помощью личных местоимений, 

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

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и 

создание собственных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному 

плану. 

Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации 

применения. 

 

4 КЛАСС 

 

Сведения о русском языке 
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Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы 

познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, 

миниисследование, проект. 

Фонетика и графика 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове 

по заданным параметрам. Звукобуквенный разбор слова (по отработанному 

алгоритму). 

Орфоэпия[4] 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы 

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

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном 

перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при 

определении правильного произношения слов. 

Лексика 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в 

речи синонимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые 

случаи). 

Состав слова (морфемика) 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса 

(повторение изученного). 

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи 

(ознакомление). 

Морфология 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме 

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

ожерелье во множественном числе; а также кроме собственных имён 

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

склонения (повторение изученного). Несклоняемые имена существительные 

(ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от 

формы имени существительного (повторение). Склонение имён 

прилагательных во множественном числе. 
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Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 

1го и 3го лица единственного и множественного числа; склонение личных 

местоимений. 

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

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

спряжения глаголов. 

Наречие (общее представление). Значение, вопросы, 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, вопросительные и побудительные); виды предложений 

по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные); связь 

между словами в словосочетании и предложении (при помощи смысловых 

вопросов); распространённые и нераспространённые предложения 

(повторение изученного). 

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

одиночным союзом и. Интонация перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные 

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

предложения (без называния терминов). 

Орфография и пунктуация 

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

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки; различные способы решения орфографической 

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

собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом 

орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

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

ожерелье во множественном числе, а также кроме собственных имён 

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

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

единственного числа; 

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

безударные личные окончания глаголов; 

знаки препинания в предложениях с однородными членами, 

соединёнными союзами и, а, но и без союзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых 

(наблюдение). 

Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора 

(наблюдение). 

Развитие речи 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: 

ситуации устного и письменного общения (письмо, поздравительная 

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

основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; 

выборочный устный пересказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы. 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в 

тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

Ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей. 

[1] В данной рабочей программе отражено только то содержание периода 

«Обучение грамоте» из Федеральной рабочей программы «Русский язык», 

которое прописывается в предмете «Русский язык», остальное содержание 

прописывается в рабочей программе предмета «Литературное чтение». 

[2] Раздел «Графика» изучается параллельно с разделом «Чтение», поэтому 

на этот раздел отдельные часы не предусмотрены 

[3] Раздел «Орфография и пунктуация» в период «Обучения грамоте» 

изучается параллельно с разделом «Письмо», поэтому на этот раздел 

отдельные часы не предусмотрены 

[4] Программное содержание раздела «Орфоэпия» изучается во всех 

разделах курса, поэтому на этот раздел отдельные часы не предусмотрены 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 1 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Обучение грамоте 

1.1 Слово и предложение  5    
Библиотека ЦОК 

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

1.2 Фонетика  23    
Библиотека ЦОК 

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

1.3 Письмо  70    
Библиотека ЦОК 

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

1.4 Развитие речи  2    
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  100   

Раздел 2. Систематический курс 

2.1 Общие сведения о языке  1    
Библиотека ЦОК 

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

2.2 Фонетика  4    
Библиотека ЦОК 

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

2.3 Графика  4    
Библиотека ЦОК 

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

2.4 Лексика и морфология  12    
Библиотека ЦОК 

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

2.5 Синтаксис  5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 
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2.6 Орфография и пунктуация  14    
Библиотека ЦОК 

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

2.7 Развитие речи  10    
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  50   

Резервное время  15     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  165   0   0   
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 2 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Общие сведения о языке  1    
Библиотека ЦОК 

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

2 Фонетика и графика  6    
Библиотека ЦОК 

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

3 Лексика   10    
Библиотека ЦОК 

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

4 Состав слова  14    
Библиотека ЦОК 

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

5 Морфология  19    
Библиотека ЦОК 

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

6 Синтаксис  8    
Библиотека ЦОК 

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

7 Орфография и пунктуация  50   8   
Библиотека ЦОК 

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

8 Развитие речи  30    
Библиотека ЦОК 

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

Резервное время  32   5    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  170   13   0   

100ballnik.com
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 3 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Общие сведения о языке  1    
Библиотека ЦОК 

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

2 Фонетика и графика  2    
Библиотека ЦОК 

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

3 Лексика   5    
Библиотека ЦОК 

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

4 Состав слова  9    
Библиотека ЦОК 

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

5 Морфология  43    
Библиотека ЦОК 

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

6 Синтаксис  13    
Библиотека ЦОК 

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

7 Орфография и пунктуация  50    
Библиотека ЦОК 

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

8 Развитие речи  30    
Библиотека ЦОК 

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

Резервное время  17   5    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  170   5   0   

100ballnik.com
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 4 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Общие сведения о языке  1    
Библиотека ЦОК 

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

2 Фонетика и графика  2    
Библиотека ЦОК 

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

3 Лексика   5    
Библиотека ЦОК 

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

4 Состав слова  5    
Библиотека ЦОК 

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

5 Морфология  43    
Библиотека ЦОК 

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

6 Синтаксис  16    
Библиотека ЦОК 

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

7 Орфография и пунктуация  50    
Библиотека ЦОК 

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

8 Развитие речи  30    
Библиотека ЦОК 

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

Резервное время  18   4    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  170   4   0   

100ballnik.com

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


100ballnik.com



 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 1 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Различение предложения и слова  1     
Библиотека ЦОК 

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

2 
Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

3 Составление предложения из слов  1     
Библиотека ЦОК 

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

4 
Различение слова и обозначаемого 

им предмета 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

5 
Слово как объекта изучения, 

материала для анализа 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

6 
Звуки речи Интонационное 

выделение звука в слове 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

7 
Определяем самый частый звук в 

стихотворении 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

8 Различаем первые звуки в словах  1     
Библиотека ЦОК 

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

9 
Устанавливаем последовательность 

звуков в слове 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

10 
Сравниваем слова, различающиеся 

одним звуком 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

11 Проводим параллельные линии  1     Библиотека ЦОК 
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https://m.edsoo.ru/7f410de8 

12 Отрабатываем параллельные линии  1     
Библиотека ЦОК 

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

13 Ориентируемся на рабочей строке  1     
Библиотека ЦОК 

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

14 Пишем элементы букв  1     
Библиотека ЦОК 

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

15 Особенность гласных звуков  1     
Библиотека ЦОК 

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

16 
Отрабатываем письмо элементов 

букв 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

17 
Письмо строчной и заглавной букв 

А, а 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

18 
Закрепление написания строчной и 

заглавной букв А, а 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

19 
Письмо строчной и заглавной букв 

Я, я 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

20 
Слогообразующая функция 

гласных звуков 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

21 
Закрепление написания строчной и 

заглавной Я, я 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

22 
Письмо строчной и заглавной букв 

О, о 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

23 
Закрепление написания строчной и 

заглавной букв О, о 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

24 
Письмо строчной и заглавной букв 

Ё, ё 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

25 Отрабатываем умение определять  1     Библиотека ЦОК 
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количества слогов в слове https://m.edsoo.ru/7f410de8 

26 
Закрепление написания строчной и 

заглавной букв Ё, ё 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

27 
Письмо строчной и заглавной букв 

У, у 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

28 
Закрепление написания строчной и 

заглавной букв У, у 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

29 
Письмо строчной и заглавной букв 

Ю, ю 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

30 
Звуковой анализ слов, работа со 

звуковыми моделями слов 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

31 
Закрепление написания строчной и 

заглавной букв Ю, ю 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

32 
Письмо строчной и заглавной букв 

Э, э 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

33 
Закрепление написания строчной и 

заглавной букв Э, э 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

34 
Письмо строчной и заглавной букв 

Е, е 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

35 
Построение моделей звукового 

состава слов 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

36 
Закрепление написания строчной и 

заглавной букв Е, е 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

37 Письмо строчной буквы ы  1     
Библиотека ЦОК 

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

38 
Письмо строчной и заглавной букв 

И, и 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

39 Закрепление написания строчной и  1     Библиотека ЦОК 
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заглавной букв И, и https://m.edsoo.ru/7f410de8 

40 
Повторяем особенности гласных 

звуков 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

41 
Сравниваем начертания изученных 

букв, обозначающих гласные звуки 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

42 
Пишем буквы, обозначающие 

гласные звуки 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

43 
Письмо строчной и заглавной букв 

М, м 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

44 
Закрепление написания строчной и 

заглавной букв М, м 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

45 
Звуковой анализ слов, работа со 

звуковыми моделями слов 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

46 
Письмо строчной и заглавной букв 

Н, н 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

47 
Закрепление написания строчной и 

заглавной букв Н, н 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

48 
Письмо строчной и заглавной букв 

Р, р 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

49 
Закрепление написания строчной и 

заглавной букв Р, р 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

50 

Особенность согласных звуков, 

обозначаемых изучаемыми 

буквами: непарные звонкие 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

51 
Письмо строчной и заглавной букв 

Л, л 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

52 
Закрепление написания строчной и 

заглавной букв Л, л 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 
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53 
Письмо строчной и заглавной букв 

Й, й 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

54 
Закрепление написания строчной и 

заглавной букв Й, й 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

55 
Звуковой анализ слов, работа со 

звуковыми моделями слов 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

56 
Письмо строчной и заглавной букв 

Г, г 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

57 
Закрепление написания строчной и 

заглавной букв Г, г 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

58 
Письмо строчной и заглавной букв 

К, к 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

59 
Закрепление написания строчной и 

заглавной букв К, к 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

60 
Подбор слов, соответствующих 

заданной модели 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

61 
Письмо строчной и заглавной букв 

З, з 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

62 
Закрепление написания строчной и 

заглавной букв З, з 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

63 
Письмо строчной и заглавной букв 

С, с 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

64 
Закрепление написания строчной и 

заглавной букв С, с 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

65 

Особенность согласных звуков, 

обозначаемых изучаемыми 

буквами: парные по звонкости-

глухости согласные 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 
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66 
Письмо строчной и заглавной букв 

Д, д 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

67 
Закрепление написания строчной и 

заглавной букв Д, д 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

68 
Письмо строчной и заглавной букв 

Т, т 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

69 
Закрепление написания строчной и 

заглавной букв Т, т 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

70 
Тренируемся подбирать слова, 

соответствующие заданной модели 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

71 
Письмо строчной и заглавной букв 

Б, б 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

72 
Закрепление написания строчной и 

заглавной букв Б, б 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

73 
Письмо строчной и заглавной букв 

П, п 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

74 
Закрепление написания строчной и 

заглавной букв П, п 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

75 
Отрабатываем умение проводить 

звуковой анализ 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

76 
Письмо строчной и заглавной букв 

В, в 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

77 
Закрепление написания строчной и 

заглавной букв В, в 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

78 
Письмо строчной и заглавной букв 

Ф, ф 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

79 
Закрепление написания строчной и 

заглавной букв Ф, ф 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 
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80 
Различаем звонкие и глухие 

согласные 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

81 
Письмо строчной и заглавной букв 

Ж, ж 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

82 
Закрепление написания строчной и 

заглавной букв Ж, ж 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

83 
Письмо строчной и заглавной букв 

Ш, ш 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

84 
Закрепление написания строчной и 

заглавной букв Ш, ш 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

85 Особенности шипящих звуков  1     
Библиотека ЦОК 

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

86 
Письмо строчной и заглавной букв 

Ч, ч 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

87 
Закрепление написания строчной и 

заглавной букв Ч, ч 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

88 
Письмо строчной и заглавной букв 

Щ, щ 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

89 
Закрепление написания строчной и 

заглавной букв Щ, щ 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

90 

Особенность согласных звуков, 

обозначаемых изучаемыми 

буквами: непарные глухие 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

91 
Письмо строчной и заглавной букв 

Х, х 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

92 
Закрепление написания строчной и 

заглавной букв Х, х 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

93 Письмо строчной и заглавной букв  1     Библиотека ЦОК 
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Ц, ц https://m.edsoo.ru/7f410de8 

94 
Закрепление написания строчной и 

заглавной букв Ц, ц 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

95 Твёрдые и мягкие согласные звуки  1     
Библиотека ЦОК 

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

96 
Обобщаем знания о согласных 

звуках 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

97 Письмо строчной буквы ь  1     
Библиотека ЦОК 

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

98 Письмо строчной буквы ъ  1     
Библиотека ЦОК 

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

99 

Совместное составление 

небольших рассказов о любимых 

играх 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

100 

Совместное составление 

небольших рассказов о любимом 

дне 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

101 

Резервный урок. Отработка 

написания букв, написание которых 

вызывает трудности у учащихся 

класса 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

102 

Резервный урок. Отработка 

написания букв, написание которых 

вызывает трудности у учащихся 

класса 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

103 

Резервный урок. Отработка 

написания букв, написание которых 

вызывает трудности у учащихся 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

100ballnik.com
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класса 

104 

Резервный урок. Отрабатываем 

умение определять количество 

слогов в слове 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

105 
Резервный урок. Раздельное 

написание слов в предложении 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

106 
Резервный урок. Как правильно 

записать предложение 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

107 

Резервный урок. Введение 

алгоритма списывания 

предложений 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

108 
Резервный урок. Когда нужен 

перенос слова 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

109 
Резервный урок. Перенос слов со 

строки на строку 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

110 
Резервный урок. Объяснительное 

письмо под диктовку слов 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

111 
Резервный урок. Объяснительное 

письмо под диктовку слов 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

112 

Резервный урок. Объяснительное 

письмо под диктовку слов и 

предложений 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

113 
Резервный урок. Как составить 

предложение из набора слов 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

114 
Резервный урок. Составление из 

набора форм слов предложений 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

115 
Резервный урок. Объяснительная 

запись под диктовку текста 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 
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116 
Язык как основное средство 

человеческого общения. 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

117 
Звуки речи. Гласные и согласные 

звуки, их различение 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

118 
Гласные ударные и безударные. 

Ударение в слове 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

119 

Слог. Определение количества 

слогов в слове. Ударный слог. 

Деление слов на слоги 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

120 
Согласные звуки: систематизация 

знаний 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

121 Функции букв е, ё, ю, я  1     
Библиотека ЦОК 

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

122 

Установление соотношения 

звукового и буквенного состава 

слова 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

123 Алфавит  1     
Библиотека ЦОК 

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

124 
Использование алфавита для 

упорядочения списка слов 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

125 Слово как единица языка  1     
Библиотека ЦОК 

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

126 Слова, называющие предметы  1     
Библиотека ЦОК 

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

127 
Слова, отвечающие на вопросы 

кто?, что? 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

128 
Слова, называющие признака 

предмета 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

100ballnik.com
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129 
Слова, отвечающие на вопросы 

какой?, какая? какое?, какие? 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

130 
Слова, называющие действия 

предмета 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

131 
Слова, отвечающие на вопросы что 

делать?, что сделать? 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

132 
Отрабатываем умение задать 

вопрос к слову 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

133 Наблюдаем за значениями слов  1     
Библиотека ЦОК 

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

134 
Общее представление о 

родственных словах 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

135 Слова, близкие по значению  1     
Библиотека ЦОК 

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

136 
Наблюдение за словами, близкими 

по значению, в тексте 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

137 Предложение как единица языка  1     
Библиотека ЦОК 

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

138 
Слово и предложение: сходство и 

различие 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

139 

Установление связи слов в 

предложении при помощи 

смысловых вопросов 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

140 
Составление предложений из 

набора форм слов 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

141 
Восстановление деформированных 

предложений 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

142 Отработка алгоритма списывания  1     Библиотека ЦОК 
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текста https://m.edsoo.ru/7f410de8 

143 
Обучение приемам самопроверки 

после списывания текста 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

144 

Учимся запоминать слова с 

непроверяемыми гласными и 

согласными 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

145 

Правила оформления предложений: 

прописная буква в начале и знак в 

конце предложения 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

146 

Знаки препинания в конце 

предложения: точка, 

вопросительный и 

восклицательный знаки 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

147 

Прописная буква в именах 

собственных: в именах и фамилиях 

людей. Прописная буква в именах 

собственных: в кличках животных 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

148 Отработка правила переноса слов  1     
Библиотека ЦОК 

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

149 

Гласные после шипящих в 

сочетаниях жи, ши (в положении 

под ударением) 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

150 

Закрепление правописания гласных 

после шипящих в сочетаниях жи, 

ши 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

151 
Гласные после шипящих в 

сочетаниях ча, ща, чу, щу 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

152 Закрепление правописания гласных  1     Библиотека ЦОК 

100ballnik.com
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после шипящих в сочетаниях ча, 

ща, чу, щу 

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

153 Правописание сочетаний чк, чн  1     
Библиотека ЦОК 

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

154 
Закрепление правописания слов с 

сочетаниями чк, чн 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

155 Объяснительный диктант  1     
Библиотека ЦОК 

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

156 
Речь как основная форма общения 

между людьми 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

157 Ситуации общения  1     
Библиотека ЦОК 

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

158 
Речевой этикет: ситуация 

знакомства 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

159 
Речевой этикет: ситуация 

извинения 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

160 
Речевой этикет: ситуация 

обращение с просьбой 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

161 
Речевой этикет: ситуация 

благодарности 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

162 Текст как единица речи  1     
Библиотека ЦОК 

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

163 
Восстановление деформированного 

текста 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

164 
Составление небольших устных 

рассказов 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

165 
Составление небольших устных 

рассказов на основе наблюдений 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

100ballnik.com
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 165   0   0   

100ballnik.com



 2 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Язык как явление национальной 

культуры. Многообразие языкового 

пространства России и мира 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

2 

Различение звуков и букв. 

Различение ударных и безударных 

гласных звуков 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

3 
Парные и непарные по твёрдости - 

мягкости согласные звуки 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

4 
Парные и непарные по звонкости - 

глухости согласные звуки 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

5 Функции мягкого знака  1     
Библиотека ЦОК 

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

6 
Использование на письме 

разделительных ъ и ь 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

7 

Деление слов на слоги. 

Использование знания алфавита 

при работе со словарями 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

8 

Резервный урок по разделу 

фонетика: учимся характеризовать 

звуки 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

9 
Резервный урок по разделу 

фонетика: различаем звуки и буквы 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 
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10 Слово и его значение  1     
Библиотека ЦОК 

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

11 Значение слова в словаре  1     
Библиотека ЦОК 

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

12 
Однозначные и многозначные 

слова 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

13 Значение слова в словаре и тексте  1     
Библиотека ЦОК 

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

14 
Многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слова 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

15 Синонимы  1     
Библиотека ЦОК 

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

16 Синонимы в тексте  1     
Библиотека ЦОК 

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

17 Антонимы  1     
Библиотека ЦОК 

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

18 
Наблюдение за использованием 

антонимов 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

19 
Обобщение знаний по разделу 

«Лексика» 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

20 
Резервный урок по разделу лексика: 

работаем с толковым словарем 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

21 
Резервный урок по разделу лексика: 

проверочная работа 
 1   1    

Библиотека ЦОК 

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

22 Резервный урок по разделу лексика  1     
Библиотека ЦОК 

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

23 
Окончание как изменяемая часть 

слова 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

100ballnik.com
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24 
Изменение формы слова с 

помощью окончания 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

25 
Различение изменяемых и 

неизменяемых слов 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

26 
Однокоренные (родственные) 

слова. Корень слова 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

27 
Признаки однокоренных 

(родственных) слов. Корень слова 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

28 Корень как часть слова  1     
Библиотека ЦОК 

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

29 
Корень как общая часть 

родственных слов 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

30 Корень слова: обобщение знаний  1     
Библиотека ЦОК 

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

31 Суффикс как часть слова   1     
Библиотека ЦОК 

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

32 Значения суффиксов  1     
Библиотека ЦОК 

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

33 
Приставка как часть слова 

(наблюдение) 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

34 Роль суффиксов и приставок  1     
Библиотека ЦОК 

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

35 
Состав слова: систематизация 

знаний 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

36 Состав слова: обобщение  1     
Библиотека ЦОК 

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

37 
Резервный урок по разделу состав 

слова: корни с чередованием 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

100ballnik.com
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согласных 

38 
Резервный урок по разделу состав 

слова: как образуются слова  
 1     

Библиотека ЦОК 

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

39 
Резервный урок по разделу состав 

слова: проверочная работа 
 1   1    

Библиотека ЦОК 

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

40 
Имя существительное как часть 

речи 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

41 Имя существительное: значение  1     
Библиотека ЦОК 

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

42 
Имя существительное : вопросы 

(«кто?», «что?»),  
 1     

Библиотека ЦОК 

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

43 
Имя существительное: изменение 

по числам 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

44 Число имён существительных  1     
Библиотека ЦОК 

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

45 
Имя существительное: 

употребление в речи 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

46 Глагол как часть речи  1     
Библиотека ЦОК 

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

47 Глагол: значение  1     
Библиотека ЦОК 

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

48 
Глагол: вопросы «что делать?», 

«что сделать?» и др. 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

49 
Единственное и множественное 

число глаголов 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

50 Обобщение знаний о глаголе  1     
Библиотека ЦОК 

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

51 Имя прилагательное как часть речи  1     Библиотека ЦОК 

100ballnik.com
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https://m.edsoo.ru/7f410de8 

52 Имя прилагательное: значение  1     
Библиотека ЦОК 

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

53 
Связь имени прилагательного с 

именем существительным 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

54 
Обобщение знаний об имени 

прилагательном 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

55 
Предлог. Отличие предлогов от 

приставок 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

56 

Наиболее распространённые 

предлоги: в, на, из, без, над, до, у, о, 

об и др. 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

57 Части речи: систематизация знаний  1     
Библиотека ЦОК 

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

58 Части речи: обобщение  1     
Библиотека ЦОК 

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

59 
Резервный урок по разделу 

морфология: части речи 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

60 

Резервный урок по разделу 

морфология: изменение по числам 

имен существительных  

 1     
Библиотека ЦОК 

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

61 

Резервный урок по разделу 

морфология: роль имён 

существительных в тексте  

 1     
Библиотека ЦОК 

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

62 
Резервный урок по разделу 

морфология: роль глаголов в тексте  
 1     

Библиотека ЦОК 

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

63 
Резервный урок по разделу 

морфология: роль имён 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

100ballnik.com
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прилагательных в тексте  

64 

Резервный урок по разделу 

морфология: выполняем проектное 

задание  

 1     
Библиотека ЦОК 

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

65 

Резервный урок по разделу 

морфология: выполняем проектное 

задание  

 1     
Библиотека ЦОК 

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

66 Предложение как единица языка  1     
Библиотека ЦОК 

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

67 Предложение и слово  1     
Библиотека ЦОК 

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

68 

Наблюдение за выделением в 

устной речи одного из слов 

предложения (логическое ударение) 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

69 
Восклицательные и 

невосклицательные предложения 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

70 
Виды предложений по цели 

высказывания 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

71 

Повествовательные, 

вопросительные, побудительные 

предложения 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

72 Связь слов в предложении  1     
Библиотека ЦОК 

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

73 
Предложение: систематизация 

знаний 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

74 

Резервный урок по разделу 

синтаксис: связь слов в 

предложении 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

100ballnik.com
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75 

Резервный урок по разделу 

синтаксис: установление связи слов 

в предложении 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

76 
Повторение алгоритма списывания 

текста 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

77 

Гласные после шипящих в 

сочетаниях жи, ши (в положении 

под ударением) 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

78 
Гласные после шипящих в 

сочетаниях ча, ща, чу, щу 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

79 Сочетания чк, чн, чт, щн, нч  1     
Библиотека ЦОК 

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

80 Перенос слов по слогам  1     
Библиотека ЦОК 

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

81 
Перенос слов по слогам: 

закрепление 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

82 

Диктант на изученные правила 

(гласные после шипящих, 

сочетания чк, чн, чт) 

 1   1    
Библиотека ЦОК 

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

83 
Употребление прописной и 

строчной буквы 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

84 
Списывание текста. Словарный 

диктант 
 1   1    

Библиотека ЦОК 

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

85 

Прописная буква в именах 

собственных: имена, фамилии, 

отчества людей, клички животных 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

86 
Прописная буква в именах 

собственных: географические 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

100ballnik.com
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названия 

87 

Объяснительный диктант на 

изученные правила (гласные после 

шипящих, прописная буква) 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

88 
Единообразное написание гласных 

в корне 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

89 
Обозначение буквой безударного 

гласного звука в корне слова 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

90 

Способы проверки написания 

буквы, обозначающей безударный 

гласный звук в корне слова 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

91 
Списывание текста. Словарный 

диктант 
 1   1    

Библиотека ЦОК 

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

92 
Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

93 

Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне: 

закрепление 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

94 

Объяснительный диктант: учимся 

обозначать безударные гласные в 

корне слова 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

95 
Непроверяемые гласные в корне 

слова 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

96 

Правописание слов с 

проверяемыми и непроверяемыми 

безударными гласными в корне 

слова 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

97 Диктант на изученные правила  1   1    Библиотека ЦОК 

100ballnik.com
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(безударные гласные в корне слова) https://m.edsoo.ru/7f410de8 

98 
Работа над ошибками, 

допущенными в диктанте 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

99 
Обозначение парных по звонкости-

глухости согласных в корне слова 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

100 

Правописание слов с парным по 

звонкости-глухости согласным в 

корне слова  

 1     
Библиотека ЦОК 

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

101 
Способы проверки согласных в 

корне слова 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

102 

Отработка правописания слов с 

парным по глухости звонкости 

согласным в корне слова 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

103 
Учимся писать буквы согласных в 

корне слова 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

104 

Объяснительный диктант: учимся 

писать буквы согласных в корне 

слова 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

105 
Учимся писать буквы гласных и 

согласных в корне слова 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

106 
Диктант на изученные орфограммы 

в корне слова 
 1   1    

Библиотека ЦОК 

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

107 
Работа над ошибками, 

допущенными в диктанте 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

108 
Наблюдение за правописанием 

суффиксов имён существительных 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

109 
Наблюдение за правописанием 

суффиксов имён прилагательных 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

100ballnik.com
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110 
Наблюдение за правописанием 

приставок 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

111 
Списывание текста. Словарный 

диктант 
 1   1    

Библиотека ЦОК 

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

112 

Различные способы решения 

орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы 

в слове 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

113 

Отработка способов решения 

орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы 

в слове 

 1   1    
Библиотека ЦОК 

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

114 
Диктант на изученные правила 

(орфограммы корня) 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

115 
Работа над ошибками, 

допущенными в диктанте 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

116 
Раздельное написание предлогов с 

именами существительными 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

117 

Раздельное написание предлогов с 

именами существительными: 

закрепление 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

118 
Правописание слов с 

разделительным мягким знаком 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

119 
Отработка правописания слов с 

разделительным мягким знаком 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

120 

Отработка правописания слов с 

разделительным мягким знаком и 

другими изученными 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

100ballnik.com
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орфограммами 

121 

Правописание слов с 

орфограммами в значимых частях 

слов: систематизация 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

122 

Правописание слов с 

орфограммами в значимых частях 

слов: обобщение 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

123 

Отработка правописания слов с 

орфограммами в значимых частях 

слов 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

124 

Повторение правописания слов с 

орфограммами в значимых частях 

слов 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

125 Контрольный диктант  1   1    
Библиотека ЦОК 

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

126 

Резервный урок по разделу 

орфография: отработка орфограмм, 

вызывающих трудности 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

127 

Резервный урок по разделу 

орфография: отработка орфограмм, 

вызывающих трудности 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

128 

Резервный урок по разделу 

орфография: отработка орфограмм, 

вызывающих трудности 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

129 

Резервный урок по разделу 

орфография: отработка орфограмм, 

вызывающих трудности 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

130 Резервный урок по разделу  1     Библиотека ЦОК 

100ballnik.com
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орфография: отработка орфограмм, 

вызывающих трудности 

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

131 
Резервный урок по разделу 

орфография: проверочная работа 
 1   1    

Библиотека ЦОК 

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

132 
Резервный урок по разделу 

орфография: проверочная работа 
 1   1    

Библиотека ЦОК 

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

133 
Выбор языковых средств для ответа 

на заданный вопрос 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

134 
Выбор языковых средств для 

выражения собственного мнения 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

135 

Выбор языковых средств для 

ведения разговора: начать, 

поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п. 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

136 Диалогическая форма речи  1     
Библиотека ЦОК 

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

137 

Умение договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности при 

проведении парной и групповой 

работы 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

138 
Составление устного рассказа по 

репродукции картины  
 1     

Библиотека ЦОК 

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

139 
Составление устного рассказа по 

репродукции картины  
 1     

Библиотека ЦОК 

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

140 

Составление устного рассказа с 

опорой на личные наблюдения и 

вопросы 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

100ballnik.com
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141 Текст  1     
Библиотека ЦОК 

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

142 

Признаки текста: смысловое 

единство предложений в тексте; 

последовательность предложений в 

тексте; выражение в тексте 

законченной мысли 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

143 Тема текста  1     
Библиотека ЦОК 

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

144 Основная мысль  1     
Библиотека ЦОК 

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

145 Заглавие текста  1      

146 
Подбор заголовков к 

предложенным текстам. 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

147 
Отработка умения подбирать 

заголовки к предложенным текстам 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

148 
Последовательность частей текста 

(абзацев). 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

149 

Корректирование текстов с 

нарушенным порядком 

предложений 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

150 

Отработка умения корректировать 

тексты с нарушенным порядком 

предложений 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

151 
Корректирование текстов с 

нарушенным порядком абзацев 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

152 
Отработка умения корректировать 

тексты с нарушенным порядком 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

100ballnik.com
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абзацев 

153 Текст-описание  1     
Библиотека ЦОК 

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

154 Особенности текстов-описаний  1     
Библиотека ЦОК 

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

155 Текст-повествование  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

156 
Особенности текстов-

повествований 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

157 
Различение текстов-описаний и 

текстов-повествований 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

158 Текст-рассуждение  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

159 Особенности текстов-рассуждений  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

160 Знакомство с жанром поздравления  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

161 

Подробное изложение 

повествовательного текста объёмом 

30—45 слов с опорой на вопросы 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

162 

Подробное изложение 

повествовательного текста объёмом 

30—45 слов с опорой на вопросы 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

163 

Резервный урок по разделу 

развитие речи: составляем план 

текста 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

164 
Резервный урок по разделу 

развитие речи: составляем план 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

100ballnik.com
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текста 

165 

Резервный урок по разделу 

развитие речи: пишем текст по 

предложенному плану 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

166 

Резервный урок по разделу 

развитие речи: учимся сочинять 

текст-описание 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

167 

Резервный урок по разделу 

развитие речи: учимся сочинять 

текст-повествование 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

168 

Резервный урок по разделу 

развитие речи: учимся сочинять 

текст-рассуждение 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

169 

Резервный урок по разделу 

развитие речи: подробное 

изложение текста 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

170 
Резервный урок по разделу 

развитие речи: проверочная работа 
 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 170   13   0   

100ballnik.com
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 3 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Русский язык как государственный 

язык Российской Федерации 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841ebc8 

2 
Характеристика звуков русского 

языка  
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841fb4a 

3 
Соотношение звукового и 

буквенного состава слов  
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841fb4a 

4 Лексическое значение слова  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841f168 

5 Работаем с толковыми словарями  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841f938 

6 
Наблюдаем за значениями слов в 

тексте 
 1      

7 
Прямое и переносное значение 

слова 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841f50a 

8 Устаревшие слова  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841f35c 

9 

Однокоренные (родственные) 

слова; признаки однокоренных 

(родственных) слов 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8421238 

10 
Различение однокоренных слов и 

слов с омонимичными корнями 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8421800 

11 Однокоренные слова и формы  1     Библиотека ЦОК 

100ballnik.com
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одного и того же слова. https://m.edsoo.ru/f842163e 

12 
Окончание как изменяемая часть 

слова. 
 1      

13 Нулевое окончание  1      

14 
Корень, приставка, суффикс — 

значимые части слова. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84219d6 

15 

Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, 

суффикса 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8421c24 

16 Состав слова: обобщение  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8421e54 

17 

Резерный урок по разделу состав 

слова: проектное задание "Семья 

слов" 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84222d2 

18 Части речи  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84284ac 

19 

Имя существительное: общее 

значение, вопросы, употребление в 

речи 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8428aec 

20 
Имена существительные мужского, 

женского и среднего рода 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84291f4 

21 Род имён существительных  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84293ca 

22 Число имён существительных  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84296c2 

23 
Имена существительные 

единственного и множественного 
 1      

100ballnik.com
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числа. 

