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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

    

 Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП НОО) 

МАОУ «Ефимовская СОШ» разработана в соответствии с Порядком разработки и утверждения 

федеральных основных общеобразовательных программ, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. N 874 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный N 70809), требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее 

ФГОС НОО), предъявляемых к данному уровню общего образования (утвержден приказом Мин-

просвещения РФ от 31.05.2021 № 286) и на основе Федеральной образовательной программы 

начального общего образования, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 18 мая 2023г. № 372 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 12 июля 2023 г., регистрационный N 74229), с изменениями, внесенными приказом Министер-

ства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2024 г. N 171 (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 11 апреля 2024 г., регистрационный N 77830) (далее – ФОП 

НОО).  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=430402&date=24.03.2023&dst=100009&field=134
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» начальное 

общее образование относится к основным образовательным программам (статья 12 Закона) и харак-

теризует первый этап школьного обучения. Образовательная программа понимается в Законе «Об 

образовании в Российской Федерации» как комплекс основных характеристик образования (объѐм, 

содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, реализация ко-

торых обеспечивает успешность выполнения ФГОС каждого уровня образования. 

ООП НОО является основным документом, определяющим содержание общего образования, а 

также регламентирующим образовательную деятельность МАОУ «Ефимовская СОШ» в единстве 

урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС НОО соотношения обяза-

тельной части программы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

1.1.1. Целями реализации ООП НОО МАОУ «Ефимовская СОШ» являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ на полу-

чение качественного образования, включающего обучение, развитие и воспитание каждого обуча-

ющегося. 
  2.  Развитие единого образовательного пространства Российской Федерации на основе общих 
принципов формирования содержания обучения и воспитания, организации образовательного про-
цесса. 

3. Организация учебного процесса с учѐтом целей, содержания и планируемых результатов 

начального общего образования, отражѐнных в обновленном ФГОС НОО. 

4. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учѐтом его по-

требностей, возможностей и стремления к самореализации;  

5. Организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ 

и учебных планов для одарѐнных, успешных обучающихся и (или) для детей социальных групп, 

нуждающихся в особом внимании и поддержке.  

6. Возможность для коллектива МАОУ «Ефимовская СОШ»  проявить своѐ педагогическое ма-

стерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и утверждении традиций 

школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:  

формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспита-

ние, интеллектуальное развитие, становление творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья; 

 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимися целевых установок, при-

обретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными особенно-

стями его развития и состояния здоровья; 

 

становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

 

обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 

достижение планируемых результатов освоения ФОП НОО всеми обучающимися, в том числе 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее - обучающиеся с ОВЗ); 

 

обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию общественно полезной 

деятельности; 
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организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности; 

 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников в 

проектировании и развитии социальной среды образовательной организации. 

1.1.2. ООП НОО МАОУ «Ефимовская СОШ» учитывает следующие принципы еѐ формирования. 

1) принцип учета ФГОС НОО: ФОП НОО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС 

НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне начального 

общего образования; 

2) принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования образовательной ор-

ганизации ФОП НОО характеризует право получения образования на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных 

планах, планах внеурочной деятельности; 

3) принцип учета ведущей деятельности обучающегося: программа обеспечивает конструиро-

вание учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы форми-

рования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, 

контроль и самоконтроль); 

4) принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и меха-

низмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми 

способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных представителей) 

обучающегося; 

5) принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и динамику в 

формировании знаний, умений и способов деятельности, а также успешную адаптацию обучаю-

щихся к обучению по образовательным программам основного общего образования, единые под-

ходы между их обучением и развитием на уровнях начального общего и основного общего образо-

вания; 

6) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допуска-

ется использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) психическому 

здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических техноло-

гий; 

7) принцип обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности обучающихся в соот-

ветствии с требованиями, предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвред-

ности для человека факторов среды обитания", утвержденными постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 62296), с 

изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 30 декабря 2022 г. N 24 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 9 марта 2023 г., регистрационный N 72558), действующими до 1 марта 2027 г. (далее - 

Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитар-

но-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573), действующими до 1 января 

2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования).".  
Общая характеристика ООП НОО  

Программа начального общего образования является стратегическим документом МАОУ «Ефи-

мовская СОШ», выполнение которого обеспечивает успешность организации образовательной дея-

тельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в Российской 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441707&dst=100137
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441707&dst=100137
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=486034&dst=100047
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Федерации». В соответствии с законодательными актами образовательная организация самостоя-

тельно определяет технологии обучения, формы его организации (включая модульные курсы), а 

также систему оценивания с соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения. 

Содержание ООП НОО представлено учебно-методической документацией (федеральный 

учебный план, федеральный календарный учебный график, федеральные рабочие программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, федеральная рабочая про-

грамма воспитания, федеральный календарный план воспитательной работы), определяющей еди-

ные для Российской Федерации базовые объем и содержание образования уровня начального общего 

образования, планируемые результаты освоения образовательной программы. 