24 
Изменение имён существительных 

по числам 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8429ec4 

25 Падеж имён существительных  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f842a086 

26 
Падеж имён существительных: 

именительный падеж 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f842a23e 

27 
Падеж имён существительных: 

родительный падеж 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f842b152 

28 
Падеж имён существительных: 

дательный падеж 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f842b878 

29 
Падеж имён существительных: 

винительный падеж 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f842a23e 

30 
Падеж имён существительных: 

творительный падеж 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f842ba62 

31 
Падеж имён существительных: 

предложный падеж 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f842bd28 

32 
Изменение имён существительных 

по падежам и числам (склонение). 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f842bf44 

33 
Имена существительные 1, 2, 3го 

склонения. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f842c110 

34 
Имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f842c750 

35 
Обобщение знаний об имени 

существительном 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f842e56e 

36 

Имя прилагательное: общее 

значение, вопросы, употребление в 

речи 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f842e758 
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37 

Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени 

существительного 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f842f036 

38 
Изменение имён прилагательных 

по родам 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f842eb5e 

39 
Изменение имён прилагательных 

по числам 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f842edb6 

40 
Изменение имён прилагательных 

по падежам 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f842f3a6 

41 Склонение имён прилагательных  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f842fbda 

42 Значения имён прилагательных  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8430526 

43 
Наблюдение за значениями имён 

прилагательных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8430710 

44 
Значения имён прилагательных: 

обобщение 
 1      

45 
Местоимение (общее 

представление) 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84313a4 

46 Личные местоимения  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8431746 

47 
Как изменяются личные 

местоимения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f843191c 

48 
Употребление личных 

местоимений в речи 
 1      

49 

Использование личных 

местоимений для устранения 

неоправданных повторов в тексте 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84321b4 
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50 
Глагол: общее значение, вопросы, 

употребление в речи. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8432768 

51 
Значение и употребление глаголов 

в речи 
 1      

52 Неопределённая форма глагола  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8432a1a 

53 Изменение глаголов по числам  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8432d80 

54 Настоящее время глаголов  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f843303c 

55 Будущее время глаголов  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8433500 

56 Прошедшее время глаголов  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f843337a 

57 
Род глаголов в прошедшем 

времени 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8434072 

58 Частица не, её значение  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84343e2 

59 
Части речи: систематизация 

изученного в 3 классе 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84287ae 

60 Части речи: обобщение  1      

61 
Резерный урок по разделу 

морфология: отработка темы 
 1      

62 
Резерный урок по разделу 

морфология: отработка темы 
 1      

63 
Резерный урок по разделу 

морфология: отработка темы 
 1      

64 Резерный урок по разделу  1   1     
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морфология: проверочная работа 

65 Предложение  1      

66 Виды предложений  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8423826 

67 
Обобщение знаний о видах 

предложений 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8428268 

68 Связь слов в предложении  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8423682 

69 Главные члены предложения  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8423d3a 

70 Подлежащее  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84248ca 

71 Сказуемое  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8424a96 

72 Подлежащее и сказуемое  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8424532 

73 
Второстепенные члены 

предложения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84252c0 

74 
Предложения распространённые и 

нераспространённые 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8426be8 

75 Однородные члены предложения  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8426dd2 

76 
Однородные члены предложения с 

союзами и, а, но 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8426f80 

77 
Однородные члены предложения 

без союзов 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8426f80 

78 
Резерный урок по разделу 

синтаксис: отработка темы 
 1      
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79 
Резерный урок по разделу 

синтаксис: отработка темы 
 1      

80 

Повторение изученных 

орфографических правил: гласные 

после шипящих, буквосочетания 

чк, чн, чт, щн, нч 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f842009a 

81 

Повторяем правописание 

проверяемых безударных гласных 

в корне слова 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8428c7c 

82 

Повторяем правописание парных 

по звонкости-глухости согласных в 

корне слова  

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8422494 

83 

Повторяем правописание 

проверяемых и непроверяемых 

безударных гласных в корне слова 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8425cca 

84 
Повторяем правописание слов с 

разделительным мягким знаком  
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8423f9c 

85 Правописание суффиксов  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f842b42c 

86 
Закрепляем правописание 

суффиксов 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f842b648 

87 Правописание приставок  1      

88 
Закрепляем правописание 

приставок 
 1      

89 
Закрепляем правописание 

суффиксов и приставок 
 1      

90 
Объясняющий диктант: повторение 

правил правописания  
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8425ea0 
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91 

Наблюдаем за знаками препинания 

в предложениях с однородными 

членами, не соединёнными 

союзами 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84276d8 

92 

Наблюдаем за знаками препинания 

в предложениях с однородными 

членами, соединёнными 

повторяющимися союзами и, или 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8427d36 

93 

Правописание слов с двумя 

безударными гласными в корне 

слова 

 1      

94 

Закрепление способов проверки 

написания слов с двумя 

безударными гласными в корне 

слова 

 1      

95 
Правописание слов с двумя 

корнями 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8426080 

96 
Наблюдение за соединительными 

гласными о, е  
 1      

97 

Наблюдение за обозначением 

буквами непроизносимых 

согласных в корне слова 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f842da88 

98 
Непроизносимые согласные в 

корне слова 
 1      

99 

Отработка написания 

непроизносимых согласных в 

корне слова 

 1      

100 Объяснительный диктант:  1      
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отрабатываем написание слов с 

орфограммами корня 

101 
Правописание слов с удвоенными 

согласными 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f842a6b2 

102 
Отработка правописания слов с 

удвоенными согласными 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f842a6b2 

103 
Продолжаем учиться писать 

приставки: пишем приставки  
 1      

104 Разделительный твёрдый знак  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8424190 

105 
Мягкий знак после шипящих на 

конце имён существительных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8429906 

106 

Закрепляем правило «Мягкий знак 

после шипящих на конце имён 

существительных» 

 1      

107 

Отрабатываем правило «Мягкий 

знак после шипящих на конце имён 

существительных» 

 1      

108 

Наблюдение за правописанием 

безударных окончаний имён 

существительных 1-го склонения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f842c32c 

109 

Правописание безударных 

окончаний имён существительных 

1-го склонения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f842c53e 

110 

Наблюдение за правописанием 

безударных окончаний имён 

существительных 2-го склонения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f842c958 

111 Правописание безударных  1     Библиотека ЦОК 
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окончаний имён существительных 

2-го склонения 

https://m.edsoo.ru/f842cb2e 

112 

Наблюдение за правописанием 

безударных окончаний имён 

существительных 3-го склонения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f842d240 

113 

Правописание безударных 

окончаний имён существительных 

3-го склонения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f842d47a 

114 

Правописание окончаний имён 

существительных во 

множественном числе 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f842e38e 

115 

Правописание безударных 

окончаний имён существительных: 

систематизация знаний 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f842d682 

116 

Правописание безударных 

окончаний имён существительных: 

обобщение 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f842d894 

117 

Объяснительный диктант 

(безударные гласные в падежных 

окончаниях имён 

существительных) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f842e974 

118 

Наблюдение за правописанием 

окончаний имён прилагательных в 

единственном числе 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f842fa4a 

119 

Наблюдение за правописанием 

окончаний имён прилагательных во 

множественном числе 

 1      

120 Правописание окончаний имён  1     Библиотека ЦОК 
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прилагательных в единственном и 

во множественном числе 

https://m.edsoo.ru/f842fea0 

121 
Обобщение знаний о написании 

окончаний имён прилагательных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f842fea0 

122 

Обобщение знаний о написании 

окончаний имён существительных 

и имён прилагательных 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84321b4 

123 
Правописание местоимений с 

предлогами  
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f843233a 

124 Правописание местоимений  1      

125 

Наблюдение за написанием 

окончаний глаголов в прошедшем 

времени 

 1      

126 Правописание глаголов  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8433af0 

127 
Правописание частицы не с 

глаголами 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8434784 

128 

Повторяем правописание слов с 

изученными в 1-3 классах 

орфограммами в корне, приставках, 

окончаниях  

 1      

129 

Повторяем правописание слов с 

изученными в 1-3 классах 

орфограммами 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8434c84 

130 

Резерный урок по разделу 

орфография: отработка орфограмм, 

вызывающих трудности 

 1      

131 Резерный урок по разделу  1      
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орфография: отработка орфограмм, 

вызывающих трудности 

132 

Резерный урок по разделу 

орфография: отработка орфограмм, 

вызывающих трудности 

 1      

133 

Резерный урок по разделу 

орфография: отработка орфограмм, 

вызывающих трудности 

 1      

134 

Резерный урок по разделу 

орфография: отработка орфограмм, 

вызывающих трудности 

 1      

135 

Резерный урок по разделу 

орфография: проверочная работа 

по теме "Правописание слов с 

орфограммами в корне" 

 1   1     

136 

Резерный урок по разделу 

орфография: проверочная работа 

по теме "Правописание безударных 

падежных окончаний имен 

существительных" 

 1   1     

137 

Резерный урок по разделу 

орфография: проверочная работа 

по теме "Правописание безударных 

падежных окончаний имен 

прилагательных" 

 1   1     

138 

Резерный урок по разделу 

орфография: проверочная работа 

"Чему мы научились на уроках 

правописания в 3 классе" 

 1   1     
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139 

Вспоминаем нормы речевого 

этикета: приглашение, просьба, 

извинение, благодарность, отказ  

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8434a54 

140 

Повторение и продолжение работы 

с текстом, начатой во 2 классе: 

признаки текста 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84228ae 

141 

Повторение и продолжение работы 

с текстом, начатой во 2 классе: 

тема текста, основная мысль текста 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8422d40 

142 

Повторение и продолжение работы 

с текстом, начатой во 2 классе: 

заголовок 

 1      

143 Определение типов текстов  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8423038 

144 

Отработка умения определять тип 

текста (повествование, описание, 

рассуждение)  

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8422ac0 

145 
Определение типов текстов: 

обобщение 
 1      

146 

Корректирование текстов с 

нарушенным порядком 

предложений  

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84239ca 

147 
Корректирование текстов с 

нарушенным порядком абзацев 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8423b6e 

148 Знакомство с жанром письма  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8427142 

149 Учимся писать письма   1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84250e0 
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150 Пишем поздравительную открытку  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8430904 

151 Знакомство с жанром объявления  1      

152 Ключевые слова в тексте  1      

153 План текста  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8423272 

154 Составление плана текста  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8424f28 

155 
Продолжаем учиться составлять 

план текста 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84234ca 

156 
Изложение текста с опорой на 

коллективно составленный план  
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f842900a 

157 
Изложение текста с опорой на 

коллективно составленный план  
 1      

158 
Изложение текста с опорой на 

коллективно составленный план  
 1      

159 
Изложение текста с опорой на 

самостоятельно составленный план  
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f842900a 

160 
Написание текста по заданному 

плану 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8426238 

161 
Наблюдение за связью 

предложений в тексте 
 1      

162 

Наблюдение за связью 

предложений в тексте с помощью 

личных местоимений, синонимов, 

союзов и, а, но 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8431fd4 

163 
Наблюдение за связью 

предложений в тексте с помощью 
 1      
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союзов и, а, но 

164 
Создание собственных текстов-

повествований 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8433cda 

165 
Создание собственных текстов-

описаний 
 1      

166 
Создание собственных текстов-

рассуждений 
 1      

167 

Как помочь вести диалог человеку, 

для которого русский язык не 

является родным 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841ef10 

168 
Ознакомительное чтение: когда оно 

нужно  
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f843157a 

169 
Резерный урок по разделу развитие 

речи: работаем с текстами 
 1      

170 
Резерный урок по разделу развитие 

речи: работаем с текстами 
 1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 170   5   0   
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 4 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Русский язык как язык 

межнационального общения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8434f36 

2 
Характеристика звуков русского 

языка  
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f843639a 

3 
Соотношение звукового и 

буквенного состава слов  
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84364e4 

4 

Повторяем лексику: наблюдаем за 

использованием в речи синонимов 

и антонимов  

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8436818 

5 

Повторяем лексику: наблюдаем за 

использованием в речи устаревших 

слов  

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa250646 

6 
Наблюдаем за использованием в 

речи фразеологизмов  
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f843698a 

7 Учимся понимать фразеологизмы  1      

8 
Учимся использовать 

фразеологизмы  
 1      

9 Повторяем состав слова  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8436b10 

10 Основа слова   1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8436caa 

11 Неизменяемые слова: состав слова  1     Библиотека ЦОК 
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https://m.edsoo.ru/f8436ffc 

12 
Значение наиболее употребляемых 

суффиксов изученных частей речи  
 1      

13 
Отрабатываем разбор слова по 

составу 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8445a70 

14 
Имена существительные 1, 2, 3го 

склонения  
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8436e12 

15 
Падежные окончания имён 

существительных 1 склонения  
 1      

16 
Падежные окончания имён 

существительных 2 склонения  
 1      

17 
Падежные окончания имён 

существительных 3 склонения  
 1      

18 

Особенности падежных окончаний 

имён существительных в дательном 

и предложном падеже 

 1      

19 

Особенности падежных окончаний 

имён существительных в 

родительном и винительном падеже 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f843a800 

20 
Несклоняемые имена 

существительные 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8439ff4 

21 
Морфологический разбор имени 

существительного  
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f843ac10 

22 
Имя прилагательное. Значение и 

употребление имён прилагательных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8438276 

23 

Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени 

существительного 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8437fb0 
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24 Склонение имён прилагательных   1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f843b818 

25 

Особенности склонения имён 

прилагательных во множественном 

числе  

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f843c984 

26 
Морфологический разбор имени 

прилагательного  
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f843caec 

27 Местоимение  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f843cc40 

28 

Личные местоимения 1го и 3го 

лица единственного и 

множественного числа 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f843cda8 

29 Склонение личных местоимений  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f843cefc 

30 Глагол как часть речи  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f843d866 

31 

Различение глаголов, отвечающих 

на вопросы «что делать?» и «что 

сделать?»  

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f843dce4 

32 Неопределенная форма глагола  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f843f210 

33 Личные формы глагола  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25110e 

34 
Спряжение глаголов: изменение по 

лицам и числам 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f843f7c4 

35 I и II спряжение глаголов  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8440408 

36 Личные окончания глаголов I и II  1     Библиотека ЦОК 
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спряжения https://m.edsoo.ru/f844052a 

37 

Глаголы 2-го лица настоящего и 

будущего времени в единственном 

числе 

 1      

38 
Способы определения I и II 

спряжения глаголов 
 1      

39 
Отработка способов определения I 

и II спряжения глаголов 
 1      

40 Настоящее время глагола  1      

41 Прошедшее время глагола  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f844168c 

42 Будущее время глагола  1      

43 
Повелительное наклонение глагола: 

наблюдение 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8441e2a 

44 
Образование повелительного 

наклонения глагола 
 1      

45 
Особенности разбора глаголов по 

составу слова 
 1      

46 Глагол в словосочетании  1      

47 Глагол в предложении  1      

48 Обобщение знаний о глаголе  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8442b90 

49 Морфологический разбор глагола  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8442cb2 

50 Частица не, её значение   1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f843db72 

51 
Наречие: значение, вопросы, 

употребление в речи 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f844304a 
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52 Как образуются наречия   1      

53 Наречие: обобщение знаний  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8443180 

54 Союз как часть речи  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa250cea 

55 
Союзы и, а, но в простых и 

сложных предложениях 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84445f8 

56 
Обобщение: самостоятельные и 

служебные части речи 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84383ca 

57 

Резервный урок по разделу 

морфология: отработка темы "Имя 

существительное" 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa250a60 

58 

Резервный урок по разделу 

морфология: отработка темы "Имя 

прилагательное" 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa250a60 

59 

Резервный урок по разделу 

морфология: отработка темы 

"Глагол"  

 1      

60 

Резервный урок по разделу 

морфология: отработка темы 

"Глагол"  

 1      

61 

Резервный урок по разделу 

морфология: отработка темы 

"Глагол"  

 1      

62 
Резервный урок по разделу 

морфология: тема "Числительное" 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f844369e 

63 
Резервный урок по разделу 

морфология: тема "Числительное" 
 1      
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64 
Резервный урок по разделу 

морфология: проверочная работа 
 1   1     

65 
Повторение: слово, сочетание слов 

(словосочетание) и предложение 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa251244 

66 

Связь между словами в 

предложении (при помощи 

смысловых вопросов) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2513de 

67 

Виды предложений по цели 

высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные 

 1      

68 

Виды предложений по 

эмоциональной окраске: 

восклицательные и 

невосклицательные 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8435af8 

69 
Распространённые и 

нераспространённые предложения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8435c42 

70 

Предложения с однородными 

членами: без союзов, с союзами а, 

но, с одиночным союзом и. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8438e60 

71 

Интонация перечисления в 

предложениях с однородными 

членами. 

 1      

72 
Предложение и словосочетание: 

сходство и различие 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8443b1c 

73 Словосочетание  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8443c3e 

74 Связь слов в словосочетании  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8443ee6 
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75 
Связь слов в словосочетании: 

обобщение 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8443dc4 

76 Простое и сложное предложение  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f844436e 

77 Сложные предложения  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84444d6 

78 
Сложные предложения с союзами 

и, а, но 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84448dc 

79 Сложные предложения без союзов  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8444f3a 

80 
Предложения с прямой речью 

после слов автора 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84453f4 

81 

Резервный урок по разделу 

синтаксис: отработка темы 

"Предложения с обращениями" 

 1      

82 

Резервный урок по разделу 

синтаксис: синтаксический анализ 

предложения 

 1      

83 

Резервный урок по разделу 

синтаксис: повторяем всё, что 

узнали о синтаксисе 

 1      

84 
Правила правописания, изученные 

в 1-3 классах 
 1      

85 
Повторение правил правописания, 

изученных в 1—3 классах 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84378da 

86 

Правописание падежных 

окончаний имён существительных 

1 склонения  

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84371d2 
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87 

Правописание падежных 

окончаний имён существительных 

2 склонения  

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8437344 

88 

Правописание падежных 

окончаний имён существительных 

3 склонения  

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84374ac 

89 

Правописание падежных 

окончаний имён существительных 

в родительном и винительном 

падеже  

 1      

90 

Правописание падежных 

окончаний имён существительных 

в дательном и предложном падеже 

 1      

91 

Правописание падежных 

окончаний имён существительных 

в творительном падеже 

 1      

92 

Падежные окончания имён 

существительных множественного 

числа в дательном, творительном, 

предложном падежах 

 1      

93 

Правописание падежных 

окончаний имён существительных 

во множественном числе 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f843a67a 

94 

Безударные падежные окончания 

имён существительных: 

систематизация  

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8437c72 

95 
Безударные падежные окончания 

имён существительных: обобщение  
 1      
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96 
Правописание суффиксов имён 

существительных 
 1      

97 
Правописание падежных 

окончаний имён прилагательных  
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f843c42a 

98 

Правописание падежных 

окончаний имён прилагательных в 

единственном числе 

 1      

99 

Правописание падежных 

окончаний имён прилагательных во 

множественном числе 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f843c7c2 

100 

Безударные падежные окончания 

имён прилагательных: 

систематизация 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8438122 

101 
Безударные падежные окончания 

имён прилагательных: обобщение 
 1      

102 
Правописание суффиксов имён 

прилагательных 
 1      

103 
Правописание личных 

местоимений 
 1      

104 
Раздельное написание личных 

местоимений с предлогами 
 1      

105 
Правописание глаголов на -ться и –

тся 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f843fcd8 

106 
Отрабатываем правописание 

глаголов на -ться и –тся 
 1      

107 

Мягкий знак после шипящих на 

конце глаголов в форме 2го лица 

единственного числа 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f843fa44 
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108 

Отрабатываем правописание 

глаголов в форме 2го лица 

единственного числа 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f843f90e 

109 

Отрабатываем правило 

определения спряжения глаголов с 

безударными личными 

окончаниями  

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8440732 

110 
Правописание безударных личных 

окончаний глаголов 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f844087c 

111 

Отрабатываем правописание 

безударные личные окончания 

глаголов 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8441d08 

112 

Отрабатываем правописание 

безударные личные окончания 

глаголов-исключений 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84410a6 

113 
Безударные личные окончания 

глаголов: трудные случаи 
 1      

114 

Отрабатываем трудные случаи 

написания безударных личных 

окончаний глаголов 

 1      

115 
Безударные личные окончания 

глаголов: систематизация 
 1      

116 
Безударные личные окончания 

глаголов: обобщение 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84412f4 

117 Правописание суффиксов глаголов  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f844157e 

118 
Правописание глаголов с 

орфограммами в суффиксах  
 1      
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119 
Правописание глаголов в 

прошедшем времени 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f844179a 

120 

Отрабатываем правописание 

суффиксов и окончаний глаголов в 

прошедшем времени 

 1      

121 
Изученные правила правописания 

глаголов: систематизация 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f844219a 

122 
Отрабатываем изученные правила 

правописания глаголов  
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8442a6e 

123 
Мягкий знак на конце наречий 

после шипящих 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8443298 

124 

Отрабатываем орфограмму 

«Мягкий знак на конце наречий 

после шипящих» 

 1      

125 
Наблюдаем за правописанием 

числительных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84437ca 

126 

Знаки препинания в предложениях 

с одно родными членами, 

соединёнными союзами и, а, но 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8439018 

127 

Знаки препинания в предложениях 

с одно родными членами, 

соединёнными союзом и 

 1      

128 

Знаки препинания в предложениях 

с одно родными членами, 

соединёнными союзами и, а, но 

 1      

129 

Знаки препинания в предложениях 

с одно родными членами без 

союзов 

 1      
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130 

Знаки препинания в предложениях 

с одно родными членами, 

соединёнными союзами и, а, но, и 

без союзов 

 1      

131 

Наблюдаем за знаками препинания 

в сложном предложении, 

состоящем из двух простых 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84451ba 

132 

Пробуем ставить знаки препинания 

в сложном предложении, 

состоящем из двух простых 

 1      

133 

Наблюдение за знаками 

препинания в предложении с 

прямой речью после слов автора 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84456e2 

134 

Резервный урок по разделу 

орфография: отработка орфограмм, 

вызывающих трудности 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa251adc 

135 

Резервный урок по разделу 

орфография: отработка орфограмм, 

вызывающих трудности 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa251c12 

136 

Резервный урок по разделу 

орфография: проверочная работа на 

тему "Безударные личные 

окончания глаголов" 

 1   1     

137 

Резервный урок по разделу 

орфография: проверочная работа по 

теме "Чему мы научились на уроказ 

правописания в 4 классе" 

 1   1     

138 Речь: диалогическая и  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f843508a 
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монологическая  

139 Речевая культура диалога  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8435378 

140 
Ситуации устного и письменного 

общения  
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84351f2 

141 

Вспоминаем, как написать письмо, 

поздравительную открытку, 

объявление  

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f843d6f4 

142 Нормы речевого этикета  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84354ea 

143 
Можно ли по-разному читать один 

и тот же текст? 
 1      

144 
Чем изучающее чтение отличается 

от ознакомительного чтения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f843f67a 

145 Текст: тема и основная мысль  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f843565c 

146 Текст: заголовок   1      

147 
Подбираем заголовки, отражающие 

тему или основную мысль текста 
 1      

148 Вспоминаем типы текстов  1      

149 

Различаем тексты-повествования, 

тексты-описания и тексты-

рассуждения 

 1      

150 Текст. Образные языковые средства  1      

151 Текст. Структура текста  1      

152 Текст. План текста  1      

153 
Пишем собственный текст по 

предложенному заголовку 
 1      
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154 
Пишем текст по предложенному 

плану 
 1      

155 Как сделать текст интереснее   1      

156 Редактируем предложенный текст  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f843966c 

157 
Учимся пересказывать: подробный 

устный пересказ текста 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84401e2 

158 

Учимся пересказывать: 

выборочный устный пересказ 

текста 

 1      

159 
Учимся пересказывать: подробный 

письменный пересказ текста 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8441466 

160 
Сочинение как вид письменной 

работы 
 1      

161 
Пишем сочинение-отзыв по 

репродукции картины  
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8441f4c 

162 Пишем подробный пересказ текста  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f843aabc 

163 
Пишем сочинение-повествование 

на тему 
 1      

164 Пишем сжатый пересказ текста  1      

165 
Пишем сочинение-описание на 

тему 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f843b67e 

166 Пишем подробный пересказ текста  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84418c6 

167 
Пишем сочинение-рассуждение на 

тему 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f843bd72 

168 Резервный урок по разделу  1     Библиотека ЦОК 
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развитие речи: работаем с текстами https://m.edsoo.ru/f84401e2 

169 
Резервный урок по разделу 

развитие речи: работаем с текстами 
 1      

170 
Резервный урок по разделу 

развитие речи: проверочная работа 
 1   1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 170   4   0   
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Азбука (в 2 частях), 1 класс/ Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская 

Л.А. и другие, Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

Прописи, 

 Рабочие тетради 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Программы начального общего образования Москва «Просвещение» 2014г. 

 - Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 класс в 2-х частях. Москва 

«Просвещение»,2014г. 

 - Канакина В.П.: Русский язык. Рабочая тетрадь 4 класс в 2-х частях. 

Москва «Просвещение»,2016г. 

 - Приложение на электронном носителе Канакина В. П. Русский язык.4 

класс. М.: Просвещение. 2014. 

 - Т.Н.Ситникова. Поурочные разработки по русскому языку к УМК В. П. 

Канакиной, В. Г. Горецкого. М.: ВАКО, 2014 г. 

 - Нефедова Е.А., Узорова О.В. Практическое пособие по развитию речи.- 

М.:АСТ Астрель,2014 

 - Словари по русскому языку: толковый, морфемный, 

словообразовательный, орфоэпический, фразеологизмов. 
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 - Магнитная классная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц, постеров и картинок. 

 - Персональный компьютер. 

 - Интерактивная доска. 

 - Таблицы, соответствующие тематике программы по русскому языку. 

 ИКТ и ЦОР: 

 - Каталог образовательных ресурсов сети Интернет: http://katalog.iot.ru/ 

 - Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/window 

 - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-

collection.edu.ru/ 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

1. Сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru 

 2. Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru 

 3. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

 4. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

 5. Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных 

образовательных 

 ресурсов для общего образования 1-4 класс http://www.ndce.edu.ru 

 6. Школьный портал http://www.portalschool.ru 
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 7. Федеральный портал «Информационно- коммуникационные технологии 

в образовании» http://www.ict.edu.ru 

 8. Российский портал открытого образования http://www.opennet.edu.ru 

 9. Сайт «Начальная школа» с онлайн-поддержкой http://1-4.prosv.ru 

учебников комплекта «Школа России» 1-4 кл.  

 10. Газета «Математика» Издательский Дом «Первое сентября» 

http://www.math.1september.ru 

 11. Сайт интернет-проекта «Копилка уроков» http://nsportal.ru «сайт для 

учителей» 1-4 класс»  

 12. Сайт «Я иду на урок русского языка» http://www.rus.1september.ru и 

электронная версия газеты «Русский язык» 1-4 кл. 

 13. Коллекция «Мировая художественная культура» 

http://www.art.september.ru 

 14. Музыкальная коллекция Российского http://www.musik.edu.ru 

общеобразовательного портала. 

 15.Официальный ресурс для учителей, www.nachalka.com детей и 

родителей (1-4 класс). 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» (предметная 

область «Русский язык и литературное чтение») соответствует Федеральной рабочей 

программе по учебному предмету «Литературное чтение» и включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по литературному чтению. Пояснительная записка отражает общие цели 

и задачи изучения литературного чтения, место в структуре учебного плана, а также 

подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения представлено тематическими блоками, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального 

общего образования. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем 

универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных, 

регулятивных), которые возможно формировать средствами литературного чтения с 

учётом возрастных особенностей обучающихся. 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению 

включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне 

начального общего образования. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ» 

 

Программа по литературному чтению на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения программы 

начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые 

приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

Литературное чтение – один из ведущих учебных предметов уровня начального 

общего образования, который обеспечивает, наряду с достижением предметных 

результатов, становление базового умения, необходимого для успешного изучения 

других предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и 

закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-

нравственного развития обучающихся. 

Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир художественной 

литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и 

приёмов работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской 

литературой и с учётом этого направлен на общее и литературное развитие 

обучающегося, реализацию творческих способностей обучающегося, а также на 

обеспечение преемственности в изучении систематического курса литературы.  



ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

Приоритетная цель обучения литературному чтению – становление грамотного 

читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как 

средства самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности 

обучения и повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное 

или прочитанное произведение. 

Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения учебных 

задач, а также сформированность предметных и универсальных действий в процессе 

изучения литературного чтения станут фундаментом обучения на уровне основного 

общего образования, а также будут востребованы в жизни. 

Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением 

следующих задач: 

 формирование у обучающихся положительной мотивации к 

систематическому чтению и слушанию художественной литературы и 

произведений устного народного творчества; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 

речевого развития; 

 осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека;  

 первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

 овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных 

понятий в соответствии с представленными предметными результатами по 

классам; 

 овладение техникой смыслового чтения вслух, «про себя» (молча) и 

текстовой деятельностью, обеспечивающей понимание и использование 

информации  

 для решения учебных задач. 

Программа по литературному чтению представляет вариант распределения 

предметного содержания по годам обучения с характеристикой планируемых 

результатов. Содержание программы по литературному чтению раскрывает 

следующие направления литературного образования обучающегося: речевая и 

читательская деятельности, круг чтения, творческая деятельность.  

В основу отбора произведений для литературного чтения положены 

общедидактические принципы обучения: соответствие возрастным возможностям и 

особенностям восприятия обучающимися фольклорных произведений и 

литературных текстов; представленность в произведениях нравственно-



эстетических ценностей, культурных традиций народов России, отдельных 

произведений выдающихся представителей мировой детской литературы. 

Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению 

является представленность разных жанров, видов и стилей произведений, 

обеспечивающих формирование функциональной литературной грамотности 

обучающегося, а также возможность достижения метапредметных результатов, 

способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты при изучении 

других предметов учебного плана начального общего образования. 

Планируемые результаты изучения литературного чтения включают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные 

достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего 

образования. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету 

«Литература», который изучается в основной школе. 

На литературное чтение в 1 классе отводится 99 часа (из них не менее 70 часов 

составляет вводный интегрированный учебный курс «Обучение грамоте»), во 2-4 

классах по 102 часов (3 часа в неделю в каждом классе). 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение литературного чтения в 1-4 классах направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное 

чтение» достигаются в процессе единства учебной и воспитательной 

деятельности, обеспечивающей позитивную динамику развития личности 

младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, 

саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения 

программы предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими 

школьниками социально значимых норм и отношений, развитие позитивного 

отношения обучающихся к общественным, традиционным, 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 

родине, проявление интереса к изучению родного языка, истории и 

культуре Российской Федерации, понимание естественной связи 

прошлого и настоящего в культуре общества; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, сопричастности к прошлому, настоящему и будущему 

своей страны и родного края, проявление уважения к традициям и 

культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа 

произведений выдающихся представителей русской литературы и 

творчества народов России; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки 

индивидуальности каждого человека, проявление сопереживания, 

уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к 

родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, 

социального статуса, вероисповедания; 



 осознание этических понятий, оценка поведения и поступков 

персонажей художественных произведений в ситуации 

нравственного выбора; 

 выражение своего видения мира, индивидуальной позиции 

посредством накопления и систематизации литературных 

впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям  

Эстетическое воспитание: 

 проявление уважительного отношения и интереса к художественной 

культуре, к различным видам искусства, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

готовность выражать своё отношение в разных видах 

художественной деятельности; 

 приобретение эстетического опыта слушания, чтения и 

эмоционально-эстетической оценки произведений фольклора и 

художественной литературы; 

 понимание образного языка художественных произведений, 

выразительных средств, создающих художественный образ. 

Трудовое воспитание: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

 бережное отношение к природе, осознание проблем 

взаимоотношений человека и животных, 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 словесно-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 произведений 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: 

 сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, 

соотносить произведение и его автора, устанавливать основания для 

сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

 объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

 определять существенный признак для классификации, 

классифицировать произведения по темам, жанрам и видам; 

 находить закономерности и противоречия при анализе сюжета 

(композиции), восстанавливать нарушенную последовательность 

событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному 

алгоритму; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного 

и художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, 

характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

 формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по установлению особенностей объекта изучения и связей между 

объектами (часть – целое, причина – следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов 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 

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) 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. 

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 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. 

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 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 промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы. 
 

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 представлены по годам обучения. 

 

1 КЛАСС 

 понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения 

в различных жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности 

чтения для личного развития, находить в художественных 

произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта 

разных народов; 

 владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение 

целыми словами, читать осознанно вслух целыми словами без 

пропусков и перестановок букв и слогов доступные для восприятия и 

небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 слов в 

минуту (без отметочного оценивания); 

 читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных 

норм не менее 2 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной 

природе в разные времена года; 

 различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

 различать 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 

прослушанного/прочитанного произведения: определять 

последовательность событий в произведении, характеризовать 

поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять 

значение незнакомого слова с использованием словаря; 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать на вопросы о впечатлении от произведения, 

использовать в беседе изученные литературные понятия (автор, 

герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), 

подтверждать свой ответ примерами из текста; 

 пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением 

последовательности событий, с опорой на предложенные ключевые 

слова, вопросы, рисунки, предложенный план; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 

ударения; 

 составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 

предложений) по заданному алгоритму; 

 сочинять небольшие тексты по предложенному началу 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 предложенному алгоритму; 

 обращаться к справочной литературе для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 

2 КЛАСС 

 объяснять важность чтения для решения учебных задач и 

применения в различных жизненных ситуациях: переходить от 

чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной задачей, 

обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, 

поисковое выборочное, просмотровое выборочное), находить в 

фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных 

ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, 



ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте 

изученных произведений; 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму 

прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 40 слов 

в минуту (без отметочного оценивания); 

 читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных 

норм не менее 3 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной 

природе в разные времена года; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма); 

 понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать и формулировать вопросы по фактическому 

содержанию произведения; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, 

загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, 

скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и 

художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни); 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

определять тему и главную мысль, воспроизводить 

последовательность событий в тексте произведения, составлять план 

текста (вопросный, номинативный); 

 описывать характер героя, находить в тексте средства изображения 

(портрет) героя и выражения его чувств, оценивать поступки героев 

произведения, устанавливать взаимосвязь между характером героя и 

его поступками, сравнивать героев одного произведения по 

предложенным критериям, характеризовать отношение автора к 

героям, его поступкам; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря; находить в тексте примеры использования 

слов в прямом и переносном значении; 

 осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, 

литературный герой, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения, сравнение, эпитет); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения: понимать жанровую принадлежность произведения, 

формулировать устно простые выводы, подтверждать свой ответ 

примерами из текста; 



 пересказывать (устно) содержание произведения подробно, 

выборочно, от лица героя, от третьего лица; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 

ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

 составлять высказывания на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 5 предложений); 

 сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, 

рассказы; 

 ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, 

аннотации, иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям; 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о 

прочитанной книге; 

 использовать справочную литературу для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 

3 КЛАСС 

 отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного 

творчества и художественной литературы, находить в фольклоре и 

литературных произведениях отражение нравственных ценностей, 

традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в 

нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений; 

 читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, 

использовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, 

поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму 

прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 60 слов 

в минуту (без отметочного оценивания); 

 читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с 

изученной тематикой произведений; 

 различать художественные произведения и познавательные тексты;  

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать 

лирическое произведение от эпического; 

 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и 

формулировать вопросы к учебным и художественным текстам; 



 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, 

загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, 

скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и 

художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни), приводить примеры произведений фольклора 

разных народов России; 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

формулировать тему и главную мысль, определять 

последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь 

событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, 

номинативный, цитатный); 

 характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку 

поступкам героев, составлять портретные характеристики 

персонажей; выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, 

чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и 

сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии 

или по контрасту); 

 отличать автора произведения от героя и рассказчика, 

характеризовать отношение автора к героям, поступкам, описанной 

картине, находить в тексте средства изображения героев (портрет), 

описание пейзажа и интерьера; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря; находить в тексте примеры использования 

слов в прямом и переносном значении, средств художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

 осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, 

литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, 

содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, 

сравнение, эпитет, олицетворение); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения: строить монологическое и диалогическое 

высказывание с соблюдением орфоэпических и пунктуационных 

норм, устно и письменно формулировать простые выводы, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; использовать в беседе 

изученные литературные понятия; 

 пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато 

(кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего 

лица; 



 при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи 

(повествование, описание, рассуждение) с учётом специфики 

учебного и художественного текстов; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать 

небольшие эпизоды из произведения; 

 составлять устные и письменные высказывания на основе 

прочитанного/прослушанного текста на заданную тему по 

содержанию произведения (не менее 8 предложений), 

корректировать собственный письменный текст; 

 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

алгоритму; 

 сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать 

продолжение прочитанного произведения; 

 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 

электронные образовательные и информационные ресурсы, 

включённые в федеральный перечень.  

4 КЛАСС 

 осознавать значимость художественной литературы и фольклора для 

всестороннего развития личности человека, находить в 

произведениях отражение нравственных ценностей, фактов бытовой 

и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в 

нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений; 

 демонстрировать интерес и положительную мотивацию к 

систематическому чтению и слушанию художественной литературы 

и произведений устного народного творчества: формировать 

собственный круг чтения; 

 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 стихотворные произведения в темпе не менее 80 слов 

в минуту (без отметочного оценивания); 

 читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с 

изученной тематикой произведений; 

 различать художественные произведения и познавательные тексты; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать 

лирическое произведение от эпического; 

 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и 

формулировать вопросы (в том числе проблемные) к 

познавательным, учебным и художественным текстам; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, 

загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, 

скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные), приводить 

примеры произведений фольклора разных народов России; 

 соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы 

(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить 

примеры разных жанров литературы России и стран мира; 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

определять тему и главную мысль, последовательность событий в 

тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; 

 характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять 

портретные характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь 

между поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать героев 

одного произведения по самостоятельно выбранному критерию (по 

аналогии или по контрасту), характеризовать собственное отношение 

к героям, поступкам; находить в тексте средства изображения героев 

(портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа и интерьера, 

устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений, 

поступков героев; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря; находить в тексте примеры использования 

слов в прямом и переносном значении, средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

 осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, 

литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, 

содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, 

сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 



 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения: строить монологическое и диалогическое 

высказывание с соблюдением норм русского литературного языка 

(норм произношения, словоупотребления, грамматики); устно и 

письменно формулировать простые выводы на основе 

прослушанного/прочитанного текста, подтверждать свой ответ 

примерами из текста; 

 составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), 

пересказывать (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица 

героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 

ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

 составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по 

содержанию произведения (не менее 10 предложений), писать 

сочинения на заданную тему, используя разные типы речи 

(повествование, описание, рассуждение), корректировать 

собственный текст с учётом правильности, выразительности 

письменной речи; 

 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

алгоритму; 

 сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по 

иллюстрациям, от имени одного из героев, придумывать 

продолжение прочитанного произведения (не менее 10 

предложений); 

 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания 

(обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, 

приложения, сноски, примечания); 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о 

прочитанной книге; 

 использовать справочную литературу, электронные образовательные 

и информационные ресурсы информационно-коммуникационной 

сети Интернет (в условиях контролируемого входа), для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 КЛАСС 

Обучение грамоте[1] 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов на основе собственных игр, занятий. 

Участие в диалоге. Понимание текста при его прослушивании и при 

самостоятельном чтении вслух. 

Фонетика 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. 

Установление последовательности звуков в слове и определение количества 

звуков. 

Чтение 

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Выразительное чтение на материале 

небольших прозаических текстов и стихотворений. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при 

письме под диктовку и при списывании. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). 

Восприятие текста произведений художественной литературы и устного 

народного творчества (не менее четырёх произведений). Фольклорная и 

литературная (авторская) сказка: сходство и различия. Реальность и 

волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: последовательность 

событий в фольклорной (народной) и литературной (авторской) сказке. 

Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных произведений. 

Нравственные ценности и идеи, традиции, быт, культура в русских народных 

и литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные 

качества (отношение к природе, людям, предметам). 

Произведения для чтения: народные сказки о животных «Лисица и 

тетерев», «Лиса и рак», литературные (авторские) сказки К.Д. Ушинский 

«Петух и собака», сказки В.Г.Сутеева «Кораблик», «Под грибом» и другие 

(по выбору).  

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» 

(общее представление): чему посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль 

произведения: его основная идея (чему учит? какие качества воспитывает?). 



Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение, сказка 

(общее представление на примере не менее шести произведений К. Д. 

Ушинского, Л. Н. Толстого, Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой, А. Л. Барто, Ю. И. 

Ермолаева). Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. 

Понимание заголовка произведения, его соотношения с содержанием 

произведения и его идеей. Осознание нравственно-этических понятий: друг, 

дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Худо тому, кто добра не 

делает никому», Л.Н. Толстой «Косточка», Е.А. Пермяк «Торопливый 

ножик», 

В.А. Осеева «Три товарища», А.Л. Барто «Я – лишний», Ю.И. Ермолаев 

«Лучший друг» и другие (по выбору). 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение 

поэтических произведений о природе (на примере трёх-четырёх доступных 

произведений А. К. Толстого, А. Н. Плещеева, Е. Ф. Трутневой, С. Я. 

Маршака и др.). Тема поэтических произведений: звуки и краски природы, 

времена года, человек и природа; Родина, природа родного края. 

Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм 

(практическое ознакомление). Настроение, которое рождает поэтическое 

произведение. Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к 

Родине, природе родного края. Иллюстрация к произведению как отражение 

эмоционального отклика на произведение. Выразительное чтение поэзии. 

Роль интонации при выразительном чтении. Интонационный рисунок 

выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество – малые фольклорные жанры (не менее 

шести произведений). Многообразие малых жанров устного народного 

творчества: потешка, загадка, пословица, их назначение (веселить, потешать, 

играть, поучать). Особенности разных малых фольклорных жанров. Потешка 

– игровой народный фольклор. Загадки – средство воспитания живости ума, 

сообразительности. Пословицы – проявление народной мудрости, средство 

воспитания понимания жизненных правил. 

Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы.  

Произведения о братьях наших меньших (трёх-четырёх авторов по 

выбору) – герои произведений. Цель и назначение произведений о 

взаимоотношениях человека и животных – воспитание добрых чувств и 

бережного отношения к животным. Виды текстов: художественный и 

научно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание его 

внешности. Осознание нравственно-этических понятий: любовь и забота о 

животных. 



Произведения для чтения: В.В. Бианки «Лис и Мышонок», Е.И. 

Чарушин «Про Томку», М.М. Пришвин «Ёж», Н.И. Сладков «Лисица и Ёж» и 

другие. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение 

произведений о маме (не менее одного автора по выбору, на примере 

доступных произведений Е. А. Благининой, А. Л. Барто, А. В. Митяева и др.). 

Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви как 

привязанность одного человека к другому (матери к ребёнку, детей к матери, 

близким), проявление любви и заботы о родных людях.  

Произведения для чтения: Е.А. Благинина «Посидим в тишине», А.Л. 

Барто «Мама», А.В. Митяев «За что я люблю маму» и другие (по выбору). 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее 

трёх произведений). Способность автора произведения замечать чудесное в 

каждом жизненном проявлении, необычное в обыкновенных явлениях 

окружающего мира. Сочетание в произведении реалистических событий с 

необычными, сказочными, фантастическими. 

Произведения для чтения: Р.С. Сеф «Чудо», В.В. Лунин «Я видел чудо», 

Б.В. Заходер «Моя Вообразилия», Ю.П. Мориц «Сто фантазий» и другие (по 

выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление 

о том, что книга – источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, 

иллюстрации – элементы ориентировки в книге. Умение использовать 

тематический каталог при выборе книг в библиотеке. 

Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности.  

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму 

прозаические и стихотворные произведения; 

 понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного 

текста; 

 ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые 

фольклорные жанры, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения, сказка (фольклорная и литературная), автор, герой, 

рассказ, стихотворение (в пределах изученного); 



 различать и группировать произведения по жанрам (загадки, 

пословицы, сказки (фольклорная и литературная), стихотворение, 

рассказ); 

 анализировать текст: определять тему, устанавливать 

последовательность событий в произведении, характеризовать героя, 

давать положительную или отрицательную оценку его поступкам, 

задавать вопросы по фактическому содержанию; 

 сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно 

вызывает. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений: 

 понимать, что текст произведения может быть представлен в 

иллюстрациях, различных видах зрительного искусства (фильм, 

спектакль и другие); 

 соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из 

текста, которые соответствуют иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

 читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и 

пунктуационные нормы; 

 участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или 

прочитанного текста: слушать собеседника, отвечать на вопросы, 

высказывать своё отношение к обсуждаемой проблеме; 

 пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на 

вопросы, рисунки, предложенный план; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; 

 описывать своё настроение после слушания (чтения) стихотворений, 

сказок, рассказов. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

 понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае 

необходимости обращаться за помощью к учителю; 

 проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой 

навык чтения;  

 с помощью учителя оценивать свои успехи (трудности) в освоении 

читательской деятельности. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 проявлять желание работать в парах, небольших группах; 



 проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение 

договариваться, ответственно выполнять свою часть работы.  

 

2 КЛАСС 

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не 

менее трёх стихотворений И. С. Никитина, Ф. П. Савинова, А. А. Прокофьева 

и др.). Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. 

Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: любовь к 

Родине, родному краю, Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение его с 

главной мыслью и идеей произведения. Иллюстрация к произведению как 

отражение эмоционального отклика на произведение. Отражение темы. 

Родины в изобразительном искусстве (пейзажи И. И. Левитана, И. И. 

Шишкина, В. Д. Поленова и др.). 

Произведения для чтения: И.С. Никитин «Русь», Ф.П. Савинов 

«Родина», А.А. Прокофьев «Родина» и другие (по выбору). 

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 построения считалки. Народные 

песни, их особенности. Загадка как жанр фольклора, тематические группы 

загадок. Сказка – выражение народной мудрости, нравственная идея 

фольклорных сказок. Особенности сказок разного вида (о животных, 

бытовые, волшебные). Особенности сказок о животных: сказки народов 

России. Бытовая сказка: герои, место действия, особенности построения и 

языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке (общее представление): 

наличие присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные 

произведения народов России: отражение в сказках народного быта и 

культуры. 

Произведения для чтения: потешки, считалки, пословицы, 

скороговорки, загадки, народные песни, русская народная сказка «Каша из 

топора», русская народная сказка «У страха глаза велики», русская народная 

сказка «Зимовье зверей», русская народная сказка «Снегурочка», сказки 

народов России (1-2 произведения) и другие. 

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в 

разные времена года (осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы 

(по выбору, не менее пяти авторов). Эстетическое восприятие явлений 

природы (звуки, краски времён года). Средства выразительности при 

описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое создаёт 



пейзажная лирика. Иллюстрация как отражение эмоционального отклика на 

произведение. Отражение темы «Времена года» в картинах художников (на 

примере пейзажей И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. И. 

Шишкина и др.) и музыкальных произведениях (например, произведения П. 

И. Чайковского, А. Вивальди и др.).  

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало…», 

«Вот север, тучи нагоняя…», А.А. Плещеев «Осень», А.К. Толстой «Осень. 

Обсыпается наш сад…», М.М. Пришвин «Осеннее утро», Г.А. Скребицкий 

«Четыре художника», Ф.И. Тютчев «Чародейкою Зимою», «Зима недаром 

злится», И.С. Соколов-Микитов «Зима в лесу», С.А. Есенин «Поёт зима – 

аукает…», И.З. Суриков «Лето» и другие. 

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном 

произведении (расширение круга чтения: не менее четырёх произведений 

Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, В.Ю. Драгунского, В.В. Лунина и др.). 

Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: дружба, 

терпение, уважение, помощь друг другу. Главная мысль произведения. Герой 

произведения (введение понятия «главный герой»), его характеристика 

(портрет), оценка поступков. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Филиппок», Е.А. Пермяк «Две 

пословицы», Ю.И. Ермолаев «Два пирожных», В.А. Осеева «Синие листья», 

Н.Н. Носов «На горке», «Заплатка», А.Л. Барто «Катя», В.В. Лунин «Я и 

Вовка», В.Ю. Драгунский «Тайное становится явным» и другие (по выбору). 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: 

«бродячие» сюжеты (произведения по выбору, не менее четырёх). 

Фольклорная основа авторских сказок: сравнение сюжетов, героев, 

особенностей языка. Составление плана произведения: части текста, их 

главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания 

произведения. 

Произведения для чтения: народная сказка «Золотая рыбка», А.С. 

Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», народная сказка «Морозко», В.Ф. 

Одоевский «Мороз Иванович», В.И. Даль «Девочка Снегурочка» и другие. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о 

животных (песни, загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; 

произведения по выбору, не менее пяти авторов). Дружба людей и животных 

– тема литературы (произведения Е. И. Чарушина, В. В. Бианки, С. В. 

Михалкова, Б. С. Житкова, 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. Нравственно-



этические понятия: отношение человека к животным (любовь и забота). 

Особенности басни как жанра литературы, прозаические и стихотворные 

басни (на примере произведений И. А. Крылова, Л. Н. Толстого). Мораль 

басни как нравственный урок (поучение). Знакомство с художниками-

иллюстраторами, анималистами (без использования термина): Е. И. 

Чарушин, В. В. Бианки. 

Произведения для чтения: И.А. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», Л.Н. 

Толстой «Лев и мышь», М.М. Пришвин «Ребята и утята», Б.С. Житков 

«Храбрый утёнок», В.Д. Берестов «Кошкин щенок», В.В. Бианки 

«Музыкант», Е.И. Чарушин «Страшный рассказ», С.В. Михалков «Мой 

щенок» и другие (по выбору). 

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений 

взрослых и детей в творчестве писателей и фольклорных произведениях (по 

выбору). Отражение нравственных семейных ценностей в произведениях о 

семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание к старшему 

поколению, радость общения и защищённость в семье. Тема художественных 

произведений: Международный женский день, День Победы. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Отец и сыновья», А.А. 

Плещеев «Песня матери», В.А. Осеева «Сыновья», С.В. Михалков «Быль для 

детей», С.А. Баруздин «Салют» и другое (по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка 

(не менее двух произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, 

Х.-К. Андерсен и др.). Характеристика авторской сказки: герои, особенности 

построения и языка. Сходство тем и сюжетов сказок разных народов. 

Составление плана художественного произведения: части текста, их главные 

темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

Произведения для чтения: Ш. Перро «Кот в сапогах», Х.-К. Андерсен 

«Пятеро из одного стручка» и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: 

содержание или оглавление, аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе 

рекомендательного списка, тематические картотеки библиотеки. Книга 

учебная, художественная, справочная. 

Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 



Базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий способствуют 

формированию умений: 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму 

прозаические и стихотворные произведения (без отметочного 

оценивания); 

 сравнивать и группировать различные произведения по теме (о 

Родине, 

 о родной природе, о детях, о животных, о семье, о чудесах и 

превращениях), 

 по жанрам (произведения устного народного творчества, сказка 

(фольклорная 

 и литературная), рассказ, басня, стихотворение); 

 характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного 

народного творчества, литературная сказка, рассказ, басня, 

стихотворение); 

 анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, 

главную мысль произведения, находить в тексте слова, 

подтверждающие характеристику героя, оценивать его поступки, 

сравнивать героев по предложенному алгоритму, устанавливать 

последовательность событий (действий) в сказке и рассказе; 

 анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра 

(ритм, рифма), находить в тексте сравнения, эпитеты, слова в 

переносном значении, объяснять значение незнакомого слова с 

опорой на контекст и по словарю. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений: 

 соотносить иллюстрации с текстом произведения; 

 ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по 

автору, каталогу на основе рекомендованного списка; 

 по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях 

предполагать тему и содержание книги; 

 пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова.  

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

 участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои 

ответы, дополнять ответы других участников, составлять свои 

вопросы и высказывания 



 на заданную тему; 

 пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; 

 обсуждать (в парах, группах) содержание текста, формулировать 

(устно) простые выводы на основе прочитанного (прослушанного) 

произведения; 

 описывать (устно) картины природы; 

 сочинять по аналогии с прочитанным загадки, рассказы, небольшие 

сказки; 

 участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из 

художественных произведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

 оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при прочтении 

(слушании) произведения; 

 удерживать в памяти последовательность событий прослушанного 

(прочитанного) текста; 

 контролировать выполнение поставленной учебной задачи при 

чтении 

 (слушании) произведения; 

 проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи.  

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 выбирать себе 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 

произведений литературы (произведения одного-двух авторов по выбору). 

Чувство любви к Родине, сопричастность к прошлому и настоящему своей 

страны и родного края – главные идеи, нравственные ценности, выраженные 

в произведениях о Родине. Образ Родины в стихотворных и прозаических 

произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков. Осознание нравственно-

этических понятий: любовь к родной стороне, малой родине, гордость за 

красоту и величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка 

произведения. Репродукции картин как иллюстрации к произведениям о 

Родине. Использование средств выразительности при чтении вслух: 

интонация, темп, ритм, логические ударения.  

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Наше отечество», М.М. 

Пришвин «Моя Родина», С.А. Васильев «Россия», Н.П. Кончаловская «Наша 

древняя столица» (отрывки) и другое (по выбору). 



Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры 

фольклора (пословицы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, 

загадки, по выбору). Знакомство с видами загадок. Пословицы народов 

России (значение, характеристика, нравственная основа). Книги и словари, 

созданные В. И. Далем. Активный словарь устной речи: использование 

образных слов, пословиц и поговорок, крылатых выражений. Нравственные 

ценности в фольклорных произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и 

нравственных правил. Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: построение (композиция), язык 

(лексика). Характеристика героя, волшебные помощники, иллюстрация как 

отражение сюжета волшебной сказки (картины В. М. Васнецова, И. Я. 

Билибина и др.). Отражение в сказках народного быта и культуры. 

Составление плана сказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы 

песен. Описание картин природы как способ рассказать в песне о родной 

земле. Былина как народный песенный сказ о важном историческом событии. 

Фольклорные особенности жанра былин: язык (напевность исполнения, 

выразительность), характеристика главного героя (где жил, чем занимался, 

какими качествами обладал). Характеристика былин как героического 

песенного сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие 

слова, их место в былине и представление в современной лексике. 

Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам фольклорного 

произведения. 

Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная 

сказка «Иван-царевич и серый волк», былина об Илье Муромце и другие (по 

выбору). 

Творчество А. С. Пушкина. А. С. Пушкин – великий русский поэт. 

Лирические произведения А. С. Пушкина: средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет); рифма, ритм. Литературные сказки А. 

С. Пушкина в стихах («Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» и 

другие по выбору). Нравственный смысл произведения, структура сказочного 

текста, особенности сюжета, приём повтора как основа изменения сюжета. 

Связь пушкинских сказок с фольклорными. Положительные и отрицательные 

герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. И. Я. Билибин – 

иллюстратор сказок А. С. Пушкина. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне 

его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 



царевне Лебеди», «В тот год осенняя погода…», «Опрятней модного 

паркета…» и другие (по выбору). 

Творчество И. А. Крылова. Басня – произведение-поучение, которое 

помогает увидеть свои и чужие недостатки. Иносказание в баснях И. А. 

Крылов – великий русский баснописец. Басни И. А. Крылова (не менее двух): 

назначение, темы и герои, особенности языка. Явная и скрытая мораль басен. 

Использование крылатых выражений в речи.  

Произведения для чтения: И.А. Крылов «Ворона и Лисица», «Лисица и 

виноград», «Мартышка и очки» и другие (по выбору). 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ–ХХ веков. 

Лирические произведения как способ передачи чувств людей, автора. 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей (не менее пяти 

авторов по выбору): Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А. Н. Майкова, Н. А. 

Некрасова, А. А. Блока, И. А. Бунина, С. А. Есенина, А. П. Чехова, К. Г. 

Паустовского и др. Чувства, вызываемые лирическими произведениями. 

Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы,  

антонимы, сравнения. Звукопись, её выразительное значение Олицетворение 

как одно из средств выразительности лирического произведения. 

Живописные полотна как иллюстрация к лирическому произведению: 

пейзаж. Сравнение средств создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, 

сравнения, олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет, композиция), 

в произведениях музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 

Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев «Есть в осени 

первоначальной…», А.А. Фет «Кот поёт, глаза прищуря», «Мама! Глянь-ка 

из окошка…», А.Н. Майков «Осень», С.А. Есенин «Берёза», Н.А. Некрасов 

«Железная дорога» (отрывок), А.А. Блок «Ворона», И.А. Бунин «Первый 

снег» и другие (по выбору). 

Творчество Л. Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л. Н. 

Толстого: сказки, рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений). 

Рассказ как повествование: связь содержания с реальным событием. 

Структурные части произведения (композиция): начало, завязка действия, 

кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные виды планов. 

Сюжет рассказа: основные события, главные герои, действующие лица, 

различение рассказчика и автора произведения. Художественные 

особенности текста-описания, текста-рассуждения. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Лебеди», «Зайцы», «Прыжок», 

«Акула» и другие. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не 

менее двух). Круг чтения: произведения В. М. Гаршина, М. Горького, И. С. 



Соколова-Микитова и др. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, 

герои). Составление аннотации. 

Произведения для чтения: В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница», 

И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек», М. Горький «Случай с Евсейкой» 

и другие (по выбору). 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его 

отношения с животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг 

чтения: произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, К. Г. Паустовского, М. М. 

Пришвина, Б. С. Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, реальность 

событий, композиция, объекты описания (портрет героя, описание 

интерьера). 

Произведения для чтения: Б.С. Житков «Про обезьянку», К.Г. 

Паустовский «Барсучий нос», «Кот-ворюга», Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Приёмыш» и другое (по выбору). 

Произведения о детях. Дети – герои произведений: раскрытие тем 

«Разные детские судьбы», «Дети на войне». Отличие автора от героя и 

рассказчика. Герой художественного произведения: время и место 

проживания, особенности внешнего вида и характера. Историческая 

обстановка как фон создания произведения: судьбы крестьянских детей, дети 

на войне (произведения по выбору двух-трёх авторов). Основные события 

сюжета, отношение к ним героев произведения. Оценка нравственных 

качеств, проявляющихся в военное время. 

Произведения для чтения: Л. Пантелеев «На ялике», А. Гайдар «Тимур и 

его команда» (отрывки), Л. Кассиль и другие (по выбору). 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой 

юмористического произведения. Средства выразительности текста 

юмористического содержания: преувеличение. Авторы юмористических 

рассказов (не менее двух произведений): Н. Н. Носов, В.Ю. Драгунский, М. 

М. Зощенко и др. 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 

произведения), Н.Н. Носов «Весёлая семейка» (1-2 рассказа из цикла) и 

другие (по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх авторов 

по выбору): литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Р. Киплинга. 

Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы о животных 

зарубежных писателей. Известные переводчики зарубежной литературы: С. 

Я. Маршак, К. И. Чуковский, Б. В. Заходер.  

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Гадкий утёнок», Ш. Перро 

«Подарок феи» и другие (по выбору). 



Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). Ценность чтения художественной литературы и фольклора, 

осознание важности читательской деятельности. Использование с 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 литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

Базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий способствуют 

формированию умений: 

 читать доступные по восприятию и небольшие по объёму 

прозаические и стихотворные произведения (без отметочного 

оценивания); 

 различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, 

народные и авторские произведения; 

 анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, 

определять тему и главную мысль, делить текст на части, 

озаглавливать их, находить в тексте заданный эпизод, определять 

композицию произведения, характеризовать героя; 

 конструировать план текста, дополнять и восстанавливать 

нарушенную последовательность; 

 сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным 

жанрам; произведения одного жанра, но разной тематики; 

 исследовать текст: находить описания в произведениях разных 

жанров (портрет, пейзаж, интерьер). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

 сравнивать информацию словесную (текст), графическую или 

изобразительную (иллюстрация), звуковую (музыкальное 

произведение); 

 подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения 

литературы и изобразительного искусства по тематике, настроению, 

средствам выразительности; 

 выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; 

составлять аннотацию. 



Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

 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 

соответствующее настроение; 

 сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии.  

Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию 

умений: 

 принимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в 

зависимости от учебной задачи вид чтения, контролировать 

реализацию поставленной задачи чтения; 

 оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

 выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки процесса и 

результата деятельности, при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, 

подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

 в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, 

инсценировать (драматизировать) несложные произведения 

фольклора и художественной литературы; выбирать роль, 

договариваться о манере её исполнения в соответствии с общим 

замыслом; 

 осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при 

выполнении 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 С. Т. Романовского, А. Т. Твардовского, С. Д. Дрожжина, В. М. 

Пескова и др.). Представление о проявлении любви к родной земле в 

литературе разных народов (на примере писателей родного края, 

представителей разных народов России). Страницы истории России, великие 

люди и события: образы Александра Невского, Михаила Кутузова и других 

выдающихся защитников Отечества в литературе для детей. Отражение 

нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое России, тема 



Великой Отечественной войны в произведениях литературы (на примере 

рассказов Л. А. Кассиля, С. П. Алексеева). Осознание понятия: поступок, 

подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, 

знакомство с песнями на тему Великой Отечественной войны (2-3 

произведения по выбору). 

Произведения для чтения: С.Д. Дрожжин «Родине», В.М. Песков 

«Родине», А.Т. Твардовский «О Родине большой и малой» (отрывок), С.Т. 

Романовский «Ледовое побоище», С.П. Алексеев (1-2 рассказа военно-

исторической тематики) и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная 

духовная культура (произведения по выбору). Многообразие видов 

фольклора: словесный, музыкальный, обрядовый (календарный). Культурное 

значение фольклора для появления художественной литературы. Малые 

жанры фольклора (назначение, сравнение, классификация). Собиратели 

фольклора (А. Н. Афанасьев, В. И. Даль). Виды сказок: о животных, 

бытовые, волшебные. Отражение в произведениях фольклора нравственных 

ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство фольклорных 

произведений разных народов по тематике, художественным образам и 

форме («бродячие» сюжеты).  

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. 