Содержание и планируемые результаты ООП НОО МАОУ «Ефимовская СОШ» 

соответствуют содержанию и планируемым результатам ФОП НОО. 

ООП НОО МАОУ «Ефимовская СОШ» предусматривает непосредственное применение при 

реализации обязательной части ООП НОО федеральных рабочих программ по учебным предметам 

"Русский язык", "Литературное чтение", "Окружающий мир". 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» ООП 

включает набор учебно-методической документации, которая определяет наполняемость и харак-

теристику целевого, содержательного и организационного разделов программы начального общего 

образования. ООП ООО предусматривает соблюдение требований санитарно-эпидемиологических 

правил и гигиенических нормативов к организации обучения, в том числе требований к обучению в 

дистанционном режиме. 

Реализующее представленную программу Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Ефимовская средняя общеобразовательная школа» имени Героя советского Союза 

Г.М.Манакова с.Ефимовка курманаевского района оренбургской области имеет лицензию на право 

ведения образовательной деятельности серия 56Л01 № 0004736 от 25 апреля 2016 г., регистраци-

онный №2714, срок действия лицензии бессрочно, выдана Министерством образования Орен-

бургской области); свидетельство о государственной аккредитации серия 56А01 № 0004027 от 

16октября 2017 г., регистрационный № 2368, выдано Министерством образования Оренбургской 

области). 

 В программе учитывается статус младшего школьника, его типологические психологические 

особенности и возможности, что гарантирует создание комфортных условий для осуществления 

учебной деятельности без вреда для здоровья и эмоционального благополучия каждого ребѐнка. 

 Программа начального общего образования предполагает создание индивидуальных учебных 

планов, особенно в случаях поддержки одарѐнных младших школьников (в том числе для ускорен-

ного обучения) или детей, входящих в особые социальные группы (дети мигрантов; дети с особым 

состоянием здоровья, с девиантным поведением и др.). 

 В Программе учтены запросы родителей (законных представителей) обучающихся: 

организация курсов внеурочной деятельности, факультативные занятия, индивидуальные 

консультации и др.  Программа разработана с учѐтом особенностей социально-экономического развития региона, 

специфики географического положения, природного окружения, этнокультурных особенностей и 

истории края; конкретного местоположения образовательной организации. 

 ООП НОО включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.  

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

зации ООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов.  
Целевой раздел ООП НОО включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися ФОП НОО; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения ФОП НОО. 

Пояснительная записка целевого раздела ФОП НОО раскрывает: 

     цели реализации ФОП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО к 

результатам освоения обучающимися программы начального общего образования; 

     принципы формирования и механизмы реализации ФОП НОО, в том числе посредством реа-

лизации индивидуальных учебных планов; 

     общую характеристику ООП НОО. 

     Содержательный раздел ООП НОО включает следующие программы, ориентированные на до-
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стижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

     рабочие программы учебных предметов; 

     программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

рабочую программу воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения ФОП НОО и разработаны на основе требований ФГОС НОО к результатам освоения про-

граммы начального общего образования. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит: 

 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 

характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий обучающихся. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется на этапе 

завершения ими освоения программы начального общего образования. 

Федеральная рабочая программа воспитания направлена на сохранение и укрепление тради-

ционных российских духовно-нравственных ценностей, к которым относятся жизнь, достоинство, 

права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность 

за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет ду-

ховного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России. 

Федеральная рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в 

том числе укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими результа-

тов освоения программы начального общего образования. 

Федеральная рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей и другими ин-

ститутами воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает  преемственность и перспективность по-

строения всей системы воспитательной работы с обучающимися. 

 

Организационный раздел ФОП НОО определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации программы начального 

общего образования  и включает: 

федеральный учебный план; 

 

федеральный календарный учебный график; 

 

план внеурочной деятельности; 

 

федеральный календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и ме-

роприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся образовательной 

организацией или в которых образовательная организация принимает участие в учебном году или 

периоде обучения. 

 Организационный раздел даѐт характеристику условий организации образовательной дея-

тельности, раскрывает особенности построения учебного плана и плана внеурочной деятельности, 

календарных учебных графиков и планов воспитательной работы. Предлагаются рекомендации по 

учѐту особенностей функционирования МАОУ «Ефимовская СОШ», режима еѐ работы и местных 

условий. Раскрываются возможности дистанционного обучения и требования к его организации в 

начальной школе. 

 

ООП НОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. Наиболее 

адаптивным сроком освоения ООП НОО является четыре года. Общий объѐм аудиторной работы 
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обучающихся за четыре учебных года не может составлять менее 2954 академических часов и более 

3345 академических часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса 

к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренны-

ми Гигиеническими нормативами и Санитарно- эпидемиологическими требованиями. 