Герой былины – защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи 

Муромца, Алёши Поповича, Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки (где 

жил, чем занимался, какими качествами обладал). Средства художественной 

выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, гипербола. 

Устаревшие слова, их место в былине и представление в современной 

лексике. Народные былинно-сказочные темы в творчестве художника В. М. 

Васнецова. 

Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, 

народные сказки (2-3 сказки по выбору), сказки народов России (2-3 сказки 

по выбору), былины из цикла об Илье Муромце, Алёше Поповиче, Добрыне 

Никитиче (1-2 по выбору). 

Творчество А. С. Пушкина. Картины природы в лирических 

произведениях А. С. Пушкина. Средства художественной выразительности в 

стихотворном произведении (сравнение, эпитет, олицетворение). 

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.  



Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях», «Няне», «Осень» (отрывки), «Зимняя дорога» и другие. 

Творчество И. А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом 

жанре. Круг чтения: басни на примере произведений И. А. Крылова, И. И. 

Хемницера, Л. Н. Толстого, С. В. Михалкова. Басни стихотворные и 

прозаические (не менее трёх). Развитие событий в басне, её герои 

(положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: 

назначение, темы и герои, особенности языка. 

Произведения для чтения: Крылов И.А. «Стрекоза и муравей», 

«Квартет», И.И. Хемницер «Стрекоза», Л.Н. Толстой «Стрекоза и муравьи» и 

другие.  

Творчество М. Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения 

М. Ю. Лермонтова (не менее трёх). Средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); рифма, ритм. 

Метафора как «свёрнутое» сравнение. Строфа как элемент композиции 

стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. Метафора в 

стихотворениях М. Ю. Лермонтова. 

Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов «Утёс», «Парус», «Москва, 

Москва! …Люблю тебя как сын…» и другие. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-

три по выбору). Герои литературных сказок (произведения П. П. Ершова, П. 

П. Бажова, С. Т. Аксакова, С. Я. Маршака и др.). Связь литературной сказки с 

фольклорной: народная речь – особенность авторской сказки. Иллюстрации в 

сказке: назначение, особенности. 

Произведения для чтения: П.П. Бажов «Серебряное копытце», П.П. 

Ершов «Конёк-Горбунок», С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» и другие.  

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ– ХХ веков. 

Лирика, лирические произведения как описание в стихотворной форме 

чувств поэта, связанных с наблюдениями, описаниями природы. Круг чтения: 

лирические произведения поэтов и писателей (не менее пяти авторов по 

выбору): В. А. Жуковский, И.С. Никитин, Е. А. Баратынский, Ф. И. Тютчев, 

А. А. Фет, Н. А. Некрасов, И. А. Бунин, А. А. Блок, К. Д. Бальмонт и др. 

Темы стихотворных произведений, герой лирического произведения. 

Авторские приёмы создания художественного образа в лирике. Средства 

выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, 

сравнения, олицетворения, метафоры. Репродукция картины как 

иллюстрация к лирическому произведению. 

Произведения для чтения: В.А. Жуковский «Загадка», И.С. Никитин «В 

синем небе плывут над полями…», Ф.И. Тютчев «Как неожиданно и ярко», 



А.А. Фет «Весенний дождь», Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух 

чист», И.А. Бунин «Листопад» (отрывки) и другие (по выбору). 

Творчество Л. Н. Толстого. 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 для чтения: Л.Н. Толстой «Детство» (отдельные главы), 

«Русак», «Черепаха» и другие (по выбору). 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения 

человека и животных, защита и охрана природы – тема произведений 

литературы. Круг чтения (не менее трёх авторов): на примере произведений 

В. П. Астафьева, М. М. Пришвина, С.А. Есенина, А. И. Куприна, К. Г. 

Паустовского, Ю. И. Коваля и др. 

Произведения для чтения: В.П. Астафьев «Капалуха», М.М. Пришвин 

«Выскочка», С.А. Есенин «Лебёдушка» и другие (по выбору). 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх 

и занятиях, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере 

произведений не менее трёх авторов): А. П. Чехова, Н. Г. Гарина-

Михайловского, М.М. Зощенко, К.Г.Паустовский, Б. С. Житкова, В. В. 

Крапивина и др. Словесный портрет героя как его характеристика. 

Авторский способ выражения главной мысли. Основные события сюжета, 

отношение к ним героев.  

Произведения для чтения: А.П. Чехов «Мальчики», Н.Г. Гарин-

Михайловский «Детство Тёмы» (отдельные главы), М.М. Зощенко «О Лёньке 

и Миньке» (1-2 рассказа из цикла), К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками» и другие. 

Пьеса. Знакомство с новым жанром – пьесой-сказкой. Пьеса – 

произведение литературы и театрального искусства (одна по выбору). Пьеса 

как жанр драматического произведения. Пьеса и сказка: драматическое и 

эпическое произведения. Авторские ремарки: назначение, содержание. 

Произведения для чтения: С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» и другие.  

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух 

произведений по выбору): юмористические произведения на примере 

рассказов В. Ю. Драгунского, Н. Н. Носова, М. М. Зощенко, В. В. Голявкина. 

Герои юмористических произведений. Средства выразительности текста 



юмористического содержания: гипербола. Юмористические произведения в 

кино и театре. 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 

произведения по выбору), Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» 

(отдельные главы) и другие. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений 

зарубежных писателей. Литературные сказки Х.-К. Андерсена, Ш. Перро, 

братьев Гримм и др. (по выбору). Приключенческая литература: 

произведения Дж. Свифта, Марка Твена.  

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди», 

«Русалочка», Дж. Свифт «Приключения Гулливера» (отдельные главы), 

Марк Твен «Том Сойер» (отдельные главы) и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). Польза чтения и книги: книга – друг и учитель. Правила 

читателя и способы выбора книги (тематический, систематический каталог). 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги), её справочно-иллюстративный материал. Очерк как 

повествование о реальном событии. Типы книг (изданий): книга-

произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, 

справочные издания. Работа с источниками периодической печати. 

Изучение литературного чтения в 4 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

Базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий способствуют 

формированию умений: 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму 

прозаические и стихотворные произведения (без отметочного 

оценивания); 

 читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения 

понимания и запоминания текста; 

 анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать 

принадлежность к жанру, определять тему и главную мысль, 

находить в тексте заданный эпизод, устанавливать взаимосвязь 

между событиями, эпизодами текста; 

 характеризовать героя и давать оценку его поступкам;  



 сравнивать героев одного произведения по предложенным 

критериям, самостоятельно выбирать критерий сопоставления 

героев, их поступков (по контрасту или аналогии); 

 составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, 

дополнять и восстанавливать нарушенную последовательность; 

 исследовать текст: находить средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора), 

описания в произведениях разных жанров (пейзаж, интерьер), 

выявлять особенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

 использовать справочную информацию для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной задачей; 

 характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, 

аннотация, предисловие, иллюстрации, примечания и другое); 

 выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; 

составлять аннотацию. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

 соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и 

задавать вопросы к учебным и художественным текстам; 

 пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

 рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и 

его произведениях; 

 оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним; 

 использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных 

произведений; 

 сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного 

характера по наблюдениям, на заданную тему.  

Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию 

умений: 

 понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; 

самостоятельно 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;  



 осуществлять контроль процесса и результата деятельности, 

устанавливать причины возникших ошибок и трудностей, проявлять 

способность предвидеть их в предстоящей работе. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и 

драматизации (читать по ролям, разыгрывать сценки); 

 соблюдать правила взаимодействия; 

 ответственно относиться к своим обязанностям в процессе 

совместной деятельности, оценивать свой вклад в общее дело. 

[1] В данной рабочей программе отражено только то содержание периода 

«Обучение грамоте» из Федеральной предметной программы «Русский 

язык», которое реализуется средствами предмета «Литературное чтение», 

остальное содержание прописывается в рабочей программе предмета 

«Русский язык». 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 1 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Обучение грамоте 

1.1 Развитие речи  4     

1.2 Фонетика  4     

1.3 Чтение  50    

Итого по разделу  58  

Раздел 2. Систематический курс 

2.1 
Сказка народная (фольклорная) и 

литературная (авторская) 
 6     

2.2 Произведения о детях и для детей  9     

2.3 Произведения о родной природе  6     

2.4 
Устное народное творчество — малые 

фольклорные жанры 
 4     

2.5 Произведения о братьях наших меньших  7     

2.6 Произведения о маме  3     

2.7 
Фольклорные и авторские произведения о 

чудесах и фантазии 
 5    

2.8 
Библиографическая культура (работа с 

детской книгой) 
 1     

Итого по разделу  41   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  99  0   0   



 2 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 О нашей Родине  6     

2 Фольклор (устное народное творчество)  12  1    

3 
Звуки и краски родной природы в разные 

времена года (осень) 
 5      

4 О детях и дружбе  10   1    

5 Мир сказок  10     

6 
Звуки и краски родной природы в разные 

времена года (зима) 
 10   1    

7 О братьях наших меньших  14  1    

8 
Звуки и краски родной природы в разные 

времена года (весна и лето) 
 14      

9 О наших близких, о семье  8  1    

10 Зарубежная литература  6      

11 

Библиографическая культура (работа с 

детской книгой и справочной 

литературой) 

 2     

Резервное время  5  1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   6   0   



 3 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 О Родине и её истории    4   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

2 Фольклор (устное народное творчество) 13   1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

3 Творчество И.А.Крылова 3   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

4 Творчество А.С.Пушкина    7   1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

5 
Картины природы в произведениях 

поэтов и писателей ХIХ века 
7   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

6 Творчество Л.Н.Толстого   8   1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

7 Литературная сказка 8 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

8 
Картины природы в произведениях 

поэтов и писателей XX века 
   8    1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

9 
Произведения о взаимоотношениях 

человека и животных 
 13    1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

10 Произведения о детях 15  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

11 Юмористические произведения 5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40


12 Зарубежная литература 8   1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

13 

Библиографическая культура (работа с 

детской книгой и справочной 

литературой) 

3   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102    2 6  

https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40


 4 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 О Родине, героические страницы истории 16  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

2 Фольклор (устное народное творчество)  9   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

3 Творчество И.А.Крылова 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

4 Творчество А.С.Пушкина  10  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

5 Творчество М. Ю. Лермонтова  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

6 Литературная сказка 7   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

7 
Картины природы в творчестве поэтов и 

писателей ХIХ века 
 6   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

8 Творчество Л. Н. Толстого 5  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

9 
Картины природы в творчестве поэтов и 

писателей XX века 
4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

10 
Произведения о животных и родной 

природе 
8   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

11 Произведения о детях 9  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec


12 Пьеса 3   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

13 Юмористические произведения  4   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

14 Зарубежная литература 4   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

15 

Библиографическая культура (работа с 

детской книгой и справочной 

литературой 

3   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

Резервное время 8  1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102  5   0   

https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec


 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 1 КЛАСС  

№ п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронн

ые 

цифровые 

образовате

льные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практиче

ские 

работы  

 

1 Составление рассказов по сюжетным картинкам  1      

2 Выделение предложения из речевого потока  1      

3 Моделирование состава предложения  1      

4 

Слушание литературного произведения о 

Родине. Произведение по выбору, например, 

С.Д. Дрожжин "Привет" 

 1      

5 Выделение первого звука в слове  1      

6 Проведение звукового анализа слова  1      

7 Выделение гласных звуков в слове  1      

8 

Слушание литературного произведения о 

Родине. Произведение по выбору, например, 

Е.В. Серова "Мой дом" 

 1      

9 Сравнение звуков по твёрдости-мягкости  1      

10 
Отражение качественных характеристик звуков в 

моделях слов 
 1      

11 
Отработка умения проводить звуковой анализ 

слова 
 1      

12 
Слушание литературного произведения о 

природе. Произведение по выбору, например, 
 1      



И.С Соколов-Микитов "Русский лес" 

13 
Отработка умения устанавливать 

последовательность звуков в слове 
 1      

14 

Знакомство со строчной и заглавной буквами А, 

а Проведение звукового анализа слов с буквами 

А, а 

 1      

15 

Знакомство со строчной и заглавной буквами Я, 

я Проведение звукового анализа слов с буквами 

Я, я 

 1      

16 
Знакомство со строчной и заглавной буквами О, 

о 
 1      

17 

Знакомство со строчной и заглавной буквами Ё, 

ё Проведение звукового анализа слов с буквами 

Ё, ё 

 1      

18 

Знакомство со строчной и заглавной буквами У, 

у Проведение звукового анализа слов с буквами 

У, у 

 1      

19 

Знакомство со строчной и заглавной буквами Ю, 

ю Проведение звукового анализа слов с буквами 

Ю, ю 

 1      

20 
Знакомство со строчной и заглавной буквами Э, 

э 
 1      

21 

Знакомство со строчной и заглавной буквами Е, 

е Проведение звукового анализа слов с буквами 

Е, е 

 1      

22 Знакомство со строчной буквой ы  1      

23 
Знакомство со строчной и заглавной буквами И, 

и Проведение звукового анализа слов с буквами 
 1      



И, и 

24 

Знакомство со строчной и заглавной буквами М, 

м Проведение звукового анализа слов с буквами 

М, м 

 1      

25 

Знакомство со строчной и заглавной буквами Н, 

н Проведение звукового анализа слов с буквами 

Н, н 

 1      

26 

Знакомство со строчной и заглавной буквами Р, 

р Проведение звукового анализа слов с буквами 

Р, р 

 1      

27 

Знакомство со строчной и заглавной буквами Л, 

л Проведение звукового анализа слов с буквами 

Л, л 

 1      

28 
Знакомство со строчной и заглавной буквами Й, 

й 
 1      

29 

Знакомство со строчной и заглавной буквами Г, 

г Проведение звукового анализа слов с буквами 

Г, г 

 1      

30 

Знакомство со строчной и заглавной буквами К, 

к Проведение звукового анализа слов с буквами 

К, к 

 1      

31 

Знакомство со строчной и заглавной буквами З, з 

Проведение звукового анализа слов с буквами З, 

з 

 1      

32 

Знакомство со строчной и заглавной буквами С, 

с Проведение звукового анализа слов с буквами 

С, с 

 1      

33 Знакомство со строчной и заглавной буквами Д,  1      



д Проведение звукового анализа слов с буквами 

Д, д 

34 
Знакомство со строчной и заглавной буквами Т, 

т 
 1      

35 
Знакомство со строчной и заглавной буквами Б, 

б 
 1      

36 
Проведение звукового анализа слов с буквами Б, 

б 
 1      

37 
Знакомство со строчной и заглавной буквами П, 

п 
 1      

38 
Проведение звукового анализа слов с буквами П, 

п 
 1      

39 
Знакомство со строчной и заглавной буквами В, 

в 
 1      

40 
Проведение звукового анализа слов с буквами В, 

в 
 1      

41 
Знакомство со строчной и заглавной буквами Ф, 

ф 
 1      

42 

Слушание стихотворений о животных. 

Произведение по выбору, например, А.А. Блок 

"Зайчик" 

 1      

43 
Знакомство со строчной и заглавной буквами Ж, 

ж 
 1      

44 
Проведение звукового анализа слов с буквами 

Ж, ж 
 1      

45 
Знакомство со строчной и заглавной буквами Ш, 

ш 
 1      

46 Слушание литературного произведения о  1      



животных. По выбору: Произведение по выбору, 

например, М.М. Пришвин "Лисичкин хлеб" 

47 
Знакомство со строчной и заглавной буквами Ч, 

ч 
 1      

48 
Проведение звукового анализа слов с буквами Ч, 

ч 
 1      

49 
Знакомство со строчной и заглавной буквами Щ, 

щ 
 1      

50 

Слушание литературного произведения о детях. 

Произведение по выбору, например, Е.А.Пермяк 

"Пичугин мост" 

 1      

51 
Знакомство со строчной и заглавной буквами Х, 

х 
 1      

52 
Проведение звукового анализа слов с буквами Х, 

х 
 1      

53 
Знакомство со строчной и заглавной буквами Ц, 

ц 
 1      

54 

Слушание литературного произведения. 

Произведение по выбору, например, 

С.Я.Маршак "Тихая сказка" 

 1      

55 Отработка навыка чтения  1      

56 
Знакомство с буквой ь. Различение функций 

буквы ь 
 1      

57 Знакомство с особенностями буквы ъ  1      

58 

Слушание литературного произведения. 

Произведение по выбору, например, В.Г.Сутеев 

"Ёлка" 

 1      

59 Нравственные ценности и идеи в фольклорных  1      



(народных) сказках: отношения к природе, 

людям, предметам 

60 

Характеристика героев в фольклорных 

(народных) сказках о животных. На примере 

сказок «Лисица и тетерев», «Лиса и рак» и 

других на выбор 

 1      

61 

Реальность и волшебство в литературных 

(авторских) сказках. На примере произведений 

В.Г. Сутеева и других на выбор 

 1      

62 

Работа с фольклорной и литературной 

(авторской) сказками: событийная сторона 

сказок (последовательность событий) 

 1      

63 
Отражение сюжета произведения в 

иллюстрациях 
 1      

64 

Сравнение героев фольклорных (народных) и 

литературных (авторских) сказок: сходство и 

различия. На примере произведения 

К.Д.Ушинского «Петух и собака» и других на 

выбор 

 1      

65 
Определение темы произведения: о жизни, 

играх, делах детей 
 1      

66 

Выделение главной мысли (идеи) произведения. 

На примере рассказов К.Д.Ушинского и других 

на выбор 

 1      

67 
Заголовок произведения, его значение для 

понимания содержания 
 1      

68 
Рассказы о детях. На примере произведения Л.Н. 

Толстого «Косточка» и других на выбор 
 1      



69 
Рассказы о детях. На примере произведения В.А. 

Осеевой «Три товарища» и других на выбор 
 1      

70 

Характеристика героя произведения: оценка 

поступков и поведения. На примере 

произведения Е.А. Пермяка «Торопливый 

ножик» 

 1      

71 

Работа с текстом произведения: осознание 

понятий друг, дружба, забота. На примере 

произведения Ю.И. Ермолаев «Лучший друг» 

 1      

72 

Стихотворения о детях. На примере 

произведения А.Л. Барто «Я – лишний» и других 

на выбор 

 1      

73 
Работа с текстом произведения: осознание 

понятий труд, взаимопомощь 
 1      

74 

Восприятие произведений о маме: проявление 

любви и заботы о родных людях. На примере 

стихотворения А.Л. Барто «Мама» и других на 

выбор 

 1      

75 

Выделение главной мысли (идеи): заботливое и 

внимательное отношение к родным и близким 

людям. На примере стихотворения Е.А. 

Благинина «Посидим в тишине» и других на 

выбор 

 1      

76 

Осознание отражённых в произведении понятий: 

чувство любви матери к ребёнку, детей к матери, 

близким. На примере произведения А.В. 

Митяева «За что я люблю маму» и других на 

выбор 

 1      



77 
Определение темы произведения: изображение 

природы в разные времена года 
 1      

78 

Наблюдение за особенностями стихотворной 

речи: рифма, ритм. Роль интонации при 

выразительном чтении: темп, сила голоса 

 1      

79 
Восприятие произведений о родной природе: 

краски и звуки весны 
 1      

80 

Сравнение стихотворного и прозаического 

текста о природе весной. Определение 

настроений, которые они создают 

 1      

81 
Выделение главной мысли (идеи) в 

произведениях о родной природе, о Родине 
 1      

82 

Работа с детскими книгами. Отражение в 

иллюстрации эмоционального отклика на 

произведение 

 1      

83 

Знакомство с малыми жанрами устного 

народного творчества: потешка, загадка, 

пословица 

 1      

84 
Особенности загадки как средства воспитания 

живости ума, сообразительности 
 1      

85 

Понимание пословицы как средства проявления 

народной мудрости, краткого изречения 

жизненных правил 

 1      

86 
Характеристика особенностей потешки как 

игрового народного фольклора 
 1      

87 
Определение темы произведения: о 

взаимоотношениях человека и животных 
 1      

88 Выделение главной мысли (идеи) в  1      



произведениях о братьях наших меньших: 

бережное отношение к животным 

89 

Отражение в произведениях понятий: любовь и 

забота о животных. На примере произведений 

М.М. Пришвина и других на выбор 

 1      

90 

Описание героя произведения, его внешности, 

действий. На примере произведений В.В. Бианки 

и других на выбор 

 1      

91 

Сравнение художественных и научно-

познавательных текстов: описание героя-

животного 

 1      

92 

Работа с текстом произведения: характеристика 

героя, его внешности, действий. На примере 

произведения Е.И. Чарушина «Про Томку» и 

других на выбор 

 1      

93 

Составление выставки книг «Произведения о 

животных»: художественный и научно-

познавательные 

 1      

94 

Восприятие произведений о чудесах и фантазии: 

способность автора замечать необычное в 

окружающем мире произведения авторов на 

выбор 

 1      

95 

Открытие чудесного в обыкновенных явлениях. 

На примере стихотворений В.В. Лунина «Я 

видел чудо», Р.С. Сефа «Чудо» и других на 

выбор 

 1      

96 
Мир фантазии и чудес в произведениях Б.В. 

Заходера «Моя Вообразилия», Ю.П. Мориц «Сто 
 1      



фантазий» и других на выбор 

97 
Мир фантазии и чудес в произведениях  Ю.П. 

Мориц «Сто фантазий» и других на выбор 
1     

98 

Сравнение фольклорных и авторских 

произведений о чудесах и фантазии: сходство и 

различие 

 1      

99 
Ориентировка в книге: обложка, иллюстрация, 

оглавление. Выбор книг в библиотеке 
 1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  99  0   0   



 2 КЛАСС  

№ п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Патриотическое звучание произведения 

Ф.П. Савинова «Родина» и другие по 

выбору 

 1      

2 
Отражение темы Родина в произведении 

И.С. Никитина «Русь» 
 1      

3 

Отражение нравственных ценностей в 

произведениях о Родине: любовь к 

родному краю. На примере 

произведения С.Т.Романовского «Русь» 

 1      

4 

Любовь к природе – тема произведений 

о Родине. На примере произведения 

К.Г.Паустовского «Мещёрская сторона» 

 1      

5 

Анализ заголовка стихотворения А.А. 

Прокофьева "Родина" и соотнесение его 

с главной мыслью произведения 

 1      

6 
Отражение темы Родины в 

изобразительном искусстве 
 1      

7 

Характеристика особенностей народных 

песен Загадка как жанр фольклора, 

тематические группы загадок 

 1      

8 
Анализ особенностей скороговорок, их 

роль в речи 
 1      



9 

Ритм и счёт – основа построения 

считалок Шуточные фольклорные 

произведения: игра со словом. 

Небылица как «перевёртыш событий» 

 1      

10 Пословицы как жанр фольклора  1      

11 

Произведения малых жанров фольклора: 

потешки, считалки, пословицы, 

скороговорки, небылицы, загадки 

 1      

12 

Общее представление о волшебной 

сказке: присказки, повторы. Русская 

народная сказка «Снегурочка» 

 1      

13 

Особенности сказок о животных. На 

примере русской народной сказки 

«Петушок и бобовое зёрнышко» 

 1      

14 

Бытовые сказки: особенности 

построения и язык. Диалоги героев в 

русской народной сказке «Каша из 

топора» 

 1      

15 
Сказка – выражение народной мудрости, 

нравственная идея фольклорных сказок 
 1      

16 
Особенности сказок разного вида (о 

животных, бытовые, волшебные) 
 1      

17 

Фольклорные произведения народов 

России. Отражение в сказках быта и 

культуры народов России. 

Произведения по выбору 

 1      

18 
Произведения устного народного 

творчества 
 1      



19 
Тематическая проверочная работа по 

итогам раздела «Фольклор» 
 1   1     

20 

Осень в произведениях А.С. Пушкина 

«Уж небо осенью дышало…», Г.А. 

Скребицкого «Четыре художника» и 

других на выбор 

 1      

21 

Восприятие осени в произведении 

М.М.Пришвина «Утро» и других на 

выбор Наблюдение за художественными 

особенностями текста. Произведения по 

выбору 

 1      

22 

Описание картин осеннего леса в 

произведениях писателей. Произведения 

по выбору Сравнение стихотворений об 

осени. На примере произведений А.А. 

Плещеева «Осень» и А.К. Толстого 

«Осень. Обсыпается весь наш бедный 

сад…» 

 1      

23 

Восприятие пейзажной лирики. 

Произведения по выбору, например, 

К.Д. Бальмонт «Осень» 

 1      

24 

Тематическая проверочная работа по 

итогам раздела «Звуки и краски осенней 

природы» 

 1   1     

25 

Составление устных рассказов 

«Природа осенью» по изученным 

текстам 

 1      

26 
Резервный урок. Создание осеннего 

пейзажа: краски и звуки. Произведения 
 1      



художников и композиторов по выбору 

27 

Отражение понятия взаимопомощь в 

произведениях А.Л. Барто «Катя», Ю.И. 

Ермолаева «Два пирожных» и других на 

выбор 

 1      

28 

Главный герой: общее представление. 

Рассказ на выбор, например, С.А. 

Баруздин «Как Алёшке учиться 

надоело» Оценка поступков и поведения 

главного героя. Произведения на выбор, 

например, А.Е.Пермяк «Смородинка» 

 1      

29 
Сравнение героев рассказов Н.Н. Носова 

«На горке» и «Заплатка» 
 1      

30 

Представление темы труда в 

произведениях писателей. на выбор, 

например, В.Г. Сутеев «Кто лучше?» 

 1      

31 

Характеристика героя, его портрет. 

Произведения о детях на выбор, 

например, М.М.Зощенко «Самое 

главное» 

 1      

32 

Работа со стихотворением В.В. Лунина 

«Я и Вовка» Тема дружбы в рассказе 

Е.А. Пермяка «Две пословицы» и других 

на выбор 

 1      

33 
Характеристика главного героя рассказа 

Л.Н.Толстого «Филиппок» 
 1      

34 
Выделение главной мысли (идеи) 

рассказа В.Ю.Драгунского «Тайное 
 1      



становится явным» 

35 
Тематическая проверочная работа по 

итогам раздела «О детях и дружбе» 
 1   1     

36 

Средства художественной 

выразительности: сравнение. 

Произведения по выбору, например, 

З.Н.Александрова «Снежок» 

 1      

37 

Наблюдение за описанием в 

художественном тексте. Произведения 

по выбору, например, С.А. Иванов 

«Каким бывает снег» 

 1      

38 
Картины зимнего леса в рассказе И.С. 

Соколова-Микитова «Зима в лесу» 
 1      

39 

Сравнение образа зимы в произведениях 

А.С.Пушкина «Вот север, тучи 

нагоняя…» и С.А.Есенина «Поёт зима – 

аукает» 

Работа со стихотворением Ф.И. Тютчева 

«Чародейкою Зимою» Средства 

художественной выразительности: 

эпитет. Произведения по выбору, 

например, Н.А.Некрасов «Мороз-

воевода» 

 1  

  
    

40 

Составление устного рассказа «Краски и 

звуки зимнего леса» по изученным 

текстам 

 1      

41 

Описание игр и зимних забав детей. 

Произведения по выбору, например, 

И.З.Суриков «Детство» Жизнь 

 1      



животных зимой: научно-

познавательные рассказы Произведения 

по выбору, например, Г.А. Скребицкого 

42 
Восприятие зимнего пейзажа в 

лирических произведениях по выбору 
 1      

43 

Тематическая проверочная работа по 

итогам раздела «Звуки и краски зимней 

природы» Тема "Природа зимой" в 

картинах художников и произведениях 

композиторов 

   1     

44 
Характеристика героев русской 

народной сказки «Дети Деда Мороза» 
 1      

45 
Фольклорная основа авторской сказки 

В.И.Даля «Девочка Снегурочка» 
 1      

46 

Сравнение сюжетов и героев русской 

народной сказки «Снегурочка» и 

литературной (авторской) В.И. Даля 

«Девочка Снегурочка» 

 1      

47 

Фольклорная основа литературной 

(авторской) сказки В.Ф. Одоевского 

«Мороз Иванович» 

 1      

48 

Составление плана сказки: части текста, 

их главные темы Иллюстрации, их 

назначение в раскрытии содержания 

произведения 

 1      

49 

Организация творческих проектов 

«Царство Мороза Ивановича» и 

«Приметы Нового года» Здравствуй, 

 1      



праздник новогодний! 

50 
Волшебный мир сказок. «У лукоморья 

дуб зелёный…» А.С. Пушкин 
 1      

51 

Поучительный смысл «Сказки о рыбаке 

и рыбке» А.С. Пушкина. 

Характеристика героев 

 1      

52 

Сравнение сказки А.С. Пушкина 

«Сказка о рыбаке и рыбке» с 

фольклорными (народными) сказками 

Работа с фольклорной (народной) и 

литературной (авторской) сказкой: 

составление плана произведения, 

выделение особенностей языка 

 1      

53 

Отражение образов животных в устном 

народном творчестве (фольклоре). На 

примере русской народной песни 

«Коровушка» 

 1      

54 

Характеристика героев-животных в 

фольклорных (народных) сказках. 

Корякская народная сказка «Хитрая 

лиса» и другие на выбор 

 1      

55 

Особенности сказок о животных. На 

примере русской народной сказки 

«Зимовье зверей» и других на выбор 

 1      

56 

Фольклорные произведения народов 

России. Произведения по выбору, 

например, осетинская народная сказка 

«Человек и ёж» Сравнение описания 

героев-животных в фольклорных 

 1      



(народных) и литературных 

произведениях. На примере 

произведений К.Д.Ушинского и других 

на выбор 

57 

Соотнесение заголовка и главной мысли 

рассказа Е.И. Чарушина «Страшный 

рассказ» 

 1      

58 

Осознание понятий друг, дружба на 

примере произведений о животных. 

Произведения по выбору, например, 

удмуртская народная сказка «Мышь и 

воробей» 

 1      

59 

Особенности басни как жанра 

литературы. Мораль басни как 

нравственный урок 

(поучение)Сравнение прозаической и 

стихотворной басен И.А. Крылова 

«Лебедь, Щука и Рак» и Л.Н.Толстого 

«Лев и мышь» 

 1      

60 

Оценка поступков и поведения героя 

произведения Б.С. Житкова «Храбрый 

утёнок» 

 1      

61 

Отражение темы "Дружба животных" в 

стихотворении В.Д. Берестова «Кошкин 

щенок» и других на выбор Сравнение 

описания животных в художественном и 

научно-познавательном тексте 

Представление темы «Отношение 

человека к животным» в произведениях 

 1      



писателей 

62 

Отражение нравственно-этических 

понятий (защита и забота о животных) 

на примере рассказа М.М. Пришвина 

«Ребята и утята» и других на выбор 

 1      

63 
Образы героев стихотворных и 

прозаических произведений о животных 
 1      

64 

Тематическая проверочная работа по 

итогам раздела «О братьях наших 

меньших» 

1  1     

65 

Знакомство с художниками-

иллюстраторами, анималистами Е.И. 

Чарушиным, В.В. Бианки 

 1      

66 

Работа с детскими книгами на тему: «О 

братьях наших меньших»: составление 

аннотации 

 1      

67 

Старинные народные весенние 

праздники и обряды. Заклички, веснянки 

Народная наблюдательность, 

выраженная в малых жанрах устного 

народного творчества (фольклоре) 

 1      

68 

Наблюдение за описанием весны в 

художественном тексте. Произведения 

по выбору, например, А.П. Чехов 

«Весной» (отрывок) 

 1      

69 
Картины весеннего леса в рассказе Г.А. 

Скребицкого «Четыре художника» 
 1      

70 Средства художественной  1      



выразительности в стихотворениях о 

весне. Произведения по выбору, 

например, С.Я. Маршак «Весенняя 

песенка» 

71 

Работа со стихотворением Ф.И. Тютчева 

«Зима недаром злится»: выделение 

средств художественной 

выразительности 

 1      

72 

Жизнь животных весной: рассказы и 

сказки писателей. Произведения по 

выбору, например, сказки и рассказы 

Н.И. Сладкова 

 1      

73 

Красота весенней природы, отражённая 

в лирических произведениях. 

Произведения по выбору, например, 

А.А. Фет «Уж верба вся пушистая» 

 1      

74 

Звуки весеннего леса и картины 

пробуждающейся природы в 

произведения писателей. Произведения 

по выбору, например, Г.А.Скребицкий 

«Весенняя песня» Восприятие весеннего 

пейзажа в лирических произведениях 

 1      

75 

Тема прихода весны в произведениях 

В.А.Жуковского «Жаворонок» и 

«Приход весны» 

 1      

76 
Признаки весны, отражённые в 

произведениях писателей 
 1      

77 
Сравнение образов одуванчика в 

произведениях О.И. Высотской 
 1      



«Одуванчик» и М.М. Пришвина 

«Золотой луг» 

78 
Создание весеннего пейзажа в 

произведениях писателей 
 1      

79 

Составление устного рассказа «Краски и 

звуки весеннего леса» по изученным 

текстам 

 1      

80 

Тематическая проверочная работа по 

итогам раздела «Звуки и краски 

весенней природы» 

 1   1     

81 

Восприятие произведений о весне. 

Выделение средств художественной 

выразительности (сравнение, эпитет) 

 1      

82 

Тема «Природа весной» в картинах 

художников и произведениях 

композиторов 

 1      

83 

Тема семьи в творчестве писателей. На 

примере произведения Л.Н. Толстого 

«Отец и сыновья» и других га выбор 

 1      

84 

Характеристика особенностей 

колыбельных народных песен: 

интонационный рисунок Сравнение 

народной колыбельной песни и 

стихотворения А.А. Плещеева «Песня 

матери»: любовь и переживание матери 

 1      

85 

Оценка взаимооотношений взрослых и 

детей на примере рассказа Е.А. Пермяка 

«Случай с кошельком» 

 1      



86 

Анализ заголовка и соотнесение его с 

главной мыслью произведения: В.А. 

Осеева «Сыновья» 

 1      

87 

Нравственные семейные ценности в 

фольклорных (народных) сказках. 

Произведения по выбору, например, 

татарская народная сказка «Три дочери» 

 1      

88 
Международный женский день – тема 

художественных произведений 
 1      

89 

Восприятие произведений о маме: 

проявление любви и радости общения. 

Произведения по выбору, например, 

Л.Н. Толстой «Лучше всех» 

 1      

90 

Выделение главной мысли (идеи): 

уважение и внимание к старшему 

поколению. Произведения по выбору, 

например, Р.С. Сеф «Если ты ужасно 

гордый» 

 1      

91 

Работа с текстом произведения С.В. 

Михалкова «Быль для детей»: осознание 

темы Великой Отечественной войны 

 1      

92 

Отражение темы День Победы в 

произведении С.А. Баруздина «Салют» 

и другие на выбор 

 1      

93 

Тематическая проверочная работа по 

итогам раздела «О наших близких, о 

семье» 

 1   1     

94 Работа с детскими книгами на тему: «О  1      



9наших близких, о семье»: выбор книг 

на основе тематической картотеки 

95 

Сходство тем и сюжетов сказок разных 

народов. Произведения по выбору, 

например, английская народная сказка 

«Как Джек ходил счастье искать» 

 1      

96 

Хитрец и глупец в фольклорных 

(народных) сказках. Произведения по 

выбору, например, норвежская сказка 

«Лис Миккель и медведь Бамсе» и 

русская народная сказка «Вершки и 

корешки» 

 1      

97 

Отражение темы дружбы в сказке 

братьев Гримм «Бременские 

музыканты» Работа со сказкой братьев 

Гримм «Бременские музыканты»: 

составление плана произведения 

 1      

98 

Х.-К. Андерсен - известный писатель-

сказочник. Знакомство с его 

произведениями Выделение главной 

мысли (идеи) сказки Х.-К. Андерсена 

«Пятеро из одного стручка» и других 

его сказок на выбор 

 1      

99 

Особенности построения волшебной 

сказки Ш.Перро «Кот в сапогах» 

Характеристика героев сказки Ш.Перро 

«Кот в сапогах» 

 1      

100 
Книга как источник необходимых 

знаний. На примере произведения Г.А. 
 1      



Ладонщиков «Лучший друг» 

101 
Резервный урок.Проверочная работа по 

итогам изученного во 2 классе 
 1   1     

102 

Резервный урок.Шутливое искажение 

действительности. На примере 

произведения Ю.Мориц «Хохотальная 

путаница» 

 1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 102   6  0   



 3 КЛАСС  

 

№ п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Раскрытие главной идеи 

произведения К.Д. Ушинского 

«Наше отечество»: чувство любви 

к Родине, сопричастность к 

прошлому и настоящему своей 

страны Патриотическое звучание 

стихотворения С.А. Васильева 

«Россия»: интонация, темп, ритм, 

логические ударения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc478de 

2 

Осознание нравственных 

ценностей в произведениях о 

Родине: любовь к родной стороне, 

гордость за красоту и величие 

своей Отчизны. Создание образа 

Родины в произведениях 

писателей. Произведения по 

выбору, например, Т.В. Бокова 

«Родина» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc47b72 

3 

Отражение темы Родина в 

произведении М.М. Пришвин 

«Моя Родина»: роль и особенности 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc47d84 

https://m.edsoo.ru/8bc478de
https://m.edsoo.ru/8bc47b72
https://m.edsoo.ru/8bc47d84


заголовка 

4 

Репродукции картин как 

иллюстрации к произведениям о 

Родине 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc47e88 

5 

Устное народное творчество. 

Характеристика малых жанров 

фольклора: потешки, небылицы, 

скороговорки, считалки 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc483ec 

https://m.edsoo.ru/8bc4a25a 

6 

Загадка как жанр фольклора, 

знакомство с видами загадок 

Пословицы народов России: 

тематические группы 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4861c 

https://m.edsoo.ru/8bc4a4f8 

7 

Развитие речи: использование 

образных слов, пословиц и 

поговорок, крылатых выражений. 

Книги и словари, созданные В.И. 

Далем. Художественные 

особенности сказок разного вида 

(о животных, бытовые, 

волшебные) 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4a610 

https://m.edsoo.ru/8bc4850e 

8 

Художественные особенности 

сказок разного вида (о животных, 

бытовые, волшебные) 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4a7dc 

https://m.edsoo.ru/8bc4861c 

9 

Отражение нравственных 

ценностей и правил в фольклорной 

сказке. Произведения по выбору, 

например, русская народная сказка 

«Самое дорогое» 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4a8fe 

https://m.edsoo.ru/8bc4875c 

10 Осознание понятия трудолюбие на  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc47e88
https://m.edsoo.ru/8bc483ec
https://m.edsoo.ru/8bc4a25a
https://m.edsoo.ru/8bc4861c
https://m.edsoo.ru/8bc4a4f8
https://m.edsoo.ru/8bc4a610
https://m.edsoo.ru/8bc4850e
https://m.edsoo.ru/8bc4a7dc
https://m.edsoo.ru/8bc4861c
https://m.edsoo.ru/8bc4a8fe
https://m.edsoo.ru/8bc4875c


примере народных сказок. 

Произведения по выбору, 

например, русская народная сказка 

«Про Ленивую и Радивую» 

https://m.edsoo.ru/8bc48892 

11 

Представление в сказке народного 

быта и культуры. Произведения по 

выбору, например, русская 

народная сказка «Дочь-семилетка» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc489a0 

12 

Характеристика героя, волшебные 

помощники. На примере русской 

народной сказки «Иван-царевич и 

серый волк» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc48ab8 

13 

Особенности построения 

(композиция) волшебной сказки: 

составление плана. На примере 

русской народной сказки «Иван-

царевич и серый волк» 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4aa16 

https://m.edsoo.ru/8bc49cc4 

14 

Иллюстрация как отражение 

сюжета волшебной сказки: В.М. 

Васнецов «Иван Царевич на Сером 

волке» Описание картин природы 

как способ рассказать в песне о 

родной земле. Темы народных 

песен 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4ae44 

15 

Былина как народный песенный 

сказ о героическом событии. 

Фольклорные особенности: 

выразительность, напевность 

исполнения. Характеристика 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4bb46 

https://m.edsoo.ru/8bc4b27c 

https://m.edsoo.ru/8bc48892
https://m.edsoo.ru/8bc489a0
https://m.edsoo.ru/8bc48ab8
https://m.edsoo.ru/8bc4aa16
https://m.edsoo.ru/8bc49cc4
https://m.edsoo.ru/8bc4ae44
https://m.edsoo.ru/8bc4bb46
https://m.edsoo.ru/8bc4b27c


главного героя (где жил, чем 

занимался, какими качествами 

обладал). На примере образа Ильи 

Муромца 

16 

Тематическая проверочная работа 

по итогам раздела «Фольклор 

(устное народное творчество) 

Работа с детскими книгами на 

тему: «Фольклор»: использование 

аппарата издания 

 1      

17 

В мире книг. Книга как особый 

вид искусства. Общее 

представление о первых книгах на 

Руси, знакомство с рукописными 

книгами Практическая работа 

 1   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4b7ae 

https://m.edsoo.ru/8bc4bd94 

18 

Первая печатная книга на Руси. 

Н.П.Кончаловская «Мастер 

Фёдоров Иван и его печатный 

стан» (отрывок из «Наша древняя 

столица») Осознание важности 

чтения художественной 

литературы и фольклора. Правила 

юного читателя 

 1      

20 

Осознание особенностей басни, 

как произведения-поучения, 

которое помогает увидеть свои и 

чужие недостатки. И.А. Крылов - 

великий русский баснописец. 

Иносказание в его баснях 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4cd98 

https://m.edsoo.ru/8bc4b7ae
https://m.edsoo.ru/8bc4bd94
https://m.edsoo.ru/8bc4cd98


21 

Знакомство с произведениями И.А. 

Крылова. Явная и скрытая мораль 

басен. Работа с басней И.А. 

Крылова «Ворона и Лисица»: тема, 

мораль, герои, особенности языка 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4d298 

22 
А.С. Пушкин - великий русский 

поэт 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4c1d6 

23 

Восприятие пейзажной лирики 

А.С. Пушкина: средства 

художественной выразительности 

(сравнение, эпитет), рифма, ритм 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4c2e4 

24 

Знакомство с литературной 

сказкой А.С. Пушкина «Сказка о 

царе Салтане…»: приём повтора 

как основа изменения сюжета 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4c5c8 

25 

Характеристика положительных и 

отрицательных героев, примеры 

превращений и чудес в сказке А.С. 

Пушкина «Сказка о царе 

Салтане…» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4c6f4 

26 

Наблюдение за художественными 

особенностями текста сказки А.С. 

Пушкина «Сказка о царе 

Салтане…» Фольклорная основа 

литературной сказки А.С. 

Пушкина «Сказка о царе 

Салтане…» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4c80c 

27 
Составление устного рассказа 

«Моё любимое произведение А.С. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4cb68 

https://m.edsoo.ru/8bc4d298
https://m.edsoo.ru/8bc4c1d6
https://m.edsoo.ru/8bc4c2e4
https://m.edsoo.ru/8bc4c5c8
https://m.edsoo.ru/8bc4c6f4
https://m.edsoo.ru/8bc4c80c
https://m.edsoo.ru/8bc4cb68


Пушкина» 

28 

Тематическая проверочная работа 

по итогам раздела «Творчество 

А.С. Пушкина» Работа с детскими 

книгами. И.Я. Билибин – 

иллюстратор сказок А.С. Пушкина 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4ca64 

29 Практическая работа  1   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4cc80 

30 

Описание картин осенней природы 

в стихотворении Ф.И. Тютчева 

«Есть в осени первоначальной…» 

и другие по выбору 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4d43c 

31 

Сравнение стихотворений об 

осени. На примере произведений 

Ф.И. Тютчева «Есть в осени 

первоначальной…» и А.Н. 

Майкова «Осень» 

 1      

32 

Восприятие картин зимнего 

пейзажа в стихотворениях А.А. 

Фета «Кот поёт, глаза прищуря», 

«Мама! Глянь-ка из окошка…» и 

другие по выбору 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4e24c 

33 

Средства художественной 

выразительности (эпитет, 

сравнение) в лирических 

произведениях поэтов 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4d676 

34 

Особенности авторской сказки 

Л.Н. Толстого «Ореховая ветка»: 

основные события, главные герои, 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4e35a 

https://m.edsoo.ru/8bc4ca64
https://m.edsoo.ru/8bc4cc80
https://m.edsoo.ru/8bc4d43c
https://m.edsoo.ru/8bc4e24c
https://m.edsoo.ru/8bc4d676
https://m.edsoo.ru/8bc4e35a


волшебные помощники 

35 

Работа с баснями Л.Н. Толстого: 

выделение жанровых 

особенностей. На примере басни 

«Белка и волк» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4f066 

36 

Наблюдение за художественными 

особенностями рассказа-описания 

Л.Н. Толстого «Лебеди» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4ea8a 

37 

Различение художественного и 

научно-познавательного текстов 

«Лебеди» и «Зайцы» Л.Н. Толстого 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4e684 

38 

Осознание связи содержания 

произведения с реальным 

событием. На примере были 

«Прыжок» Л.Н. Толстого 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4eb98 

39 

Анализ сюжета были «Прыжок» 

Л.Н. Толстого: главные герои, 

отдельные эпизоды, составление 

плана 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4e576 

40 

Различение рассказчика и автора 

произведения в рассказе Л.Н. 

Толстого «Акула» и других по 

выбору Выделение структурных 

частей произведения Л.Н. 

Толстого «Акула» и других по 

выбору (композиции): начало, 

завязка действия, кульминация, 

развязка 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4e972 

41 Тематическая проверочная работа  1  1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4f066
https://m.edsoo.ru/8bc4ea8a
https://m.edsoo.ru/8bc4e684
https://m.edsoo.ru/8bc4eb98
https://m.edsoo.ru/8bc4e576
https://m.edsoo.ru/8bc4e972


по итогам раздела «Творчество 

Л.Н. Толстого» Работа с детскими 

книгами: жанровое многообразие 

произведений Л.Н. Толстого 

https://m.edsoo.ru/8bc4eecc 

42 

Оценка чувств и настроения, 

вызываемых лирическим 

произведением. На примере 

произведения Н.А. Некрасова 

«Однажды в студёную зимнюю 

пору…» (отрывок) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4d784 

43 

Поэты о красоте родной природы. 

На примере произведения Н.А. 

Некрасова «Железная дорога» 

(отрывок) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4d8a6 

44 

Олицетворение как одно из 

средств выразительности 

лирического произведения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4e0f8 

45 

Описание природы (пейзаж) в 

художественном произведении. На 

примере произведения А.П.Чехова 

«Степь» (отрывок) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4d554 

46 

Резервный урок.Сравнение средств 

создания пейзажа в тексте-

описании, в изобразительном 

искусстве, в произведениях 

музыкального искусства 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4dc98 

47 

Характеристика героя сказки В.М. 

Гаршина «Лягушка-

путешественница» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4f1c4 

https://m.edsoo.ru/8bc4eecc
https://m.edsoo.ru/8bc4d784
https://m.edsoo.ru/8bc4d8a6
https://m.edsoo.ru/8bc4e0f8
https://m.edsoo.ru/8bc4d554
https://m.edsoo.ru/8bc4dc98
https://m.edsoo.ru/8bc4f1c4


48 

Особенности литературной сказки 

В.М. Гаршина «Лягушка-

путешественница»: анализ сюжета, 

композиции 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4f548 

49 

Осознание главной мысли (идеи) 

сказки В.М. Гаршина «Лягушка-

путешественница» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4f69c 

50 Контольная работа  1    

51 

Работа с детскими книгами 

«Литературные сказки писателей»: 

составление аннотации. Животные 

в литературных сказках. На 

примере произведения И.С. 

Соколова-Микитова 

«Листопадничек» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4f82c 

52 

Научно-естественные сведения о 

природе в сказке И.С. Соколова-

Микитова «Листопадничек» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4fc6e 

53 

Создание образов героев-

животных в литературных сказках. 

На примере произведения Д.Н. 

Мамин-Сибиряка «Умнее всех» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4fe30 

54 

Поучительный смысл сказок о 

животных. На примере 

произведения Д.Н. Мамин-

Сибиряка «Умнее всех» 

Составление устного рассказа 

«Моя любимая книга» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4ff70 

55 Наблюдение за описанием зимнего  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4f548
https://m.edsoo.ru/8bc4f69c
https://m.edsoo.ru/8bc4f82c
https://m.edsoo.ru/8bc4fc6e
https://m.edsoo.ru/8bc4fe30
https://m.edsoo.ru/8bc4ff70


пейзажа. На примере 

стихотворения С.Д. Дрожжина 

«Зимний день» Оценка чувств и 

настроения, вызываемых 

лирическим произведением 

https://m.edsoo.ru/8bc504ac 

56 

Работа со стихотворением С.А. 

Есенина «Берёза»: средства 

выразительности в произведении 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc50876 

57 
Восприятие картин природы в 

стихотворениях С.А. Есенина 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc50984 

58 

Живописные полотна как 

иллюстрация к лирическому 

произведению: пейзаж 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc50aa6 

59 

Взаимоотношения человека и 

животных – тема произведения 

Д.Н. Мамин-Сибиряка 

«Приёмыш» Соотнесение заглавия 

и главной мысли рассказа Д.Н. 

Мамин-Сибиряка «Приёмыш» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc513ac 

60 

Отражение темы дружба 

животных в рассказах писателей. 

На примере произведения А.И. 

Куприна «Барбос и Жулька» 

Характеристика героев-животных, 

их портрет в рассказах писателей. 

На примере рассказа А.И. Куприна 

«Барбос и Жулька» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc5169a 

61 
Отражение нравственно-этических 

понятий (любовь и забота о 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc519f6 

https://m.edsoo.ru/8bc504ac
https://m.edsoo.ru/8bc50876
https://m.edsoo.ru/8bc50984
https://m.edsoo.ru/8bc50aa6
https://m.edsoo.ru/8bc513ac
https://m.edsoo.ru/8bc5169a
https://m.edsoo.ru/8bc519f6


животных) в рассказах писателей 

Осознание понятий верность и 

преданность животных 

62 

Работа с детскими книгами о 

братьях наших меньших: 

написание отзыва Создание картин 

природы в произведениях поэтов. 

На примере стихотворения 

И.А.Бунина «Первый снег» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc524d2 

63 

Звукопись, её выразительное 

значение в лирических 

произведениях 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc50f6a 

64 

Поэтические картины родной 

природы Составление устного 

рассказа «Красота родной 

природы» по изученным текстам 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc51096 

65 Контрольная работа  1  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc522a2 

66 

Тематическая проверочная работа 

по итогам раздела «Картины 

природы в произведениях поэтов и 

писателей ХIХ – ХХ века» Дети – 

герои произведений 

 1      

67 
Историческая обстановка как фон 

создания произведения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc52806 

68 

Судьбы крестьянских детей в 

произведениях писателей. На 

примере рассказа А.П. Чехова 

«Ванька» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc52bd0 

https://m.edsoo.ru/8bc524d2
https://m.edsoo.ru/8bc50f6a
https://m.edsoo.ru/8bc51096
https://m.edsoo.ru/8bc522a2
https://m.edsoo.ru/8bc52806
https://m.edsoo.ru/8bc52bd0


69 

Особенности внешнего вида и 

характера героя-ребёнка. На 

примере рассказа А.П. Чехова 

«Ванька» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc52da6 

70 

Отражение в произведении 

важных человеческих качеств: 

честности, стойкости, 

ответственности. На примере 

рассказа Л. Пантелеева «Честное 

слово» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc52928 

71 

Деление текста на части, 

составление плана, выявление 

главной мысли (идеи) рассказа 

Л.Пантелеева «Честное слово»  

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc52a40 

72 

Представление темы «Дети на 

войне» в рассказе Л. Пантелеева 

«На ялике» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc52ebe 

73 

Мужество и бесстрашие – 

качества, проявляемые детьми в 

военное время 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc53242 

74 

Составление портрета главного 

героя рассказа Л.А. Кассиля 

«Алексей Андреевич» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc53364 

75 

Осмысление поступков и 

поведения главного героя рассказа 

Л.А. Кассиля «Алексей 

Андреевич» Отличие автора от 

героя и рассказчика. На примере 

рассказа А.П. Гайдара «Горячий 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc5347c 

https://m.edsoo.ru/8bc52da6
https://m.edsoo.ru/8bc52928
https://m.edsoo.ru/8bc52a40
https://m.edsoo.ru/8bc52ebe
https://m.edsoo.ru/8bc53242
https://m.edsoo.ru/8bc53364
https://m.edsoo.ru/8bc5347c


камень» 

76 

Выделение главной мысли (идеи) 

произведения о детях. На примере 

рассказа А.П. Гайдара «Горячий 

камень» Основные события 

сюжета произведения А.П.Гайдара 

«Тимур и его команда» (отрывки) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc53850 

77 

Роль интерьера (описание штаба) в 

создании образов героев 

произведения А.П. Гайдара 

«Тимур и его команда» (отрывки) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc541a6 

78 

Нравственная оценка ситуаций, 

поведения и поступков героев 

произведения А.П. Гайдара 

«Тимур и его команда» (отрывки) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc5434a 

79 

Раскрытие темы «Разные детские 

судьбы» в произведениях 

писателей Тематическая 

проверочная работа по итогам 

раздела «Произведения о детях» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc53bca 

80 

Работа с книгами о детях: 

составление аннотации 

Произведения Паустовского К.Г. о 

природе и животных. Главная 

мысль (идея) рассказа «Барсучий 

нос» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f3630 

81 

Работа с рассказом Паустовского 

К.Г. «Кот-ворюга»: анализ 

композиции, составление плана 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc51e24 

https://m.edsoo.ru/8bc53850
https://m.edsoo.ru/8bc541a6
https://m.edsoo.ru/8bc5434a
https://m.edsoo.ru/8bc53bca
https://m.edsoo.ru/f29f3630
https://m.edsoo.ru/8bc51e24


Составление портрета героя-

животного в рассказе 

Паустовского К.Г. «Кот-ворюга» 

82 

Раскрытие темы взаимоотношения 

человека и животного на примере 

рассказа Паустовского К.Г. 

«Заячьи лапы» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc5218a 

83 

Особенности композиции в 

рассказах о животных. На примере 

рассказа Паустовского К.Г. 

«Заячьи лапы» Создание 

характеров героев-животных в 

рассказах писателей. На примере 

рассказа Пришвина М.М. 

«Выскочка» 

 1      

84 

Рассказы писателей-натуралистов 

о заботливом и бережном 

отношении человека к животным к 

природе родного края 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc50bbe 

85 

Тематическая проверочная работа 

по итогам раздела 

«Взаимоотношения человека и 

животных» Составление устного 

рассказа «Любовь и забота о 

братьях наших меньших» по 

изученным произведениям 

 1      

86 

Особенности юмористических 

произведений Н.Н.Носова и 

других авторов на выбор 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f3ca2 

https://m.edsoo.ru/8bc5218a
https://m.edsoo.ru/8bc50bbe
https://m.edsoo.ru/f29f3ca2


87 

Комичность как основа сюжета 

рассказов Н.Н.Носова и других 

авторов на выбор 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f3db0 

88 

Характеристика героя 

«Денискиных рассказов» В.Ю. 

Драгунского 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f3a5e 

89 

Средства выразительности текста 

юмористического содержания: 

преувеличение. На примере 

произведений В.Ю. Драгунского 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f3b80 

90 
Работа с детскими книгами: 

авторы юмористических рассказов 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f3928 

91 

Составление устного рассказа 

«Мой любимый детский писатель» 

на примере изученных 

произведений 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f3ed2 

92 

Волшебные предметы и 

помощники в литературных 

сказках Ш. Перро 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f4422 

93 

Особенности литературных сказок 

Х.-К. Андерсена (сюжет, язык, 

герои) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f4544 

94 

Особенности авторских сказок: 

раскрытие главной мысли, 

композиция, герои. На примере 

сказок Р.Киплинга 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f41de 

95 
Взаимоотношения человека и 

животных в рассказах зарубежных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f4d8c 

https://m.edsoo.ru/f29f3db0
https://m.edsoo.ru/f29f3a5e
https://m.edsoo.ru/f29f3b80
https://m.edsoo.ru/f29f3928
https://m.edsoo.ru/f29f3ed2
https://m.edsoo.ru/f29f4422
https://m.edsoo.ru/f29f4544
https://m.edsoo.ru/f29f41de
https://m.edsoo.ru/f29f4d8c


писателей. На примере рассказа 

Джека Лондона «Бурый волк» 

96 

Деление текста на части, 

составление плана, выявление 

главной мысли (идеи) рассказа 

Джека Лондона «Бурый волк» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f4774 

97 

Средства создания образов героев-

животных в рассказах зарубежных 

писателей. На примере рассказа 

Э.Сетон-Томпсона «Чинк» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f488c 

98 

Осознание нравственно-этических 

понятий: верность и преданность 

животных. На примере рассказа 

Э.Сетон-Томпсона «Чинк» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f430a 

99 

Расширение знаний о писателях, 

как переводчиках зарубежной 

литературы. На примере переводов 

С.Я. Маршака, К.И. Чуковского, 

Б.В. Заходера 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f4666 

100 

Тематическая проверочная работа 

по итогам раздела «Произведения 

о детях» 

Контрольная работа 

 1  1    

101 

Составление устного рассказа 

«Мой любимый детский писатель» 

на примере изученных 

произведений 

 1      

102 Итоговый урок 1     

https://m.edsoo.ru/f29f4774
https://m.edsoo.ru/f29f488c
https://m.edsoo.ru/f29f430a
https://m.edsoo.ru/f29f4666


ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 102  2  6  



 4 КЛАСС  

№ п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Раскрытие главной идеи 

произведения А.Т. Твардовского 

«О Родине большой и малой» 

(отрывок): чувство любви к своей 

стране и малой родине 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f5282 

2 

Образ родной земли в 

стихотворении С.Д.Дрожжина 

«Родине» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f5c50 

3 

Любовь к природе и родному краю 

– тема произведений поэтов. На 

примере стихотворений С.А. 

Есенина Проявление любви к 

родной земле в литературе 

народов России. На примере 

стихотворений Р.Г. Гамзатова 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f5d7c 

4 

Образ Александра Невского в 

произведении С.Т.Романовского 

«Ледовое побоище» 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a09962 

https://m.edsoo.ru/f29f54c6 

5 

Характеристика народной 

исторической песни: темы, образы, 

герои 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f55de 

6 
Тема Великой Отечественной 

войны в произведениях 
 1     

[[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f5afc 

https://m.edsoo.ru/f29f5282
https://m.edsoo.ru/f29f5c50
https://m.edsoo.ru/f29f5d7c
https://m.edsoo.ru/f2a09962
https://m.edsoo.ru/f29f54c6
https://m.edsoo.ru/f29f55de
https://m.edsoo.ru/f29f5afc


литературы. На примере рассказа 

7М.С. Ефетов «Девочка из 

Сталинграда» Осознание понятий 

поступок, подвиг на примере 

произведений о Великой 

Отечественной войне 

7 

Наблюдение за художественными 

особенностями текста авторской 

песни Составление устного 

рассказа «Защитник Отечества» по 

изученным произведениям 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f5e94 

8 

Тематическая проверочная работа 

по итогам раздела «О Родине, 

героические страницы истории» 

 1    1    

9 

Патриотическое звучание 

произведений о Родине, о славных 

и героических страницах истории 

России 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f60a6 

10 

Проявление народной культуры в 

разнообразных видах фольклора: 

словесном, музыкальном, 

обрядовом (календарном) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f6952 

11 

Разнообразие малых жанров 

фольклора (назначение, сравнение, 

классификация) Представление в 

сказке народного быта и культуры: 

сказки о животных, бытовые, 

волшебные 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f6952 

12 Характеристика героев волшебной  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f5e94
https://m.edsoo.ru/f29f60a6
https://m.edsoo.ru/f29f6952
https://m.edsoo.ru/f29f6952


сказки: чем занимались, какими 

качествами обладают. На примере 

русской народной сказки «Семь 

Семионов» 

https://m.edsoo.ru/f29f6d1c 

13 

Путешествие героя как основа 

композиции волшебной сказки. На 

примере русской народной сказки 

«Семь Семионов» 

 1      

14 

Отражение нравственных 

ценностей на примере 

фольклорных сказок народов 

России и мира Осознание понятий 

взаимопомощь и дружба в сказках 

народов России и мира. На 

примере осетинской народной 

сказки «Что дороже?» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f70aa 

15 

Представление в сказке 

нравственных ценностей, быта и 

культуры народов мира. На 

примере немецкой народной 

сказки «Три бабочки» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f783e 

16 

Сравнение фольклорных 

произведений разных народов: 

тема, герои, сюжет Образы 

русских богатырей: где жил, чем 

занимался, какими качествами 

обладал 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f76cc 

17 
Резервный урок.Средства 

художественной выразительности 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f6f38 

https://m.edsoo.ru/f29f6d1c
https://m.edsoo.ru/f29f70aa
https://m.edsoo.ru/f29f783e
https://m.edsoo.ru/f29f76cc
https://m.edsoo.ru/f29f6f38


в былине: устойчивые выражения, 

повторы, гипербола, устаревшие 

слова Отражение народной 

былинной темы в творчестве 

художника В. М.Васнецова 

18 

Тематическая проверочная работа 

по итогам раздела «Фольклор – 

народная мудрость» 

 1   1     

19 

Особенности басни как лиро-

эпического жанра. Басни 

стихотворные и прозаические 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f8eb4 

20 

Сравнение басен: темы и герои, 

особенности языка. На примере 

басен Крылов И.А. «Стрекоза и 

муравей», И.И. Хемницера 

«Стрекоза», Л.Н. Толстого 

«Стрекоза и муравьи» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f8ff4 

21 

Аллегория и ирония как 

характеристика героев басен. На 

примере басни И.А. Крылова 

«Мартышка и очки» Работа с 

баснями И.А. Крылова. 