При реализации трехгодичного срока обучения на уровне начального общего образования 

необходимо равномерно распределять образовательную нагрузку на три года обучения, корректи-

ровать общий объем аудиторной нагрузки обучающихся по индивидуальным учебным планам в 

соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут раз-

рабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах 

осваиваемой программы начального общего образования в порядке, установленном локальными 

нормативными актами образовательной организации. При формировании индивидуальных учебных 

планов, в том числе для ускоренного обучения, объѐм дневной и недельной учебной нагрузки, ор-

ганизация учебных и внеурочных мероприятий, расписание занятий, объѐм домашних заданий 

должны соответствовать требованиям, предусмотренным Гигиеническими норматива-

ми и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП НОО 

Планируемые результаты освоения ФОП НОО соответствуют современным целям начального 

общего образования, представленным во ФГОС НОО как система личностных, метапредметных и 

предметных достижений обучающегося. 

ООП НОО МаОУ «Ефимовская СОШ» в соответствии с обновлѐнными ФГОС устанавливает 

требования к результатам освоения обучающимися программ начального общего образования:  

1) личностным, включающим:  

формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности;  

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению;  

ценностные установки и социально значимые качества личности;  

активное участие в социально значимой деятельности;  

2) метапредметным, включающим:  

универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и начальные исследо-

вательские действия, а также работу с информацией);  

универсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, презентация);  

универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль);  

3) предметным, включающим 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, метапредмет-

ным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу начального общего об-

разования, является системно-деятельностный подход.  

Личностные результаты освоения ФОП НОО достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными российскими социо-

культурными 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 го-

товность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта дея-

тельности на их основе, в том числе в части: 

 Гражданско-патриотического воспитания: 

-становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

-осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

-уважение к своему и другим народам; 

https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441707&dst=100137
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=486034&dst=100047
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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-первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

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

ностных отношений. 

 Духовно-нравственного воспитания: 

-признание индивидуальности каждого человека; 

-проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

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

вреда другим людям. 

 Эстетического воспитания: 

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

дам 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 окру-

жающей среде (в том числе информационной); 

-бережное отношение к физическому и психическому здоровью.  

 Трудового воспитания: 

-осознание ценности труда в жизни человека и общества; 

-ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда;      

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

 Экологического воспитания: 

   -бережное отношение к природе; 

-неприятие действий, приносящих ей вред. 

 Ценности научного познания: 

-первоначальные представления о научной картине мира; 

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

познании. 

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 овла-

девают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими сред-

ствами, которые помогают обучающимся применять знания, как в типовых, так и в новых, нестан-

дартных учебных ситуациях и отражают овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

1) базовые логические действия: 

-сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

-объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

-определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объ-

екты; 

-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 пред-

ложенного алгоритма; 

-устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

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

предложенных педагогическим работником вопросов; 

-с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

-сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

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

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

-формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного 

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

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

сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

-выбирать источник получения информации; 

-согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представ-

ленную 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 представи-

телей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске ин-

формации в сети Интернет; 

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

ствии с учебной задачей; 

        -самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

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

виями общения в знакомой среде; 

-проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дис-

куссии; 

-признавать возможность существования разных точек зрения; 

-корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

-строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

-готовить небольшие публичные выступления; 

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

2) совместная деятельность: 

-формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в кол-

лективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирова-

ния, распределения промежуточных шагов и сроков; 

-принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

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

-проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

-ответственно выполнять свою часть работы; 

-оценивать свой вклад в общий результат; 

-выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

-планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

-выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

-устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

-корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования с учетом специ-

фики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы (учебные 

модули), ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных си-

туациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на уровне начального об-

щего образования, и включают: 

Предметные результаты по предметной области "Русский язык и литературное чтение" 

должны обеспечивать: 
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По учебному предмету "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 межна-

ционального 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 ин-

формацию, 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; выби-

рать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму речи; уметь начать, поддержать, за-

кончить 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, благодар-

ность, 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 соответ-

ствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных кар-

тинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать словари и различные справочные матери-

алы, включая ресурсы сети Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского языка: фоне-

тике, 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 (ор-

фоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого эти-

кета. 

По учебному предмету "Литературное чтение": 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию худо-

жественной литературы и произведений устного народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 
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3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного твор-

чества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и про-

изведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного использо-

вания 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; харак-

тер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотво-

рение (ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворе-

ние); 

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). 