Инсценирование их сюжета 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f91d4 

22 

Знакомство с литературной 

сказкой А.С.Пушкина «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи 

богатырях»: сюжет произведения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f7cbc 

23 
Наблюдение за художественными 

особенностями текста, языком 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f890a 

https://m.edsoo.ru/f29f8eb4
https://m.edsoo.ru/f29f8ff4
https://m.edsoo.ru/f29f91d4
https://m.edsoo.ru/f29f7cbc
https://m.edsoo.ru/f29f890a


24авторской сказки А.С. Пушкина 

«Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях» 

https://m.edsoo.ru/f29f8478 

24 

Фольклорная основа литературной 

сказки А.С. Пушкина «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи 

богатырях» 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f8a18 

https://m.edsoo.ru/f29f85c2 

25 

Картины осени в лирических 

произведениях А.С. Пушкина: 

сравнения, эпитет, олицетворения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f7ba4 

26 

Восприятие пейзажной лирики 

А.С. Пушкина: средства 

художественной выразительности 

в стихотворении «Зимняя дорога» 

и других его стихотворениях 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f7a78 

27 

Отражение темы дружбы в 

произведениях А.С. Пушкина. На 

примере стихотворения 

«И.И.Пущину» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f8284 

28 

Тематическая проверочная работа 

по итогам раздела «Творчество 

А.С. Пушкина» 

 1   1     

29 
Составление выставки 

«Произведения А.С. Пушкина» 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0a7f4 

30 

Патриотическое звучание 

стихотворения М.Ю. Лермонтова 

«Москва, Москва! …Люблю тебя 

как сын…»: метафора как 

«свёрнутое» сравнение 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f9558 

https://m.edsoo.ru/f29f8478
https://m.edsoo.ru/f29f8a18
https://m.edsoo.ru/f29f85c2
https://m.edsoo.ru/f29f7ba4
https://m.edsoo.ru/f29f7a78
https://m.edsoo.ru/f29f8284
https://m.edsoo.ru/f2a0a7f4
https://m.edsoo.ru/f29f9558


31 

Строфа как элемент композиции 

стихотворения М.Ю. Лермонтова 

«Парус» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f9418 

32 

Наблюдение за художественными 

особенностями лирических 

произведений М.Ю. Лермонтова 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f983c 

33 

Литературная сказка П.П.Ершова 

«Конёк-Горбунок»: сюжет и 

построение (композиция) сказки 

 1      

34 

Речевые особенности (сказочные 

формулы, повторы, постоянные 

эпитеты) сказки П.П.Ершова 

«Конёк-Горбунок» 

 1      

35 
Тематика авторских стихотворных 

сказок 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0c00e 

36 

Знакомство с уральскими сказами 

П.П.Бажова. Сочетание в сказах 

вымысла и реальности 

 1      

37 

Народные образы героев сказа 

П.П.Бажова «Серебряное 

копытце» 

 1      

38 
Иллюстрации как отражение 

сюжета сказов П.П.Бажова 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0c34c 

39 

Тематическая проверочная работа 

по итогам раздела «Литературная 

сказка» 

 1   1     

40 
Описание явления природы в 

стихотворении В.А. Жуковский 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29faec6 

https://m.edsoo.ru/f29f9418
https://m.edsoo.ru/f29f983c
https://m.edsoo.ru/f2a0c00e
https://m.edsoo.ru/f2a0c34c
https://m.edsoo.ru/f29faec6


«Загадка»: приёмы создания 

художественного образа 

Сравнение образа радуги в 

стихотворениях В.А. Жуковского 

«Загадка» и Ф.И. Тютчева «Как 

неожиданно и ярко 

41 

Восприятие картин природы в 

стихотворении А.А. Фета 

«Весенний дождь» и других его 

стихотворений 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f9b34 

42 

Авторские приёмы создания 

художественного образа в 

стихотворении Е.А. Баратынского 

«Весна, весна! Как воздух чист»..» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fa002 

43 

Анализ чувств и настроения, 

создаваемых лирическим 

произведением. На примере 

произведения Н.А. Некрасова 

«Саша» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fa11a 

44 

Поэты о красоте родной природы: 

анализ авторских приёмов 

создания художественного образа 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fa21e 

45 
Творчество Л.Н. Толстого – 

великого русского писателя 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fa66a 

46 
Басни Л.Н.Толстого: выделение 

жанровых особенностей 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fac6e 

47 

Чтение научно-познавательных 

рассказов Л.Н.Толстого. Примеры 

текста-рассуждения в рассказе 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fab56 

https://m.edsoo.ru/f29f9b34
https://m.edsoo.ru/f29fa002
https://m.edsoo.ru/f29fa11a
https://m.edsoo.ru/f29fa21e
https://m.edsoo.ru/f29fa66a
https://m.edsoo.ru/f29fac6e
https://m.edsoo.ru/f29fab56


«Черепаха» 

48 

Анализ художественных рассказов 

Л.Н.Толстого. Особенности 

художественного текста-описания 

на примере рассказа «Русак» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29faa20 

49 

Общее представление о повести 

как эпическом жанре. Знакомство 

с отрывками из повести 

Л.Н.Толстого «Детство» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fa7a0 

50 

Тематическая проверочная работа 

по итогам раздела «Жанровое 

многообразие творчества Л.Н. 

Толстого» 

 1   1     

51 

Резервный урок. Работа с детскими 

книгами на тему «Книги Л.Н. 

Толстого для детей»: составление 

отзыва 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0ba28 

https://m.edsoo.ru/f29fad7c 

52 

Осмысление поступков и 

поведения главного героя повести 

Н.Г. Гарин-Михайловского 

«Детство Тёмы» (отдельные 

главы) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fd43c 

53 

Взаимоотношения со 

сверстниками – тема рассказа А.П. 

Чехова «Мальчики» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fd554 

54 
Образы героев-детей в рассказе 

А.П. Чехова «Мальчики» 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fd662 

55 Соотнесение заглавия и главной  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fdb80 

https://m.edsoo.ru/f29faa20
https://m.edsoo.ru/f29fa7a0
https://m.edsoo.ru/f2a0ba28
https://m.edsoo.ru/f29fad7c
https://m.edsoo.ru/f29fd43c
https://m.edsoo.ru/f29fd554
https://m.edsoo.ru/f29fd662
https://m.edsoo.ru/f29fdb80


мысли рассказа А.П. Чехова 

«Мальчики» 

56 

Отличие автора от героя и 

рассказчика на примере рассказов 

М.М. Зощенко «О Лёньке и 

Миньке» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fdcc0 

57 

Раскрытие главной мысли 

рассказов М.М. Зощенко «О 

Лёньке и Миньке». На примере 

рассказа «Тридцать лет спустя» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fdff4 

58 

Работа с рассказом К.Г. 

Паустовского «Корзина с еловыми 

шишками» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fe12a 

59 

Особенности художественного 

текста-описания: пейзаж, портрет 

героя, интерьер на примере 

рассказа К.Г. Паустовского 

«Корзина с еловыми шишками» 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0b6a4 

https://m.edsoo.ru/f29fe256 

60 

Составление устного рассказа 

«Герой, который мне больше всего 

запомнился» 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0c8ec 

https://m.edsoo.ru/f29fe6ac 

61 

Выразительность поэтической 

речи стихотворения И.С. Никитина 

«В синем небе плывут над 

полями…» и другие на выбор 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fb420 

62 

Темы лирических произведений 

А.А. Блока. На примере 

стихотворения «Рождество» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fb556 

https://m.edsoo.ru/f29fdcc0
https://m.edsoo.ru/f29fdff4
https://m.edsoo.ru/f29fe12a
https://m.edsoo.ru/f2a0b6a4
https://m.edsoo.ru/f29fe256
https://m.edsoo.ru/f2a0c8ec
https://m.edsoo.ru/f29fe6ac
https://m.edsoo.ru/f29fb420
https://m.edsoo.ru/f29fb556


 

Темы лирических произведений 

К.Д. Бальмонта. На примере 

стихотворения «У чудищ» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fb7e0 

63 

Средства создания речевой 

выразительности в стихотворения 

К.Д. Бальмонта Образное 

изображение осени в 

стихотворении И.А. Бунина 

«Листопад» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fb682 

64 

Составление устного рассказа по 

репродукции картины на основе 

изученных лирических 

произведений 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0a5e2 

65 

Резервный урок. Выразительность 

поэтических картин родной 

природы. На примере 

стихотворения И.А. Бунина 

«Детство» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0a36c 

66 

Наблюдательность писателей, 

выражающаяся в описании жизни 

животных. На примере рассказа 

А.И. Куприна «Скворцы» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fbb28 

67 

Раскрытие темы о бережном 

отношении человека к природе 

родного края 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fbf6a 

68 

Особенности художественного 

описания родной природы. На 

примере рассказа В.П.Астафьева 

«Весенний остров» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fc0aa 

https://m.edsoo.ru/f29fb7e0
https://m.edsoo.ru/f29fb682
https://m.edsoo.ru/f2a0a5e2
https://m.edsoo.ru/f2a0a36c
https://m.edsoo.ru/f29fbb28
https://m.edsoo.ru/f29fbf6a
https://m.edsoo.ru/f29fc0aa


69 
Человек и его отношения с 

животными 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fc7bc 

70 
Образ автора в рассказе В.П. 

Астафьев «Капалуха» 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fc30c 

71 

Отражение темы «Материнская 

любовь» в рассказе В.П. Астафьева 

«Капалуха» и стихотворении 

С.Есенина «Лебёдушка» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fc4c4 

72 
М.М. Пришвин- певец русской 

природы 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fce92 

73 
Авторское мастерство создания 

образов героев-животных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fcd02 

74 

Любовь к природе, 

взаимоотношения человека и 

животного – тема многих 

произведений литературы 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fc1b8 

https://m.edsoo.ru/f29fd0f4 

75 

Тематическая проверочная работа 

по итогам раздела «Произведения 

о животных и родной природе» 

 1   1     

76 
Писатели – авторы произведений о 

животных: выставка книг 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0c9fa 

https://m.edsoo.ru/f29fc5f0 

77 
Знакомство с пьесой как жанром 

литературы 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fe7c4 

78 

Пьеса и сказка: драматическое и 

эпическое произведения, их 

структурные и жанровые 

особенности 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fe8dc 

https://m.edsoo.ru/f29fc7bc
https://m.edsoo.ru/f29fc30c
https://m.edsoo.ru/f29fc4c4
https://m.edsoo.ru/f29fce92
https://m.edsoo.ru/f29fcd02
https://m.edsoo.ru/f29fc1b8
https://m.edsoo.ru/f29fd0f4
https://m.edsoo.ru/f2a0c9fa
https://m.edsoo.ru/f29fc5f0
https://m.edsoo.ru/f29fe7c4
https://m.edsoo.ru/f29fe8dc


79 

Работа с пьесой-сказкой С.Я. 

Маршака «Двенадцать месяцев»: 

сюжет 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fe9ea 

80 
Представление действующих лиц в 

пьесе -сказке 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29feb52 

81 
Понимание содержания и 

назначения авторских ремарок 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fecba 

82 
Резервный урок. Лирические 

произведения С.Я.Маршака 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0a6f0 

83 
Резервный урок. С.Я.Маршак - 

писатель и переводчик 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0afd8 

84 

Резервный урок. Работа с детскими 

книгами "Произведения 

С.Я.Маршака" 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0b7ee 

85 

Расширение круга детского 

чтения. Знакомство с авторами 

юмористических произведений 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fede6 

86 
Характеристика героев 

юмористических произведений 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fef08 

87 

Герой юмористических 

произведений В.Ю.Драгунского. 

Средства создания 

юмористического содержания 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29ff214 

88 

Средства выразительности текста 

юмористического содержания: 

гипербола 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29ff336 

89 
Средства создания комического в 

произведениях Н.Н.Носова и 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29ff44e 

https://m.edsoo.ru/f29fe9ea
https://m.edsoo.ru/f29feb52
https://m.edsoo.ru/f29fecba
https://m.edsoo.ru/f2a0a6f0
https://m.edsoo.ru/f2a0afd8
https://m.edsoo.ru/f2a0b7ee
https://m.edsoo.ru/f29fede6
https://m.edsoo.ru/f29fef08
https://m.edsoo.ru/f29ff214
https://m.edsoo.ru/f29ff336
https://m.edsoo.ru/f29ff44e


других авторов на выбор 

90 

Знакомство с экранизацией 

произведений юмористических 

произведений 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a08300 

91 

Работа с детскими книгам 

«Юмористические произведения 

для детей» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fe36e 

92 

Резервный урок. Знакомство с 

детскими журналами: «Весёлые 

картинки», «Мурзилка» и другие 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0bee2 

https://m.edsoo.ru/f2a0b906 

93 

Зарубежные писатели-сказочники: 

раскрытие главной мысли и 

особенности композиции 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a087e2 

94 

Персонаж-повествователь в 

произведениях зарубежных 

писателей 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a097d2 

95 

Особенности сюжета 

«Путешествия Гулливера» 

Джонатана Свифта (отдельные 

главы) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a08986 

96 

Описание героя в произведении 

Марк Твена «Том Сойер» 

(отдельные главы) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a09502 

97 

Анализ отдельных эпизодов 

произведения Марк Твена «Том 

Сойер» (отдельные главы): 

средства создания комического 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a09372 

98 Книги зарубежных писателей  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a08300
https://m.edsoo.ru/f29fe36e
https://m.edsoo.ru/f2a0bee2
https://m.edsoo.ru/f2a0b906
https://m.edsoo.ru/f2a087e2
https://m.edsoo.ru/f2a097d2
https://m.edsoo.ru/f2a08986
https://m.edsoo.ru/f2a09502
https://m.edsoo.ru/f2a09372


https://m.edsoo.ru/f2a09674 

99 

Осознание ценности чтения для 

учёбы и жизни Книга как источник 

информации. Виды информации в 

книге 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0c7c0 

https://m.edsoo.ru/f2a0b1c2 

100 
Работа со словарём: поиск 

необходимой информации 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0b348 

101 

Книги о приключениях и 

фантастике Составление устного 

рассказа "Моя любимая книга" 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0aa06 

102 

Резервный урок. Проверочная 

работа по итогам изученного в 4 

классе 

 1   1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 102   6  1   

https://m.edsoo.ru/f2a09674
https://m.edsoo.ru/f2a0c7c0
https://m.edsoo.ru/f2a0b1c2
https://m.edsoo.ru/f2a0b348
https://m.edsoo.ru/f2a0aa06




УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 
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Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» 

(предметная область «Обществознание и естествознание» («Окружающий 

мир») соответствует Федеральной рабочей программе по учебному предмету 

«Окружающий мир» и включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы и тематическое 

планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

окружающего мира, место в структуре учебного плана, а также подходы к 

отбору содержания и планируемым результатам. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для 

обязательного изучения окружающего мира в каждом классе на уровне 

начального общего образования. 

Планируемые результаты программы по окружающему миру включают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне 

начального общего образования. 

Программа по окружающему миру на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований ФГОС НОО и федеральной 

рабочей программы воспитания. 
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, 

предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует 

потребностям и интересам обучающихся на уровне начального общего 

образования и направлено на достижение следующих целей:  

 формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём 

человека на основе целостного взгляда на окружающий мир 

(природную и социальную среду обитания); освоение естественно-

научных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, 

представленных в содержании программы по окружающему миру;  

 формирование ценности здоровья человека, его сохранения и 

укрепления, приверженности здоровому образу жизни; 

 развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной 

учебной и жизненной практике, связанной как с поисково-

исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая 

деятельность), так и с творческим использованием приобретённых 

знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 



 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

Российской Федерации, понимание своей принадлежности к 

Российскому государству, определённому этносу;  

 проявление уважения к истории, культуре, традициям народов 

Российской Федерации;  

 освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию 

общечеловеческих ценностей, законов и правил построения 

взаимоотношений в социуме; 

 обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности 

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 окружающему миру является раскрытие роли человека 

в природе и обществе, ознакомление с правилами поведения в среде 

обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в 

системах: «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие 

люди», «Человек и познание». Важнейшей составляющей всех указанных 

систем является содержание, усвоение которого гарантирует формирование у 

обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и 

оценки возникшей ситуации.  

Отбор содержания программы по окружающему миру 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».  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир», 

составляет 270 часов (два часа в неделю в каждом классе): 1 класс – 66 часов, 

2 класс – 68 часов, 3 класс – 68 часов, 4 класс – 68 часов. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение предмета «Окружающий мир» на уровне начального общего 

образования направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» 

характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны отражать 

приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части:  

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

понимание особой роли многонациональной России в современном 

мире;  

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, принадлежности к российскому народу, к своей 

национальной общности;  

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края;  

 проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей 

страны, уважения к своему и другим народам;  

 первоначальные представления о человеке как члене общества, 

осознание прав и ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, 

их взглядам, признанию их индивидуальности;  

 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм 

поведения и правил межличностных отношений, которые строятся на 

проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и 

доброжелательности;  

 применение правил совместной деятельности, проявление 

способности договариваться, неприятие любых форм поведения, 

направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям.  

Эстетического воспитания: 

 понимание особой роли России в развитии общемировой 

художественной культуры, проявление уважительного отношения, 



восприимчивости и интереса к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов;  

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности, в разных видах художественной деятельности.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и 

других людей) образа жизни; выполнение правил безопасного 

поведении в окружающей среде (в том числе информационной);  

 приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью.  

Трудового воспитания: 

 осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и 

общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям.  

Экологического воспитания: 

 осознание роли человека в природе и обществе, принятие 

экологических норм поведения, бережного отношения к природе, 

неприятие действий, приносящих ей вред.  

Ценности научного познания: 

 осознание ценности познания для развития человека, необходимости 

самообразования и саморазвития; 

 проявление познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в расширении своих знаний, 

в том числе с использованием различных информационных средств.  

 

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 объектами (часть – целое; 

причина – следствие; изменения во времени и в пространстве);  

 сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания 

для сравнения, устанавливать аналогии;  

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  



 определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты;  

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма;  

 выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма.  

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 вопросов;  

 формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях;  

 моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в 

природе (живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), 

а также в социуме (лента времени; поведение и его последствия; 

коллективный труд и его результаты и др.);  

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по установлению особенностей объекта изучения и связей между 

объектами (часть – целое, причина – следствие);  

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, 

исследования).  

3) Работа с информацией: 

 использовать различные источники для поиска информации, 

выбирать источник получения информации с учётом учебной задачи;  

 находить в предложенном источнике информацию, представленную 

в явном виде, согласно заданному алгоритму;  

 распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основе предложенного учителем способа 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 информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет (с помощью учителя);  

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 фиксировать полученные результаты в текстовой форме (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, взаимоотношениях и 

поступках людей;  

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование);  

 конструировать обобщения и выводы на основе полученных 

результатов наблюдений и опытной работы, подкреплять их 

доказательствами;  

 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об 

изученных объектах и явлениях природы, событиях социальной 

жизни;  

 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 и самооценка: 

 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.  

 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 изученного материала по окружающему 

миру);  

 коллективно строить действия по достижению общей цели: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться;  

 выполнять правила совместной деятельности: справедливо 

распределять и оценивать работу каждого участника; считаться с 

наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их 

возникновении мирно разрешать без участия взрослого;  

 ответственно выполнять свою часть работы.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

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 растения, диких и 

домашних животных; сезонные явления в разные времена года; 

деревья, кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее существенные признаки;  

 применять правила ухода за комнатными растениями и домашними 

животными;  

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные 

групповые и индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными 

изменениями в природе своей местности), измерения (в том числе 

вести счёт времени, измерять температуру воздуха) и опыты под 

руководством учителя;  

 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и 

обществе;  

 оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное 

отношение к природе; правила поведения в быту, в общественных 

местах;  

 соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во 

время наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми 

электроприборами;  

 соблюдать правила использования электронных средств, оснащённых 

экраном; 

 соблюдать правила здорового питания и личной гигиены;  

 соблюдать правила безопасного поведения пешехода;  

 соблюдать правила безопасного поведения в природе;  

 с помощью взрослых (учителя, родители) 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, государственным символам России; 



соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на 

природе;  

 распознавать изученные объекты окружающего мира по их 

описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем 

мире;  

 приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников 

народов родного края; важных событий прошлого и настоящего 

родного края; трудовой деятельности и профессий жителей родного 

края;  

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные 

наблюдения и опыты с природными объектами, измерения;  

 приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, 

иллюстрирующие значение природы в жизни человека;  

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов 

изученные культурные объекты (достопримечательности родного 

края, музейные экспонаты);  

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов 

изученные природные объекты и явления, в том числе звёзды, 

созвездия, планеты;  

 группировать изученные объекты живой и неживой природы по 

предложенным признакам;  

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков;  

 ориентироваться на местности по местным природным признакам, 

Солнцу, компасу;  

 создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе 

и обществе;  

 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и 

обществе;  

 соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, 

оценивать примеры положительного и негативного отношения к 

объектам природы, проявления внимания, помощи людям, 

нуждающимся в ней;  

 соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила 

безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро;  

 соблюдать режим дня и питания;  

 безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого 

доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет;  



 безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с 

помощью учителя (при необходимости). 

 

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

 различать государственную символику Российской Федерации (гимн, 

герб, флаг); проявлять уважение к государственным символам 

России и своего региона;  

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям 

своего народа и других народов; соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме;  

 приводить примеры памятников природы, культурных объектов и 

достопримечательностей родного края; столицы России, городов 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 опытов;  

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, 

проводить простейшую классификацию;  

 сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и 

неживой природы;  

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления природы, выделяя их существенные признаки и характерные 

свойства;  

 использовать различные источники информации о природе и 

обществе для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы;  

 использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и 

природы для объяснения простейших явлений и процессов в 

природе, организме человека;  

 фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе 

коллективной деятельности обобщать полученные результаты и 

делать выводы;  



 создавать по заданному плану собственные развёрнутые 

высказывания о природе, человеке и обществе, сопровождая 

выступление иллюстрациями (презентацией);  

 соблюдать правила безопасного поведения пассажира 

железнодорожного, водного и авиатранспорта;  

 соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к 

двигательной активности и принципы здорового питания; 

 соблюдать основы профилактики заболеваний; 

 соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома;  

 соблюдать правила нравственного поведения на природе;  

 безопасно использовать персональные данные в условиях 

контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет;  

 ориентироваться в возможных мошеннических действиях при 

общении в мессенджерах. 

 

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям 

своего народа и других народов, государственным символам России;  

 соблюдать правила нравственного поведения в социуме;  

 показывать на физической карте изученные крупные географические 

объекты России (горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие 

территорию России);  

 показывать на исторической карте места изученных исторических 

событий;  

 находить место изученных событий на «ленте времени»;  

 знать основные права и обязанности гражданина Российской 

Федерации;  

 соотносить изученные исторические события и исторических 

деятелей с веками и периодами истории России;  

 рассказывать о государственных праздниках России, наиболее 

важных событиях истории России, наиболее известных российских 

исторических деятелях разных периодов, достопримечательностях 

столицы России и родного края;  

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты, 

выделяя их существенные признаки, в том числе государственную 

символику России и своего региона;  

 проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану 

или выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с 



объектами природы с использованием простейшего лабораторного 

оборудования и измерительных приборов, следуя правилам 

безопасного труда;  

 распознавать изученные объекты и явления живой и неживой 

природы по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в 

окружающем мире;  

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, 

самостоятельно выбирая признак для группировки; проводить 

простейшие классификации;  

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их 

внешних признаков и известных характерных свойств;  

 использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения 

простейших явлений и процессов в природе (в том числе смены дня и 

ночи, смены времён года, сезонных изменений в природе своей 

местности, причины смены природных зон);  

 называть наиболее значимые природные объекты Всемирного 

наследия в России и за рубежом (в пределах изученного);  

 называть экологические проблемы и определять пути их решения;  

 создавать по заданному плану собственные развёрнутые 

высказывания о природе и обществе;  

 использовать различные источники информации для поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы;  

 соблюдать правила нравственного поведения на природе;  

 осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья 

и жизни человека;  

 соблюдать правила безопасного поведения при использовании 

объектов транспортной инфраструктуры населённого пункта, в 

театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах отдыха, 

учреждениях культуры (музеях, библиотеках и т.д.);  

 соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, 

самокате;  

 осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и 

верифицированной информации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернете;  

 соблюдать правила безопасного для здоровья использования 

электронных образовательных и информационных ресурсов.  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 КЛАСС 

Человек и общество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, 

школьный коллектив. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность 

дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Совместная деятельность с одноклассниками – 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. Первоначальные сведения о родном крае. 

Название своего населённого пункта (города, села), региона. Культурные 

объекты родного края. 

Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме.  

Человек и природа 

Природа – среда обитания человека. Природа и предметы, созданные 

человеком. Природные материалы. Бережное 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 (различия в условиях жизни). 

Забота о домашних питомцах. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового 

питания и личной гигиены. Правила использования электронных средств, 



оснащенных экраном. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми 

электроприборами, газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода 

(дорожные знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы).  

Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(электронный дневник и электронные ресурсы школы) в условиях 

контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет. 

Изучение окружающего мира в 1 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности.  

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

 сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать 

зависимость изменений в живой природе от состояния неживой 

природы;  

 приводить примеры представителей разных групп животных (звери, 

насекомые, рыбы, птицы), называть главную особенность 

представителей одной группы (в пределах изученного);  

 приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, 

устанавливать различия во внешнем виде. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений: 

 понимать, что информация может быть представлена в разной форме 

– текста, иллюстраций, видео, таблицы;  

 соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его 

названием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

 в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на 

вопросы, дополнять ответы участников; уважительно от носиться 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 способствуют 

формированию умений: 

 сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами 

здорового образа жизни (выполнение режима, двигательная 

активность, закаливание, безопасность использования бытовых 

электроприборов);  

 оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и 

улицах другими детьми, выполнять самооценку;  

 анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения 

режима дня, организации учебной работы; нарушения правил 

дорожного движения, правил пользования электро- и газовыми 

приборами. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 соблюдать правила общения в совместной деятельности: 

договариваться, справедливо распределять работу, определять 

нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя устранять 

возникающие конфликты. 

 

2 КЛАСС 

Человек и общество 

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. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. Города России. Россия – многонациональное 

государство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, 

его природные и культурные достопримечательности. Значимые события 

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. Планеты. Чем Земля 

отличается от других планет; условия жизни на Земле. Изображения Земли: 

глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. Определение сторон 

горизонта при помощи компаса. Ориентирование на местности по местным 

природным признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с 

помощью компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни 

растений. Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, 

земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. 

Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни животных. 

Красная книга России, 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 

информационно-коммуникационной сети Интернет (коммуникация в 

мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в 

информационно-коммуникационную сеть Интернет.  

Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 



действий, совместной деятельности. Универсальные учебные действия 

(пропедевтический уровень) 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

 ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, 

сравнение, измерение);  

 определять на основе наблюдения 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 как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений: 

 различать информацию, представленную в тексте, графически, 

аудиовизуально;  

 читать информацию, представленную в схеме, таблице;  

 используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять 

схемы;  

 соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем 

протекания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

1. ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой 

характеристикой: 

 понятия и термины, связанные с социальным миром 

(индивидуальность человека, органы чувств, жизнедеятельность; 

поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, столица, 

родной край, регион);  

 понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, 

тело, явление, вещество; заповедник);  

 понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны 

здоровья (режим, правильное питание, закаливание, безопасность, 

опасная ситуация). 

2. описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от 

других планет Солнечной системы; 



3. создавать небольшие описания на предложенную тему (например, 

«Моя семья», «Какие бывают профессии?», «Что «умеют» органы 

чувств?», «Лес – природное сообщество» и др.); 

4. создавать высказывания-рассуждения (например, признаки 

животного и растения как живого существа; связь изменений в живой 

природе с явлениями неживой природы); 

5. приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную 

книгу России (на примере своей местности); 

6. описывать современные события от имени их участника. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

 следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении 

учебной задачи; 

 контролировать с небольшой помощью учителя последовательность 

действий по решению учебной задачи;  

 оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и 

одноклассников, спокойно, без обид принимать советы и замечания.  

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации 

в соответствии с правилами поведения, принятыми в обществе;  

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, 

культуры общения, проявления терпения и уважения к собеседнику;  

 проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств 

разных веществ (вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно 

намечать план работы, оценивать свой вклад в общее дело;  

 определять причины возможных конфликтов, выбирать (из 

предложенных) способы их разрешения.  
 

3 КЛАСС 

Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей 

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей 

цели. Наша Родина – Российская Федерация. Уникальные памятники 

культуры России, родного края. Государственная символика Российской 

Федерации и своего региона. Города Золотого кольца России. Народы 

России. Уважение к культуре, традициям своего народа и других народов, 

государственным символам России. 

Семья – коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы 

и расходы семьи. Уважение к семейным ценностям. 



Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 

общественно значимая ценность в культуре народов России. Особенности 

труда людей родного края, их профессии.  

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры – символы 

стран, в которых они находятся. 

Человек и природа 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры 

веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 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 организмов и хозяйственной жизни человека. 

Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, воды. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в 

хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. 

Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). Почва, её состав, 

значение для живой природы и хозяйственной жизни человека.  

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение 

шляпочных грибов. Грибы съедобные и несъедобные. 

Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла организмов от 

условий окружающей среды. Размножение и развитие растений. Особенности 

питания и дыхания растений. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. Условия, необходимые для 

жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, 

фиксация изменений. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от 

условий окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, 

птицы, звери). Особенности питания животных. Цепи питания. Условия, 

необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль 

животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

животным. Охрана животных. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – 

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 



сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера на основе 

наблюдений). Правила нравственного поведения в природных сообществах. 

Человек – часть природы. Общее представление о строении тела 

человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, 

динамические паузы), закаливание и профилактика заболеваний. Забота о 

здоровье и безопасности окружающих людей. Безопасность во дворе жилого 

дома (правила перемещения внутри двора и пересечения дворовой проезжей 

части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых подстанций и 

других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, 

предупреждающие знаки безопасности). Правила безопасного поведения 

пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта (правила 

безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в 

вагоне, на борту самолёта, судна; знаки безопасности). 

Безопасность в информационно-коммуникационной сети Интернет 

(ориентирование в признаках мошеннических действий, защита 

персональной информации, правила коммуникации в мессенджерах и 

социальных группах) в условиях контролируемого доступа в 

информационно-коммуникационную сеть Интернет.  

Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий способствуют 

формированию умений: 

 проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, 

поведение животных) по предложенному и самостоятельно 

составленному плану; на основе результатов совместных с 

одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать выводы;  

 устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями 

поведения и условиями жизни животного;  

 определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) 

существенные признаки и отношения между объектами и явлениями;  

 моделировать цепи питания в природном сообществе;  



 различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; 

соотносить историческое событие с датой (историческим периодом). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений: 

 понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать 

полезную и интересную информацию о природе нашей планеты;  

 находить на глобусе материки и океаны, воспроизводить их 

названия; находить на карте нашу страну, столицу, свой регион;  

 читать несложные планы, соотносить условные обозначения с 

изображёнными объектами;  

 находить по предложению учителя информацию в разных 

источниках – текстах, таблицах, схемах, в том числе в 

информационно-коммуникационной сети Интернет (в условиях 

контролируемого входа); 

 соблюдать правила безопасности при работе в информационной 

среде.  

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

 ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их 

краткой характеристикой: 

1. понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, 

семейный бюджет, памятник культуры);  

2. понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, 

океан, модель Земли, царство природы, природное сообщество, цепь 

питания, Красная книга);  

3. понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью 

(знаки дорожного движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, 

предвидение). 

 описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 

 описывать схожие, различные, индивидуальные признаки на основе 

сравнения объектов природы;  

 приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных 

царств природы;  

 называть признаки (характеризовать) животного (растения) как 

живого организма;  

 описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей 

страны (в пределах изученного).  

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 



 планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои 

действия (при небольшой помощи учителя);  

 устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, 

корректировать свои действия.  

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя 

(лидера), подчинённого;  

 оценивать результаты деятельности участников, положительно 

реагировать на советы и замечания в свой адрес;  

 выполнять правила совместной деятельности, признавать право 

другого человека иметь собственное суждение, мнение;  

 самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учётом этики 

общения.  
 

4 КЛАСС 

Человек и общество 

Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права и 

обязанности гражданина Российской Федерации. Президент Российской 

Федерации – глава государства. Политико-административная карта России. 

Общая характеристика родного края, важнейшие достопримечательности, 

знаменитые соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовных связей между соотечественниками. 

Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День 

весны и труда, День Победы, День России, День народного единства, День 

Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Уважение к 

культуре, истории, традициям своего народа и других народов, 

государственным символам России. 

История Отечества «Лента времени» и историческая карта.  

Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни 

страны в разные исторические периоды: Государство Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные 

исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. 

Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного наследия 

в России и за рубежом. Охрана памятников истории и культуры. Посильное 



участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 

наследия своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям 

независимо от их национальности, социального статуса, религиозной 

принадлежности. 

Человек и природа 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, 

измерения, опыты по исследованию природных объектов и явлений. Солнце 

– ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. 

Характеристика планет Солнечной системы. Естественные спутники планет. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён года. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Равнины и 

горы России. Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

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 природных богатств: воды, 

воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Правила 

нравственного поведения в природе. Международная Красная книга 

(отдельные примеры). 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек.  

Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортной 

инфраструктуры города; правила безопасного по ведения в общественных 

местах, зонах отдыха, учреждениях культуры). Правила безопасного 

поведения велосипедиста с учётом дорожных знаков и разметки, сигналов и 



средств защиты велосипедиста, правила использования самоката и других 

средств индивидуальной мобильности.  

Безопасность в информационно-коммуникационной сети Интернет 

(поиск достоверной информации, опознавание государственных 

образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях 

контролируемого доступа в информационно-коммуникационную сеть 

Интернет. 

Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

Базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий способствуют 

формированию умений: 

 устанавливать последовательность этапов возрастного развития 

человека;  

 конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного 

поведения в среде обитания;  

 моделировать схемы природных объектов (строение почвы; 

движение реки, форма поверхности);  

 соотносить объекты природы с принадлежностью к 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 как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений: 

 использовать умения работать с информацией, представленной в 

разных формах; оценивать объективность информации, учитывать 

правила безопасного использования электронных образовательных и 

информационных ресурсов; 

 использовать для уточнения и расширения своих знаний об 

окружающем мире словари, справочники, энциклопедии, в том числе 

и информационно-коммуникационную сеть Интернет (в условиях 

контролируемого выхода);  

 делать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе 

дополнительной информации, подготавливать презентацию, включая 

в неё иллюстрации, таблицы, диаграммы.  



Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

 ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; 

культура, долг, соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, 

иконопись, объект Всемирного природного и культурного наследия;  

 характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции 

различных систем органов; объяснять особую роль нервной системы 

в деятельности организма;  

 создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и 

самочувствия организма вредных привычек;  

 описывать ситуации проявления нравственных качеств – 

отзывчивости, доброты, справедливости и 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 способствуют 

формированию умений: 

 самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; 

предвидеть трудности и возможные ошибки;  

 контролировать процесс и результат выполнения задания, 

корректировать учебные действия при необходимости;  

 адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над 

ошибками;  

 находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их 

причины.  

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 выполнять правила совместной деятельности при выполнении 

разных ролей – руководитель, подчинённый, напарник, члена 

большого коллектива;  

 ответственно относиться к своим обязанностям в процессе 

совместной деятельности, объективно оценивать свой вклад в общее 

дело;  

 анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, 

труда, использования инструментов, которые могут стать опасными 

для здоровья и жизни других людей.  



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 1 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 

Школа. Школьные традиции и праздники. 

Адрес школы. Классный, школьный 

коллектив. Друзья, взаимоотношения 

между ними, ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи 

 2     

1.2 

Совместная деятельность с 

одноклассниками. Рабочее место 

школьника: удобное размещение учебных 

материалов и учебного оборудования. 

Правила безопасной работы на учебном 

месте. Режим труда и отдыха 

 1     

1.3 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. 

Имена и фамилии членов семьи, их 

профессии 

 1     

1.4 

Взаимоотношения и взаимопомощь в 

семье. Совместный труд и отдых. 

Домашний адрес 

 1     

1.5 
Россия – наша Родина. Символы России 

(герб, флаг, гимн) 
 2     



1.6 Москва – столица России  1     

1.7 Народы России  1     

1.8 

Первоначальные сведения о родном крае. 

Название своего населённого пункта 

(города, села), региона. Культурные 

объекты родного края 

 4     

1.9 Ценность и красота рукотворного мира  2     

1.10 Правила поведения в социуме  1     

Итого по разделу  16   

Раздел 2. Человек и природа 

2.1 Природа – среда обитания человека  2     

2.2 

Природа и предметы, созданные 

человеком. Природные материалы. 

Бережное отношение к предметам, вещам, 

уход за ними 

 1     

2.3 Неживая и живая природа  2     

2.4 
Наблюдения за погодой родного края. 

Погода и термометр 
 2     

2.5 
Определение температуры воздуха, воды 

по термометру 
 1    1   

2.6 Сезонные изменения в природе  3     

2.7 Взаимосвязи между человеком и природой   1     

2.8 
Правила нравственного и безопасного 

поведения в природе 
 1     

2.9 

Растительный мир. Растения ближайшего 

окружения: узнавание, называние, краткое 

описание 

 1     



2.10 Лиственные и хвойные растения  2     

2.11 Дикорастущие и культурные растения  1     

2.12 

Части растения. Название, краткая 

характеристика значения для жизни 

растения: корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя 

 2     

2.13 
Комнатные растения. Правила содержания 

и ухода 
 3    1   

2.14 
Мир животных. Разные группы животных 

(звери, насекомые, птицы, рыбы и другие) 
 13     

2.15 

Домашние и дикие животные (различия в 

условиях жизни). Забота о домашних 

питомцах 

 2     

Итого по разделу  37   

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 

Понимание необходимости соблюдения 

режима дня, правил здорового питания и 

личной гигиены 

 3     

3.2 

Правила безопасности в быту: пользование 

бытовыми электроприборами, газовыми 

плитами 

 1     

3.3 

Дорога от дома до школы. Правила 

безопасного поведения пешехода 

(дорожные знаки, дорожная разметка, 

дорожные сигналы) 

 2     

3.4 
Безопасность в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 
 1     



электронный дневник и электронные 

ресурсы школы 

Итого по разделу  7   

Резервное время  6     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  66   0   2   

 

 2 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 

Наша Родина – Россия, Российская 

Федерация. Россия и её столица на карте. 

Государственные символы России  

 1     

1.2 

Москва – столица России. Герб Москвы. 

Святыни Москвы – святыни России: 

Кремль, Красная площадь, Большой театр и 

другие 

 2     

1.3 

Характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и другие). 

Расположение Москвы на карте 

 1     

1.4 Города России  1     

1.5 Россия – многонациональное государство.  2     



Народы России, их традиции, обычаи, 

праздники 

1.6 

Родной край, его природные и культурные 

достопримечательности. Значимые события 

истории родного края 

 2     

1.7 

Свой регион и его главный город на карте, 

символика своего региона. Хозяйственные 

занятия, профессии жителей родного края 

 2     

1.8 
Значение труда в жизни человека и 

общества 
 1     

1.9 

Семья. Семейные ценности и традиции. 

Родословная. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи  

 2     

1.10 

Правила культурного поведения в 

общественных местах. Доброта, 

справедливость, честность, уважение к 

чужому мнению и особенностям других 

людей – главные правила 

взаимоотношений членов общества  

 2     

Итого по разделу  16   

Раздел 2. Человек и природа 

2.1 
Методы познания природы: наблюдения, 

опыты, измерения 
 1     

2.2 

Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного 

неба. Планеты. Чем Земля отличается от 

других планет, условия жизни на Земле 

 3     

2.3 
Изображения Земли. Модели: глобус, 

карта, план. Карта мира. Материки и 
 1    1   



океаны 

2.4 
Ориентирование на местности по местным 

природным признакам, Солнцу 
 1    1   

2.5 

Ориентирование на местности. Компас, 

устройство. Определение сторон горизонта 

при помощи компаса 

 1    1   

2.6 
Многообразие растений. Деревья, 

кустарники, травы 
 5     

2.7 
Связи в природе. Годовой ход изменений в 

жизни растений 
 2     

2.8 Дикорастущие и культурные растения  1     

2.9 

Многообразие животных. Насекомые, 

рыбы, птицы, звери, земноводные, 

пресмыкающиеся: общая характеристика 

внешних признаков 

 8     

2.10 
Связи в природе. Годовой ход изменений в 

жизни животных 
 3     

2.11 

Красная книга России, её значение, 

отдельные представители растений и 

животных Красной книги 

 3     

2.12 

Заповедники, природные парки. Охрана 

природы. Правила нравственного 

поведения на природе 

 5     

Итого по разделу  34   

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 
Здоровый образ жизни: режим дня 

(чередование сна, учебных занятий, 
 2     



двигательной активности) и рациональное 

питание (количество приёмов пищи и 

рацион питания) 

3.2 

Физическая культура, закаливание, игры на 

воздухе как условие сохранения и 

укрепления здоровья 

 2     

3.3 

Правила безопасности в школе (маршрут 

до школы, правила поведения на занятиях, 

переменах, при приёмах пищи и на 

пришкольной территории), в быту, на 

прогулках. Номера телефонов экстренной 

помощи 

 3     

3.4 

Правила безопасного поведения пассажира 

наземного транспорта и метро (ожидание 

на остановке, посадка, размещение в салоне 

или вагоне, высадка, знаки безопасности на 

общественном транспорте) 

 3     

3.5 

Безопасность в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» 

(коммуникация в мессенджерах и 

социальных группах) в условиях 

контролируемого доступа в 

информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет» 

 2     

Итого по разделу  12   

Резервное время  6   3    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   3   3   



 3 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 

Общество — совокупность людей, которые 

объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью 

во имя общей цели 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.2 

Наша Родина - Российская Федерация. 

Государственная символика Российской 

Федерации и своего региона 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.3 
Уникальные памятники культуры России, 

родного края 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.4 Города Золотого кольца России  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.5 

Значение труда в жизни человека и 

общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов 

России. Особенности труда людей родного 

края, их профессии 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.6 

Народы России. Уважение к культуре, 

традициям своего народа и других 

народов, государственным символам 

России 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.7 Правила нравственного поведения в  1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4


социуме. Внимание, уважительное 

отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, забота о них 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.8 

Семья – коллектив близких, родных 

людей. Семейный бюджет, доходы и 

расходы семьи. Уважение к семейным 

ценностям 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.9 

Страны и народы мира. Памятники 

природы и культуры – символы стран, в 

которых они находятся 

 4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

Итого по разделу  20   

Раздел 2. Человек и природа 

2.1 
Методы изучения природы. Карта мира. 

Материки и части света 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.2 

Вещество. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Примеры веществ: 

соль, сахар, вода, природный газ 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.3 

Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, 

жидкостями, газами 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.4 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её 

распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни 

человека. Круговорот воды в природе. 

Охрана воздуха, воды 

 3    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.5 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. 

Значение воздуха для растений, животных, 

человека 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4


2.6 

Горные породы и минералы. Полезные 

ископаемые, их значение в хозяйстве 

человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.7 
Полезные ископаемые родного края (2-3 

примера) 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.8 
Почва, её состав, значение для живой 

природы и хозяйственной жизни человека  
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.9 
Первоначальные представления о 

бактериях 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.10 
Грибы: строение шляпочных грибов. 

Грибы съедобные и несъедобные 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.11 

Разнообразие растений. Зависимость 

жизненного цикла организмов от условий 

окружающей среды 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.12 
Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений  
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.13 

Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к 

растениям. Охрана растений 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.14 
Размножение и развитие растений. 

Особенности питания и дыхания растений 
 3    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.15 

Условия, необходимые для жизни растения 

(свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.16 

Разнообразие животных. Зависимость 

жизненного цикла организмов от условий 

окружающей среды 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4


2.17 

Животные родного края, их названия, 

краткая характеристика на основе 

наблюдений 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.18 

Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к 

животным. Охрана животных 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.19 
Особенности питания животных. Цепи 

питания 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.20 
Размножение и развитие животных (рыбы, 

птицы, звери) 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.21 
Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища) 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.22 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. 

Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения ‒ пища и укрытие для животных; 

животные – распространители плодов и 

семян растений 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.23 

Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества 

родного края (2-3 примера на основе 

наблюдений). Правила нравственного 

поведения в природных сообществах 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.24 

Человек – часть природы. Общее 

представление о строении тела человека. 

Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.25 
Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4


кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма 

Итого по разделу  35   

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 

Здоровый образ жизни: двигательная 

активность (утренняя зарядка, 

динамические паузы), закаливание и 

профилактика заболеваний 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

3.2 

Забота о здоровье и безопасности 

окружающих людей. Безопасность во 

дворе жилого дома (правила перемещения 

внутри двора и пересечения дворовой 

проезжей части, безопасные зоны 

электрических, газовых, тепловых 

подстанций и других опасных объектов 

инженерной инфраструктуры жилого дома, 

предупреждающие знаки безопасности) 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

3.3 

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) 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

3.4 

Безопасность в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(ориентирование в признаках 

мошеннических действий, защита 

персональной информации, правила 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4


коммуникации в мессенджерах и 

социальных группах) в условиях 

контролируемого доступа в 

информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет» 

Итого по разделу  7   

Резервное время  6   4    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   4   2   



 4 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 

Президент Российской Федерации – глава 

государства. Политико-административная 

карта России 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.2 

Конституция – Основной закон Российской 

Федерации. Права и обязанности 

гражданина Российской Федерации  

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.3 

Общая характеристика родного края, 

важнейшие достопримечательности, 

знаменитые соотечественники 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.4 

Главный город родного края: 

достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с ним 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.5 Города России. Святыни городов России   2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.6 

Праздник в жизни общества как средство 

укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовных связей между 

соотечественниками 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.7 
Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День весны 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850


и труда, День Победы, День России, День 

народного единства, День Конституции  

1.8 

Праздники и памятные даты своего 

региона. Уважение к культуре, истории, 

традициям своего народа и других народов, 

государственным символам России  

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.9 
История Отечества. «Лента времени» и 

историческая карта 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.10 

Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны 

в разные исторические периоды: 

Государство Русь 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.11 

Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны 

в разные исторические периоды: 

Московское государство 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.12 

Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны 

в разные исторические периоды: 

Российская империя 

 6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.13 

Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны 

в разные исторические периоды: СССР 

 5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.14 

Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны 

в разные исторические периоды: 

Российская Федерация 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.15 Выдающиеся люди разных эпох как  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850


носители базовых национальных ценностей  

1.16 

Картины быта, труда, духовно-

нравственные и культурные традиции 

людей в разные исторические времена 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.17 

Наиболее значимые объекты списка 

Всемирного культурного наследия в России 

и за рубежом. Охрана памятников истории 

и культуры. Посильное участие в охране 

памятников истории и культуры своего 

края 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.18 

Личная ответственность каждого человека 

за сохранность историко-культурного 

наследия своего края 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.19 

Правила нравственного поведения в 

социуме, отношения к людям, независимо 

от национальности, социального статуса, 

религиозной принадлежности 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

Итого по разделу  33   

Раздел 2. Человек и природа 

2.1 

Методы познания окружающей природы: 

наблюдения, сравнения, измерения, опыты 

по исследованию природных объектов и 

явлений 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.2 

Солнечная система. Солнце – ближайшая к 

нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.3 
Характеристика планет Солнечной 

системы. Естественные спутники планет 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850


2.4 
Смена дня и ночи на Земле. Вращение 

Земли как причина смены дня и ночи  
 1    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.5 
Обращение Земли вокруг Солнца и смена 

времён года 
 1    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.6 

Формы земной поверхности: равнины, 

горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на 

карте). Равнины и горы России 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.7 

Особенности поверхности родного края 

(региона) – характеристика на основе 

наблюдений 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.8 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, 

озеро, пруд, болото); река как водный 

поток; использование рек и водоёмов 

человеком 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.9 
Крупнейшие реки и озёра России, моря, 

омывающие её берега, океаны 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.10 

Водоёмы и реки родного края (названия, 

краткая характеристика на основе 

наблюдений) 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.11 

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 

 5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.12 
Наиболее значимые природные объекты 

списка Всемирного наследия в России и за 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
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рубежом (2-3 объекта) 

2.13 

Некоторые доступные для понимания 

экологические проблемы взаимодействия 

человека и природы 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.14 

Охрана природных богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, растительного и 

животного мира 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.15 

Правила нравственного поведения в 

природе. Международная Красная книга 

(отдельные примеры) 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

Итого по разделу  24   

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 
Здоровый образ жизни: профилактика 

вредных привычек 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

3.2 

Безопасность в городе (планирование 

маршрутов с учётом транспортной 

инфраструктуры города; правила 

безопасного поведения в общественных 

местах, зонах отдыха, учреждениях 

культуры) 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

3.3 

Правила безопасного поведения 

велосипедиста с учётом дорожных знаков и 

разметки, сигналов и средств защиты 

велосипедиста, правила использования 

самоката и других средств индивидуальной 

мобильности 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

3.4 
Безопасность в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

https://m.edsoo.ru/7f412850
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(поиск достоверной информации, 

опознавание государственных 

образовательных ресурсов и детских 

развлекательных порталов) в условиях 

контролируемого доступа в 

информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет» 

Итого по разделу  5   

Резервное время  6   4    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   4   2   





 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 1 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Мы – школьники. Адрес школы. 

Знакомство со школьными помещениями  
 1      

2 

Классный коллектив. Мои друзья – 

одноклассники. Правила совместной 

деятельности 

 1      

3 

Учебный класс. Рабочее место 

школьника. Режим учебного труда, 

отдыха 

 1      

4 
Семейные поколения. Моя семья в 

прошлом и настоящем 
 1      

5 
Семья – коллектив. Права и обязанности 

членов семьи 
 1      

6 
Наша страна – Россия, Российская 

Федерация 
 1      

7 
Наша Родина: от края и до края. Символы 

России 
 1      

8 
Столица России - Москва. 

Достопримечательности Москвы 
 1      

9 Народы России. Народов дружная семья  1      

10 
Родной край – малая Родина. 

Первоначальные сведения о родном крае: 
 1      



название 

11 Путешествие по родному краю  1      

12 Культурные объекты родного края  1      

13 Труд людей родного края  1      

14 

Декоративное творчество народов, 

которое воплотилось в одежде, предметах 

быта, игрушках 

 1      

15 

Отражение в предметах декоративного 

искусства природных условий жизни и 

традиций народов РФ 

 1      

16 Мы идём в театр  1      

17 
Резервный урок. Семейные традиции. 

Труд и отдых в семье 
 1      

18 
Резервный урок. Культура народов 

России. Фольклор народов России 
 1      

19 

Резервный урок. Культура народов 

России. Декоративное искусство народов 

России 

 1      

20 
Что такое окружающий мир. Что природа 

даёт человеку? 
 1      

21 
Значение природы в жизни людей: 

природа кормит, лечит 
 1      

22 

Природа и человек. Природные 

материалы и изделия из них. Наше 

творчество 

 1      

23 Явления и объекты неживой природы  1      

24 
Объекты живой природы. Сравнение 

объектов неживой и живой природы: 
 1      



выделение различий 

25 
Наблюдаем за погодой. Анализ 

результатов наблюдений 
 1      

26 

Что такое термометр. Измерение 

температуры воздуха и воды как способы 

определения состояния погоды 

 1      

27 

Практические занятия: измерение 

температуры воздуха и воды в разных 

условиях (в комнате, на улице) 

 1    1    

28 

Времена года: наблюдения за 

особенностью погоды, жизнью 

растительного и животного мира осенью  

 1      

29 

Времена года: наблюдения за 

особенностью погоды, жизнью 

растительного и животного мира зимой 

 1      

30 

Времена года: наблюдения за 

особенностью погоды, жизнью 

растительного и животного мира весной  

 1      

31 Труд и быт людей в разные времена года   1      

32 Прогулки на природе. Правила поведения  1      

33 Что мы знаем о растениях?  1      

34 

Особенности лиственных растений: 

узнавание, краткое описание. Лиственные 

растения нашего края 

 1      

35 

Особенности хвойных растений: 

узнавание, краткое описание. Хвойные 

растения нашего края 

 1      

36 Дикорастущие и культурные растения  1      



вокруг нас. Сходство и различия 

дикорастущих и культурных растений  

37 Как растение живет?  1      

38 

Части растения. Название, краткая 

характеристика значения для жизни 

растения 

 1      

39 
Растения нашего уголка природы: 

узнавание, называние, краткое описание 
 1      

40 
Комнатные растения. Растения в твоем 

доме: краткое описание 
 1      

41 
Как мы ухаживаем за растениями уголка 

природы (практическая работа) 
 1    1    

42 
Многообразие мира животных. Какие 

животные живут в нашем регионе?  
 1      

43 

Каких зверей мы знаем? Мир животных: 

звери (узнавание, называние, сравнение, 

краткое описание) 

 1      

44 

Какие звери живут в морях и океанах? 

Звери морские: узнавание, называние, 

краткое описание 

 1      

45 

Мир животных: чем похожи все звери: 

главная особенность этой группы 

животных. Забота зверей о своих 

детенышах 

 1      

46 

Мир животных: насекомые (узнавание, 

называние). Главная особенность этой 

группы животных 

 1      

47 Насекомые: сравнение, краткое описание  1      



внешнего вида 

48 

Мир животных: птицы (узнавание, 

называние) Главная особенность этой 

группы животных 

 1      

49 

Где обитают птицы, чем они питаются. 

Птицы: сравнение места обитания, 

способа питания 

 1      

50 
Мир животных: рыбы пресных и соленых 

водоемов (сравнение, краткое описание) 
 1      

51 

Мир животных: земноводные (узнавание, 

называние, краткое описание). Главная 

особенность этой группы животных 

 1      

52 

Земноводные: как они размножаются. 

Развитие лягушки от икры до икры: 

анализ схемы 

 1      

53 

Мир животных: пресмыкающиеся 

(узнавание, называние, краткое 

описание). Главная особенность этой 

группы животных 

 1      

54 

Поговорим о пресмыкающихся, которые 

живут в жарких странах. 

Пресмыкающиеся жарких стран 

(узнавание, называние, краткое описание)  

 1      

55 
Домашние и дикие животные. Различия в 

условиях жизни 
 1      

56 

Кто заботится о домашних животных 

Профессии людей, которые заботятся о 

животных 

 1      



57 

Резервный урок. Времена года: 

наблюдения за особенностью погоды, 

жизнью растительного и животного мира 

лета 

 1      

58 
Резервный урок. Где живут насекомые? 

Насекомые: место обитания, питание 
 1      

59 

Режим дня первоклассника. Правильное 

сочетание труда и отдыха в режиме 

первоклассника 

 1      

60 

Правила здорового питания. Состав 

пищи, обеспечивающий рост и развитие 

ребенка 6-7 лет. Правила поведения за 

столом 

 1      

61 

Предметы личной гигиены. Закаливание 

организма солнцем, воздухом, водой. 

Условия и правила закаливания 

 1      

62 

Бытовые электрические и газовые 

приборы: правила безопасного 

использования. Поведение в 

экстремальных ситуациях. Номера 

телефонов экстренных служб 

 1      

63 Ты – пешеход!  1      

64 Знаки дорожного движения  1      

65 Знакомься: электронные ресурсы школы  1      

66 
Резервный урок. Правила использования 

электронных устройств 
 1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 66   0   2   



 2 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Наша Родина - Россия, Российская 

Федерация 
 1      

2 Москва - столица России. Герб Москвы  1      

3 

Достопримечательности Москвы: 

Большой театр, МГУ, Московский цирк, 

Театр кукол имени С.В. Образцова 

 1      

4 Страницы истории: как Москва строилась  1      

5 
Санкт-Петербург - северная столица. 

Достопримечательности города 
 1      

6 
Народы России. Народы Севера: 

традиции, обычаи, праздники 
 1      

7 
Народы Поволжья и других территорий 

РФ: традиции, обычаи, праздники  
 1      

8 
Родной край, его природные 

достопримечательности 
 1      

9 

Значимые события истории родного края. 

Исторические памятники, старинные 

постройки 

 1      

10 

Наш регион, какой он? Культура родного 

края Родной край, его культурные 

достопримечательности 

 1      

11 Мир профессий жителей нашего региона  1      



12 
Зачем человек трудится? Ценность труда 

и трудолюбия 
 1      

13 
Родословная. Родословное древо, история 

семьи. Предшествующие поколения 
 1      

14 
Семейные ценности и традиции. Труд, 

досуг, занятия членов семьи 
 1      

15 

Правила культурного поведения в 

общественных местах: кинотеатре, театре, 

торговом центре, музее 

 1      

16 

Главные правила взаимоотношений 

членов общества: доброта, 

справедливость, честность, уважение к 

чужому мнению 

 1      

17 

Резервный урок. Древние кремлевские 

города: Нижний Новгород, Псков, 

Смоленск 

 1      

18 

Резервный урок. Взаимоотношения 

членов семьи: отношение к детям и 

старшему поколению 

 1      

19 

Резервный урок.Тематическая 

проверочная работа по разделу "Человек 

и общество" 

 1   1     

20 

Как человек познает окружающую 

природу? Особенности разных методов 

познания окружающего мира 

 1      

21 

Звездное небо: звезды и созвездия. 

Солнечная система: планеты (название, 

расположение от Солнца, краткая 

 1      



характеристика) 

22 
Земля – живая планета Солнечной 

системы 
 1      

23 
Почему на Земле есть жизнь? Условия 

жизни на Земле 
 1      

24 Модели Земли. Практическая работа  1    1    

25 
Ориентирование на местности. 

Практическая работа 
 1    1    

26 

Ориентирование на местности с 

использованием компаса. Практическая 

работа 

 1    1    

27 

Многообразие растений по месту 

обитания, внешнему виду. Сравнение 

растений разных климатических условий  

 1      

28 
Деревья, кустарники, травы родного края 

(узнавание, называние, краткое описание)  
 1      

29 

Деревья лиственные и хвойные. 

Сравнение лиственных и хвойных 

деревьев: общее и различия 

 1      

30 
Кустарники нашего края: узнавание, 

название, краткое описание 
 1      

31 

Травы нашего края: многообразие. 

Внешний вид, условия жизни (называние, 

краткое описание) 

 1      

32 

Зависимость жизни растений от 

состояния неживой природы. Жизнь 

растений осенью и зимой 

 1      

33 Зависимость жизни растений от  1      



состояния неживой природы. Жизнь 

растений весной и летом 

34 
Растения дикорастущие и культурные: 

общее и различия 
 1      

35 
Многообразие животных родного края и 

разных территорий России 
 1      

36 

Мир животных: насекомые. Особенности 

внешнего вида, передвижения, питания: 

узнавание, называние, описание 

 1      

37 

Мир животных: рыбы. Особенности 

внешнего вида, условия жизни, 

передвижения, питания: узнавание, 

называние, описание 

 1      

38 

Мир животных: птицы. Особенности 

внешнего вида, передвижения, питания: 

узнавание, называние, описание 

 1      

39 

Мир животных: земноводные. 

Особенности внешнего вида, 

передвижения, питания: узнавание, 

называние, описание 

 1      

40 

Мир животных: пресмыкающиеся. 

Особенности внешнего вида, 

передвижения, питания: узнавание, 

называние, описание (общая 

характеристика признаков) 

 1      

41 

Мир животных: звери (млекопитающие). 

Особенности внешнего вида, 

передвижения, питания: узнавание, 

 1      



называние, описание 

42 

Животные и их потомство Размножение 

животных. Стадии развития насекомого, 

земноводных 

 1      

43 

Связи в природе: зависимость изменений 

в живой природе от изменений в неживой 

природе 

 1      

44 

Годовой ход изменений в жизни 

животных. Жизнь животных осенью и 

зимой 

 1      

45 

Годовой ход изменений в жизни 

животных. Жизнь животных весной и 

летом 

 1      

46 

Красная книга России. Ее значение в 

сохранении и охране редких растений и 

животных 

 1      

47 

Отдельные представители растений 

Красной книги России (включая 

представителей растительного мира 

региона): узнавание, называние и 

описание 

 1      

48 

Отдельные представители животных 

Красной книги России (включая 

представителей животного мира региона): 

узнавание, называние и описание 

 1      

49 
Заповедники: значение для охраны 

природы 
 1      

50 Какие задачи решают сотрудники  1      



заповедника. Правила поведения на 

территории заповедника 

51 

Заповедники Севера России (Остров 

Врангеля, Большой Арктический 

заповедник) 

 1      

52 
Заповедники Юга России (Кавказский 

заповедник) 
 1      

53 

Заповедники Сибири (Байкальский 

заповедник, Саяно-Шушенский 

заповедник) 

 1      

54 
Резервный урок. Дикорастущие и 

культурные растения родного края 
 1      

55 

Резервный урок.Тематическая 

проверочная работа по разделу "Человек 

и природа" 

 1   1     

56 

Здоровый образ жизни. Режим дня: 

чередование сна, учебных занятий, 

двигательной активности 

 1      

57 

Рациональное питание: количество 

приемов пищи и рацион питания. 

Витамины и здоровье ребенка 

 1      

58 

Физическая культура. Игры на воздухе 

как условие сохранения и укрепления 

здоровья 

 1      

59 

Закаливание. Значение закаливания для 

укрепления здоровья. Средства и правила 

проведения закаливающих процедур 

 1      

60 Правила безопасности в школе: маршрут  1      



до школы, поведение на занятиях, 

переменах, при приеме пищи; на 

предшкольной территории 

61 

Правила безопасного поведения в быту. 

Безопасное пользование 

электроприборами, газовой плитой. 

Безопасность при разогреве пищи. 

Номера телефонов экстрен-ной помощи 

 1      

62 

Безопасное поведение на прогулках: 

правила поведения на игровых 

площадках; езда на велосипедах (санках, 

самокатах) и качелях 

 1      

63 
Правила безопасного поведения 

пассажира наземного транспорта 
 1      

64 
Знаки безопасности на общественном 

транспорте 
 1      

65 

Правила безопасного поведения 

пассажира метро. Знаки безопасности в 

метро 

 1      

66 

Правила поведения при пользовании 

компьютером: посадка, время 

пользования, обязательность отдыха и 

другие 

 1      

67 Безопасное пользование Интернетом  1      

68 
Резервный урок. Проверочная работа по 

итогам обучения во 2 классе 
 1   1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   3   3   



 3 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Что такое общество?  1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841330e 

https://m.edsoo.ru/f841254e 

2 

Наша Родина - Российская 

Федерация Государственная 

символика РФ. Уважение к 

государственным символам России  

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84123aa 

3 Родной край – малая родина  1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8412d5a 

4 
Уникальные памятники культуры 

России: Красная площадь, Кремль 
 1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84140ba 

5 

Уникальные памятники культуры 

России: исторический центр Санкт-

Петербурга 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841427c 

6 

Уникальные памятники культуры 

России: Кижи, памятники Великого 

Новгорода 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84134bc 

7 

Достопримечательности родного 

края: памятники природы и 

культуры региона 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841380e 

8 

Города Золотого кольца России. 

Кремлевские города: Ростов 

Великий, Переславль-Залесский 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8413e30 

https://m.edsoo.ru/f841330e
https://m.edsoo.ru/f841254e
https://m.edsoo.ru/f84123aa
https://m.edsoo.ru/f8412d5a
https://m.edsoo.ru/f84140ba
https://m.edsoo.ru/f841427c
https://m.edsoo.ru/f84134bc
https://m.edsoo.ru/f841380e
https://m.edsoo.ru/f8413e30


9 

Города Золотого кольца России. 

Кремлевские города: Суздаль, 

Сергиев Посад, Ярославль 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841367e 

10 

Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре 

народов России. Традиции 

воспитания трудолюбия у детей 

разных народов нашей страны 

 1   0   0    

11 

Труд жителей региона. Профессии, 

связанные с трудом на производстве, 

в сельском хозяйстве 

 1   0   0    

12 

Труд жителей региона. Профессии, 

связанные с трудом в учреждениях 

образования и культуры 

 1   0   0    

13 

Культура, традиции народов России. 

Уважение к культуре, традициям, 

истории разных народов и своего 

народа 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8413c3c 

14 

Нужны ли обществу правила 

поведения? Правила поведения в 

социуме 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841213e 

15 

Семья – первый и главный коллектив 

в жизни человека Повседневные 

заботы семьи 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8412ef4 

16 
Совместный труд. Семейный 

бюджет, доходы и расходы семьи 
 1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841314c 

17 
Памятники природы и культуры 

стран Европы (по выбору) 
 1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841481c 

https://m.edsoo.ru/f841367e
https://m.edsoo.ru/f8413c3c
https://m.edsoo.ru/f841213e
https://m.edsoo.ru/f8412ef4
https://m.edsoo.ru/f841314c
https://m.edsoo.ru/f841481c


18 
Памятники природы и культуры 

Белоруссии (по выбору) 
 1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8414650 

19 
Памятники природы и культуры 

стран Азии (по выбору) 
 1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84149d4 

20 
Памятники природы и культуры 

Китая (по выбору) 
 1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8414b6e 

21 
Резервный урок. Семья: традиции, 

праздники 
 1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84112c0 

22 

Резервный урок. Проверочная работа 

по теме "Наша Родина - Российская 

Федерация" 

 1   1   0    

23 

Методы изучения природы: 

наблюдения, сравнения, измерения, 

опыты и эксперименты. Материки и 

океаны, части света: картины 

природы 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840c162 

24 

Разнообразие веществ в природе. 

Примеры веществ (соль, сахар, вода, 

природный газ): узнавание, 

называние, краткая характеристика 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840c392 

25 

Твердые вещества, жидкости, газы. 

Определение свойств твердых 

веществ, жидкостей и газов 

 1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840c9c8 

https://m.edsoo.ru/f840c7ca 

26 

Вода как вещество. Определение 

свойств воды в ходе практической 

работы 

 1   0   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840cce8 

https://m.edsoo.ru/f840cb62 

27 
Распространение воды в природе: 

водоемы, реки. Круговорот воды в 
 1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840ce78 

https://m.edsoo.ru/f8414650
https://m.edsoo.ru/f84149d4
https://m.edsoo.ru/f8414b6e
https://m.edsoo.ru/f84112c0
https://m.edsoo.ru/f840c162
https://m.edsoo.ru/f840c392
https://m.edsoo.ru/f840c9c8
https://m.edsoo.ru/f840c7ca
https://m.edsoo.ru/f840cce8
https://m.edsoo.ru/f840cb62
https://m.edsoo.ru/f840ce78


природе 

28 

Значение воды для жизни живых 

организмов и хозяйственной 

деятельности людей. Охрана воды 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840d03a 

29 

Воздух как смесь газов. Значение 

воздуха для жизни флоры, фауны, 

человека. Охрана воздуха 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840d328 

30 

Горная порода как соединение 

разных минералов. Примеры 

минералов 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840d846 

31 
Полезные ископаемые – богатство 

земных недр 
 1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8412706 

32 

Полезные ископаемые родного края: 

характеристика, использование в 

хозяйственной деятельности региона  

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8412896 

33 Почва, её состав  1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840dd78 

https://m.edsoo.ru/f840dbde 

34 
Бактерии – мельчайшие 

одноклеточные живые существа  
 1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840f9fc 

https://m.edsoo.ru/f840df26 

35 
Разнообразие грибов: узнавание, 

называние, описание 
 1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840f240 

https://m.edsoo.ru/f840e0de 

36 

Разнообразие растений: зависимость 

внешнего вида от условий и места 

обитания 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840e282 

37 
Растения родного края: названия и 

краткая характеристика (на основе 
 1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840e41c 

https://m.edsoo.ru/f840d03a
https://m.edsoo.ru/f840d328
https://m.edsoo.ru/f840d846
https://m.edsoo.ru/f8412706
https://m.edsoo.ru/f8412896
https://m.edsoo.ru/f840dd78
https://m.edsoo.ru/f840dbde
https://m.edsoo.ru/f840f9fc
https://m.edsoo.ru/f840df26
https://m.edsoo.ru/f840f240
https://m.edsoo.ru/f840e0de
https://m.edsoo.ru/f840e282
https://m.edsoo.ru/f840e41c


наблюдения) 

38 
Растения, используемые людьми в 

хозяйственной деятельности 
 1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840e6a6 

39 Растение как живой организм  1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840fde4 

40 Как растения размножаются?  1   0   0    

41 

Развитие растения от семени до 

семени (по результатам 

практических работ) 

 1   0   1    

42 
Условия роста и развития растения 

(по результатам наблюдений) 
 1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8412a1c 

43 
Жизнь животных в разные времена 

года 
 1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840e85e 

44 
Животные родного края: узнавание, 

называние, краткая характеристика 
 1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840ea16 

45 

Бережное отношение к животным – 

нравственная ценность людей. 

Охрана животного мира в России 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840ebe2 

46 Как животные питаются?  1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840ed90 

47 

Особенности дыхания животных 

разных классов (звери –легкие; рыбы 

- жабры; насекомые – трахеи) 

 1   0    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840ef2a 

48 
Размножение и развитие рыб, птиц, 

земноводных 
 1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840f0b0 

49 

Условия, необходимые для жизни 

животных: воздух, вода, тепло, пища 

(среда обитания) – обобщение на 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8412b98 

https://m.edsoo.ru/f840e6a6
https://m.edsoo.ru/f840fde4
https://m.edsoo.ru/f8412a1c
https://m.edsoo.ru/f840e85e
https://m.edsoo.ru/f840ea16
https://m.edsoo.ru/f840ebe2
https://m.edsoo.ru/f840ed90
https://m.edsoo.ru/f840ef2a
https://m.edsoo.ru/f840f0b0
https://m.edsoo.ru/f8412b98


основе результатов наблюдений и 

работы с информацией 

50 
Естественные природные 

сообщества: лес, луг, водоем, степь 
 1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841030c 

https://m.edsoo.ru/f840ff74 

51 

Искусственные природные 

сообщества, созданные человеком - 

пруд, поле, парк, огород 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8410122 

52 

Природные сообщества родного края 

– два-три примера на основе 

наблюдения 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84104ba 

53 

Общее представление о строении 

организма человека. Температура 

тела, частота пульса как показатели 

здоровья человека 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8410654 

54 
Опорно-двигательная система и ее 

роль в жизни человека 
 1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84116c6 

55 
Дыхательная система и ее роль в 

жизни человека 
 1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8410aa0 

56 
Пищеварительная система и ее роль 

в жизни человека 
 1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8410dd4 

57 
Кровеносная и нервная система и ее 

роль в жизни человека 
 1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8411108 

58 
Резервный урок. Органы чувств их 

роль в жизни человека 
 1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841146e 

https://m.edsoo.ru/f8410f78 

59 
Резервный урок. Проверочная работа 

по теме "Многообразие растений и 
 1   1   0    

https://m.edsoo.ru/f841030c
https://m.edsoo.ru/f840ff74
https://m.edsoo.ru/f8410122
https://m.edsoo.ru/f84104ba
https://m.edsoo.ru/f8410654
https://m.edsoo.ru/f84116c6
https://m.edsoo.ru/f8410aa0
https://m.edsoo.ru/f8410dd4
https://m.edsoo.ru/f8411108
https://m.edsoo.ru/f841146e
https://m.edsoo.ru/f8410f78


животных" 

60 

Резервный урок. Проверочная работа 

по теме "Человек - часть природы. 

Строение тела человека " 

 1   1   0    

61 

Роль двигательной активности: 

утренней гимнастики, динамических 

пауз 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8410c3a 

62 

Профилактика заболеваний. Роль 

закаливания для здоровья растущего 

организма 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84118a6 

63 

Соблюдение правил перемещения 

внутри двора и пересечения 

дворовой проезжей части 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8411a5e 

64 
Знаки безопасности во дворе жилого 

дома 
 1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8410910 

65 

Безопасное поведение пассажира 

железнодорожного транспорта. 

Знаки безопасности 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8411c0c 

66 
Безопасное поведение пассажира 

авиа и водного транспорта 
 1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8411dd8 

67 Безопасная информационная среда  1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8411f90 

68 
Резервный урок. Проверочная работа 

по итогам обучения в 3 классе 
 1   1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   4   2   

https://m.edsoo.ru/f8410c3a
https://m.edsoo.ru/f84118a6
https://m.edsoo.ru/f8411a5e
https://m.edsoo.ru/f8410910
https://m.edsoo.ru/f8411c0c
https://m.edsoo.ru/f8411dd8
https://m.edsoo.ru/f8411f90


 4 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Государственное устройство РФ 

(общее представление). 

Конститутция РФ. Президент РФ. 

Политико-административная карта 

России 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841d8ea 

https://m.edsoo.ru/f841d188 

2 

Права и обязанности гражданина 

Российской Федерации. Права 

ребенка 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841d336 

3 

Малая Родина гражданина России. 

Достопримечательности родного 

края 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841dac0 

4 
Родной край. Знаменитые люди 

родного края 
 1      

5 Наша малая Родина: главный город  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841e664 

6 
Города России. Древние города 

России. Страницы истории 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841e4c0 

7 
Города России. Города-герои. 

Страницы истории 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841e876 

8 
Праздник в жизни общества и 

человека 
 1      

9 Государственные праздники России   1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841d8ea
https://m.edsoo.ru/f841d188
https://m.edsoo.ru/f841d336
https://m.edsoo.ru/f841dac0
https://m.edsoo.ru/f841e664
https://m.edsoo.ru/f841e4c0
https://m.edsoo.ru/f841e876


https://m.edsoo.ru/f841dc50 

10 
Праздники и памятные даты своего 

региона 
 1      

11 
Историческое время. Что такое 

«лента времени»? 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8418bb0 

12 
Государство Русь. Страницы 

общественной и культурной жизни  
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8418dc2 

13 
Государство Русь. Человек - 

защитник своего Отечества 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841a082 

https://m.edsoo.ru/f841a262 

https://m.edsoo.ru/f8419894 

14 

Московское государство. Страницы 

общественной и культурной жизни в 

Московском государстве 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8419894 

15 
Образование и культура в 

Московском государстве 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8419c54 

16 
Страницы истории Российской 

империи. Пётр 1 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841b284 

17 

Страницы Российской империи. 

Преобразования в культуре, науке, 

быту 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8419e7a 

18 Образование в Российской империи   1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841b4aa 

19 

Развитие культуры в Российской 

империи Российская империя: 

развитие культуры XVIII века 

(архитектура, живопись, театр) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841b694 

20 «Золотой век» русской культуры.  1      

https://m.edsoo.ru/f841dc50
https://m.edsoo.ru/f8418bb0
https://m.edsoo.ru/f8418dc2
https://m.edsoo.ru/f841a082
https://m.edsoo.ru/f841a262
https://m.edsoo.ru/f8419894
https://m.edsoo.ru/f8419894
https://m.edsoo.ru/f8419c54
https://m.edsoo.ru/f841b284
https://m.edsoo.ru/f8419e7a
https://m.edsoo.ru/f841b4aa
https://m.edsoo.ru/f841b694


Великие поэты и писатели, 

композиторы и художники XIX века 

21 

Первая Отечественная война: 1812 

год. Защита Родины от французских 

завоевателей 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841b89c 

22 Страницы истории России ХХ века   1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841bf72 

https://m.edsoo.ru/f841c12a 

https://m.edsoo.ru/f841c56c 

23 
Великая Отечественная война 1941-

1945 гг: как все начиналось… 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841c800 

24 
Великая Отечественная война 1941-

1945 гг: главные сражения 
 1      

25 Все для фронта – все для победы  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841c9f4 

26 Взятие Берлина. Парад Победы  1      

27 Мы живём в Российской Федерации  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841cd14 

28 
Человек - творец культурных 

ценностей 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841cf94 

29 
Труд и быт людей в разные 

исторические времена 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841ae1a 

30 
Всемирное культурное наследие 

России 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8415b9a 

31 Всемирное культурное наследие  1      

32 
Охрана историко-культурного 

наследия 
 1      

33 Взаимоотношения людей в  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841b89c
https://m.edsoo.ru/f841bf72
https://m.edsoo.ru/f841c12a
https://m.edsoo.ru/f841c56c
https://m.edsoo.ru/f841c800
https://m.edsoo.ru/f841c9f4
https://m.edsoo.ru/f841cd14
https://m.edsoo.ru/f841cf94
https://m.edsoo.ru/f841ae1a
https://m.edsoo.ru/f8415b9a


обществе: доброта и гуманизм, 

справедливость и уважение 

https://m.edsoo.ru/f841d516 

34 

Резервный урок. Летописи и 

летописцы. Роль монастырей в 

развитии образования народа 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841a62c 

35 

Резервный урок. Культура 

Московского государства. 

Творчество скоморохов и гусляров, 

первые «потешные хоромы», первый 

театр 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841a82a 

36 
Резервный урок. Проверочная работа 

по теме "История Отечества" 
 1   1     

37 
Как человек изучает окружающую 

природу? 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8414d1c 

38 Солнце - звезда  1      

39 
Планеты Солнечной системы Луна – 

спутник Земли 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8414eca 

40 

Смена дня и ночи на Земле как 

результат вращения планеты вокруг 

своей оси (практические работы с 

моделями и схемами) 

 1    1    

41 

Обращение Земли вокруг Солнца как 

причина смены сезонов 

(практические работы с моделями и 

схемами). Общая характеристика 

времен года 

 1    1    

42 
Равнины России: Восточно-

Европейская, Западно-Сибирская 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841668a 

https://m.edsoo.ru/f841d516
https://m.edsoo.ru/f841a62c
https://m.edsoo.ru/f841a82a
https://m.edsoo.ru/f8414d1c
https://m.edsoo.ru/f8414eca
https://m.edsoo.ru/f841668a


(название, общая характеристика, 

нахождение на карте) 

43 

Горные системы России: Урал, 

Кавказ, Алтай (краткая 

характеристика, главные вершины, 

место нахождения на карте) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841668a 

44 
Формы земной поверхности (на 

примере родного края) 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8416806 

45 

Водоемы Земли, их разнообразие. 

Естественные водоемы: океан, море, 

озеро, болото. Примеры водоемов в 

России. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8416996 

46 

Искусственные водоемы: 

водохранилища, пруды (общая 

характеристика) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8416b58 

47 Река как водный поток  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8416cfc 

48 
Крупнейшие реки России: название, 

нахождение на карте 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8416fae 

49 Водоемы и реки родного края  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8417382 

50 

Использование рек и водоемов 

человеком (хозяйственная 

деятельность, отдых). Охрана рек и 

водоемов 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8417526 

51 

Характеристика природных зон 

России: арктическая пустыня. Связи 

в природной зоне 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8417918 

https://m.edsoo.ru/f8417b34 

https://m.edsoo.ru/f841668a
https://m.edsoo.ru/f8416806
https://m.edsoo.ru/f8416996
https://m.edsoo.ru/f8416b58
https://m.edsoo.ru/f8416cfc
https://m.edsoo.ru/f8416fae
https://m.edsoo.ru/f8417382
https://m.edsoo.ru/f8417526
https://m.edsoo.ru/f8417918
https://m.edsoo.ru/f8417b34


52 

Характеристика природных зон 

России: тундра. Связи в природной 

зоне 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8417d1e 

53 

Характеристика природных зон 

России: тайга. Связи в природной 

зоне 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8417f08 

54 

Характеристика природных зон 

России: смешанный лес. Связи в 

природной зоне 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84183b8 

https://m.edsoo.ru/f84181ce 

55 

Характеристика природных зон 

России: степь и полупустыня. Связи 

в природной зоне 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8418778 

https://m.edsoo.ru/f84185ac 

56 
Природные и культырне объекты 

Всемирного наследия в России 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841546a 

57 
Природные и культырне объекты 

Всемирного наследия за рубежом 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841580c 

58 
Экологические проблемы 

взаимодействия человека и природы 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8415118 

59 

Защита и охрана природных богатств 

(воздуха, воды, полезных 

ископаемых, флоры и фауны) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84152c6 

60 
Знакомство с Международной 

Красной книгой 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8415636 

61 

Резервный урок. Проверочная работа 

по теме "Формы земной поверхности 

и водоёмы" 

 1   1     

62 
Резервный урок. Проверочная работа 

по теме "Природные зоны" 
 1   1     

https://m.edsoo.ru/f8417d1e
https://m.edsoo.ru/f8417f08
https://m.edsoo.ru/f84183b8
https://m.edsoo.ru/f84181ce
https://m.edsoo.ru/f8418778
https://m.edsoo.ru/f84185ac
https://m.edsoo.ru/f841546a
https://m.edsoo.ru/f841580c
https://m.edsoo.ru/f8415118
https://m.edsoo.ru/f84152c6
https://m.edsoo.ru/f8415636


63 О вредных для здоровья привычках  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8415da2 

64 

Планирование маршрутов с учетом 

транспортной инфраструктуры 

населенного пункта 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8416306 

65 

Правила поведения в общественных 

местах: зонах отдыха, учреждениях 

культуры и торговых центрах 

 1      

66 

Безопасное поведение при езде на 

велосипеде и самокате. Дорожные 

знаки 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8416180 

67 
Правила цифровой грамотности при 

использовании Интернет 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8415f50 

68 
Резервный урок. Проверочная работа 

по итогам обучения в 4 классе 
 1   1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   4   2   

https://m.edsoo.ru/f8415da2
https://m.edsoo.ru/f8416306
https://m.edsoo.ru/f8416180
https://m.edsoo.ru/f8415f50
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Учебный план (недельный/годовой) для 1-4 классов Вальдорфской педагогики начального общего образования на основе ФГОС и ФООП НОО
МАОУ Школа «Эврика-развитие» г. Томска на 2023-2024 учебный год с пятидневной учебной неделей

Предметные области Предметы/классы 1γ
ч.нед/ч.год

2γ
ч.нед/ч.год

3γ
ч.нед/ч.год

4γ
ч.нед/ч.год

Всего
ч/год

Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение

Русский язык 5 165 5 170 5 170 5 170 675
Литературное чтение 4 132 4 136 4 136 4 136 540

Иностранный язык Английский язык - - 2 68 2 68 2 68 204
Математика и
информатика

Математика 4 132 4 136 4 136 4 136 540

Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)

Окружающий мир 2 66 2 68 2 68 2 68 270

Основы религиозных
культур и светской этики

Основы религиозных
культур и светской этики

- - - - - - 1 34 34

Искусство Изобразительное
искусство

1 33 1 34 1 34 1 34 135

Музыка 1 33 1 34 1 34 1 34 135
Технология Технология 1 33 1 34 1 34 1 34 135
Физическая культура Физическая культур 2 66 2 68 2 68 2 68 270
Итого 20 660 22 748 22 748 23 782 2938
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

Рисование форм 1 33 33
Немецкий язык 1 34 1 34 68

Итого 21 693 23 782 23 782 23 782 3039
Учебные недели 33 34 34 34
Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23



«Утверждаю»
директор МАОУ Школы «Эврика-развитие»

______________ Е.И. Паршакова
«___»_______________ 2023 г.

Учебный план (недельный/годовой) для 1-4 классов Монтессори-педагогики начального общего образования на основе ФГОС и ФООП НОО
МАОУ Школа «Эврика-развитие» г. Томска на 2023-2024 учебный год с пятидневной учебной неделей

Предметные области Предметы/классы 1М
ч.нед/ч.год

2М
ч.нед/ч.год

3М
ч.нед/ч.год

4М
ч.нед/ч.год

Всего
ч/год

Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение

Русский язык 5 165 5 170 5 170 5 170 675
Литературное чтение 4 132 4 136 4 136 4 136 540

Иностранный язык Английский язык - - 2 68 2 68 2 68 204
Математика и
информатика

Математика 4 132 4 136 4 136 4 136 540

Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)

Окружающий мир 2 66 2 68 2 68 2 68 270

Основы религиозных
культур и светской этики

Основы религиозных
культур и светской этики

- - - - - - 1 34 34

Искусство Изобразительное
искусство

1 33 1 34 1 34 1 34 135

Музыка 1 33 1 34 1 34 1 34 135
Технология Технология 1 33 1 34 1 34 1 34 135
Физическая культура Физическая культур 2 66 2 68 2 68 2 68 270
Итого 20 660 22 748 22 748 23 782 2938
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

Мастерская письма 1 33 1 34 1 34 101
Итого 21 693 23 782 23 782 23 782 3039
Учебные недели 33 34 34 34
Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23



«Утверждаю»
директор МАОУ Школы «Эврика-развитие»

______________ Е.И. Паршакова
«___»_______________ 2023 г.

Учебный план (недельный/годовой) для 1-4 классов Развивающего обучения начального общего образования на основе ФГОС и ФООП НОО
МАОУ Школа «Эврика-развитие» г. Томска на 2023-2024 учебный год с пятидневной учебной неделей

Предметные области Предметы/классы 1ά, ρo
ч.нед/ч.год

2ά, ρo
ч.нед/ч.год

3ά, ρo
ч.нед/ч.год

4ά, ρo
ч.нед/ч.год

Всего
ч/год

Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение

Русский язык 5 165 5 170 5 170 5 170 675
Литературное чтение 4 132 4 136 4 136 4 136 540

Иностранный язык Английский язык - - 2 68 2 68 2 68 204
Математика и
информатика

Математика 4 132 4 136 4 136 4 136 540

Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)

Окружающий мир 2 66 2 68 2 68 2 68 270

Основы религиозных
культур и светской этики

Основы религиозных
культур и светской этики

- - - - - - 1 34 34

Искусство Изобразительное
искусство

1 33 1 34 1 34 1 34 135

Музыка 1 33 1 34 1 34 1 34 135
Технология Технология 1 33 1 34 1 34 1 34 135
Физическая культура Физическая культур 2 66 2 68 2 68 2 68 270
Итого 20 660 22 748 22 748 23 782 2938
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

Функциональная
грамотность

1 33 1 34 1 34 101

Итого 21 693 23 782 23 782 23 782 3039
Учебные недели 33 34 34 34
Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23



«Утверждаю»
директор МАОУ Школы «Эврика-развитие»

______________ Е.И. Паршакова
«___»_______________ 2023 г.

Учебный план (недельный/годовой) для 1-4 классов педагогики «Универсум» начального общего образования на основе ФГОС и ФООП НОО
МАОУ Школа «Эврика-развитие» г. Томска на 2023-2024 учебный год с пятидневной учебной неделей

Предметные области Предметы/классы 1δ κ έ π ω
ч.нед/ч.год

2β, δ, κ, ω, ό, π
ч.нед/ч.год

3β, δ, κ, ω, π, έ
ч.нед/ч.год

4β, δ, κ, ω, ό, π, σ,
έ

ч.нед/ч.год

Всего
ч/год

Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение

Русский язык 5 165 5 170 5 170 5 170 675
Литературное чтение 4 132 4 136 4 136 4 136 540

Иностранный язык Английский язык - - 2 68 2 68 2 68 204
Математика и
информатика

Математика 5 165 5 170 5 170 4 136 540

Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)

Окружающий мир 2 66 2 68 2 68 2 68 270

Основы религиозных
культур и светской этики

Основы религиозных
культур и светской этики

- - - - - - 1 34 34

Искусство Изобразительное
искусство

1 33 1 34 1 34 1 34 135

Музыка 1 33 1 34 1 34 1 34 135
Технология Технология 1 33 1 34 1 34 1 34 135
Физическая культура Физическая культур 2 66 2 68 2 68 2 68 270
Итого 21 693 23 782 23 782 23 782 3039
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

Итого 21 693 23 782 23 782 23 782 3039
Учебные недели 33 34 34 34
Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23



«Утверждаю»
директор МАОУ Школы «Эврика-развитие»

______________ Е.И. Паршакова
«___»_______________ 2023 г.

Учебный план (недельный/годовой) для 1 класса Свободной педагогики начального общего образования на основе ФГОС и ФООП НОО
МАОУ Школа «Эврика-развитие» г. Томска на 2023-2024 учебный год с пятидневной учебной неделей

Предметные области Предметы/классы 1β
ч.нед/ч.год

Всего
ч/год

Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение

Русский язык 5 165 165
Литературное чтение 4 132 132

Иностранный язык Английский язык - - -
Математика и
информатика

Математика 4 132 132

Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)

Окружающий мир 2 66 66

Основы религиозных
культур и светской этики

Основы религиозных
культур и светской этики

- - -

Искусство Изобразительное
искусство

1 33 33

Музыка 1 33 33
Технология Технология 1 33 33
Физическая культура Физическая культур 2 66 66
Итого 20 561 561
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

Пиши-читай 1 33 33
Итого 21 594 594
Учебные недели 33
Максимально допустимая недельная нагрузка 21



Направление ВУД / класс
1α 1 ρ 2α 2ρ 3α 3 ρ 4 α 4ρ

в неделю в неделю в неделю в неделю в неделю в неделю в неделю в неделю

Коммуникативная 

деятельность

Разговоры о важном 1 1 1 1 1 1 1 1

Орлята России 2

Спортивно-оздоровительная 

деятельность

Подвижные игры 1 1 1 1 1 1

Учение с увлечением

Литературный микс 1 1 1 1 1 1 1 1

Интеллектуальные марафоны

Олимпиадный марафон 2 2 2 2 2 2

Итого: 7 5 5 2 5 2 5 5

Внеурочная деятельность 

                                               _________________Утверждаю

                          Директор МАОУ Школы «Эврика-развитие» г.Томска

                                                    _____________ Паршакова Е.И.

 «    »                   2023 г. 

План  

   на 2023-2024 учебный год с пятидневной учебной неделей

МАОУ Школы «Эврика-развитие»  г. Томска

внеурочной деятельности 1-4 классов Развивающего обучения 

начального общего образования на основе ФГОС



1γ 2γ 3γ 4γ

в неделю в неделю в неделю в неделю

1 1 1 1

1 1 1 1

2 2 2 2

Хор 1

Рисование форм 1 1 1

Спортивно-оздоровительное

Подвижные игры 1

Учение с увлечением

Занимательный немецкий 1 1

6 6 5 6

                                                     _________________Утверждаю

                        Директор МАОУ Школы «Эврика-развитие» г.Томска

                                                    _____________ Паршакова Е.И.

 «     »                 2023 г. 

Распределение часов

   на 2023 -2024 учебный год с пятидневной учебной неделей

План  

внеурочной деятельности 1-4 вальдорфских классов                                                                                            

начального общего образования на основе ФГОС

Итого 

Проектно-исследовательская 

Коммуникативная деятельность

Художественно-эстетическая творческая 

Рукоделие к праздникам года

МАОУ Школы «Эврика-развитие»  г. Томска

Проектная деятельность "Экология жизни"

Разговоры о важном

Направление ВУД / класс

Внеурочная деятельность 





1 класс - 

комплект

2 класс - 

комплект

3 класс - 

комплект

4 класс - 

комплект

в неделю в неделю в неделю в неделю

Разговоры о важном
1 1 1 1

Спортивно-оздоровительная 

деятельность
Подвижные игры 1 1 1 1

1 1 1 1

2 2 2 2

Проектно-исследовательская 

деятельность

1 1 1 1

6 6 6 6

                                                     _________________Утверждаю

                     Директор МАОУ Школы «Эврика-развитие» г.Томска

                                                    _____________ Паршакова Е.И.

 «     »                  2023 г. 

Итого:

Мастерская письма

План  

внеурочной деятельности классов - комплектов Монтессори начального общего образования  на 

основе ФГОС

Лабораторные модули по естествознанию и 

экологии

МАОУ Школы «Эврика-развитие»  г. Томска

   на 2023-2024 учебный год с пятидневной учебной неделей

Интеллект "Умничка"

Направление ВУД/ класс

Внеурочная деятельность 

Коммуникативная деятельность

Учение с увлечением



1β 1δ 1π 1ω 1ε 1 κ
в неделю в неделю в неделю

Разговоры о важном 1 1 1 1 1 1

Спортивно-оздоровительная деятельность

Подвижные игры 1 1

1 1 1 1 1

Интеллект "Умничка" 2 2 2

3 5 4 2 2 6

Занимательная информатика

Итого к финансированию:

Функциональная грамотность

Информационная культура

1

Распределение часов

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность)

Коммуникативная деятельность

Учение с увлечением

   на 2023 -2024 учебный год с пятидневной учебной неделей

  начального общего образования на основе ФГОС

МАОУ Школа «Эврика-развитие»  г. Томска

Направление ВУД / класс

План  

внеурочной деятельности 1 классов  Универсум                                                                                      

                                                     _________________Утверждаю

                         Директор МАОУ Школы «Эврика-развитие» г.Томска

                                                    _____________Паршакова Е.И.

 «      »                  2023 г. 



2о 2π 2δ 2β 2ω 2 κ
в неделю в неделю в неделю в неделю в неделю в неделю

Раговоры о важном 1 1 1 1 1 1

Орлята России 2

Спортивно-оздоровительная 

деятельностьПодвижные игры 1 1 1 1 1

1 1

Интеллект "Умничка" 2

1 1 1

Орлята России 2

5 1 5 3 5 3

Коммуникативная деятельность

                                                     _________________Утверждаю

                       Директор МАОУ Школы «Эврика-развитие» г.Томска

                                                    _____________ Паршакова Е.И.

 «       »                    2023 г. 

Функциональная грамотность

Художественно-эстетическая 

Волшебный мир оригами

План  

Проектно-исследовательская 

деятельность

Итого к финансированию:

внеурочной деятельности 2  классов  Универсум                                                                                      

  начального общего образования на основе ФГОС

МАОУ Школа «Эврика-развитие»  г. Томска

Учение с увлечением

   на 2023 -2024 учебный год с пятидневной учебной неделей

Направление ВУД / класс

Распределение часов

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность)





3ε 3π 3δ 3κ 3ω 3β
в неделю в неделю в неделю в неделю в неделю в неделю

Разговоры о важном 1 1 1

1 1 1

2

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность

Подвижные игры 1 1 1 1

Учение с увлечением

Интеллект умничка 

(функ.грам)

2 2

2 2

Мастерская письма 1

3 5 3 4 2 4Итого к финансированию:

Коммуникативная 

деятельность

  начального общего образования на основе ФГОС

МАОУ Школа «Эврика-развитие»  г. Томска

   на 2023 -2024 учебный год с пятидневной учебной неделей

Направление ВУД / класс

Распределение часов

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность)

Орлята Росии

                                                     _________________Утверждаю

                      Директор МАОУ Школы «Эврика-развитие» г.Томска

                                                    _____________ Паршакова Е.И.

 «      »                    2023 г. 

План  

внеурочной деятельности 3  классов  Универсум                                                                                      



4ε 4π 4δ 4κ 4ω 4 ς 4 о 4β

в неделю в неделю в неделю в неделю в неделю в неделю в неделю в неделю

Разговоры о важном 1 1 1 1 1 1 1 1

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность

Подвижные игры 1 1 1
1 1 1 1 1

Учение с увлечением

2 2 2

2 2 2 2

Мастерская письма

1 1 1 1 1

Орлята России 2 2 2 2

5 6 7 4 5 5 5 4

Коммуникативная 

деятельность

внеурочной деятельности 4 классов  Универсум                                                                                      

  начального общего образования на основе ФГОС

МАОУ Школа «Эврика-развитие»  г. Томска

   на 2023 -2024 учебный год с пятидневной учебной неделей

Направление ВУД / класс

Распределение часов

Итого к финансированию:

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность)

Интеллект умничка (функ.грам)

Функциональная грамотность

                                                     _________________Утверждаю

                      Директор МАОУ Школы «Эврика-развитие» г.Томска

                                                    _____________ Паршакова Е.И.

 «      »                    2023 г. 

План  

Проектно-исследовательская 

деятельность
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