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" предметной области 

"Иностранный язык" должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать сформированность ино-

язычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее составляющих - 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) и 

должны обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического со-

держания речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. Родная страна и стра-

на/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 опо-

рами, с соблюдением правил речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; со-

здавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, повествование) 

объемом 4-5 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами в рамках тематического содер-

жания речи; передавать основное содержание прочитанного текста; представлять результаты вы-

полненной 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 объе-

мом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и пра-

вильную интонацию; читать про себя и понимать основное содержание учебных и адаптированных 

аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные незнакомые слова, не препят-

ствующие решению коммуникативной задачи; определять тему, главную мысль, назначение текста; 

извлекать из прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического характера (в пределах 

изученного); читать несплошные тексты (простые таблицы) и понимать представленную в них ин-

формацию; 

 



13 

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

личной информации в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; пи-

сать 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 воскли-

цательный 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 ос-

новных значениях и навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи изучен-

ных синтаксических конструкций и морфологических форм изучаемого иностранного языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной страны и стра-

ны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших произведений дет-

ского 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 изу-

чаемой тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изучаемой тематики, 

безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения ин-

формации 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 согла-

сование 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 ин-

формации; 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. 
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Предметные результаты по учебному предмету "Математика" предметной области "Мате-

матика и информатика" должны обеспечивать: 

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 арифме-

тические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный результат по кри-

териям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от руки) и выпол-

нять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью чертежных ин-

струментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение простейшими способами 

измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения 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 ал-

горитмы (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, ис-

пользовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и практических задач и 

в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих предметов, процессов и явле-

ний, оценки их количественных и пространственных отношений, в том числе в сфере личных и се-

мейных финансов. 

Предметные результаты по учебному предмету "Окружающий мир" предметной области 

"Обществознание и естествознание (окружающий мир)" должны обеспечивать: 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, Органи-

зации, 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; сфор-

мированность 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 обя-

занностях гражданина Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и яв-

ления, 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); 
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6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе практические за-

дачи; 

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электронных ресурсов Орга-

низации 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 со-

блюдения 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. 

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в рамках 

учебного предмета "Основы религиозных культур и светской этики" предметной области "Основы 

религиозных культур и светской этики" изучаются учебные модули: "Основы православной куль-

туры", "Основы иудейской культуры", "Основы буддийской культуры", "Основы исламской куль-

туры", "Основы религиозных культур народов России" или "Основы светской этики". 

 

Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных культур и светской 

этики" предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" должны обес-

печивать: 

По учебному модулю "Основы православной 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 право-

славной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (право-

славного христианства), называть основателя и основные события, связанные с историей ее воз-

никновения 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; 
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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 куль-

товых 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 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 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": 
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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 жизни; 

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; 
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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; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "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 опи-

сывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей культовых со-

оружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов России; 

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 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"; 
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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 об-

ществе 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 рос-

сийской 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, нрав-

ственные 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 со-

страдания 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" должны обеспечивать: 

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; 
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6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки фото-

графических 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 зву-

чание 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 "Техно-

логия" должны обеспечивать: 

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 конструи-

ровании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении учеб-

но-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с использованием ин-

формационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в пред-

метно-преобразующей деятельности. 

Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура" предметной области 

"Физическая культура" должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической актив-

ности 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 ум-

ственной работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению нормативов Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, со-

блюдая правила честной игры; 

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организации материаль-

но-технической базы - бассейна) и 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. 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.3.1. Общие положения 

Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной дея-

тельности и подготовки обучающихся, освоивших ООП НОО, является ФГОС НОО независимо от 

формы получения начального общего образования и формы обучения. Таким образом, ФГОС НОО 

определяет основные требования к образовательным результатам обучающихся и средствам оценки 

их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) является частью 

системы оценки и управления качеством образования в МАОУ «Ефимовская СОШ» и служит ос-

новой при разработке собственного «Положения о системе оценки достижения планируемых ре-

зультатов освоения обучающихся ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО МАОУ «Ефимовская СОШ». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов осво-

ения основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение эффек-

тивной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организа-

ции являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа 

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

образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального 

и федерального уровней;  

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 

Основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы образовательной организации. Эти требования конкретизи-

рованы в разделе «Общая характеристика планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы» настоящего документа. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику;  

 текущую и тематическую оценку; 

 итоговую оценку; 

 промежуточную аттестацию; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 
Длительность контрольной работы, являющейся формой письменной проверки результатов обучения с целью 

оценки уровня достижения предметных и (или) метапредметных результатов, составляет один урок (не более чем 45 

минут), контрольные работы проводятся, начиная со 2 класса. 

При этом объем учебного времени, затрачиваемого на проведение оценочных процедур, не должен превышать 

10% от всего объема учебного времени, отводимого на изучение данного учебного предмета в данном классе в те-

кущем учебном году. 

 

Внешняя оценка включает: 

независимую оценку качества подготовки обучающихся; 

итоговую аттестацию.  

Особенности каждой из указанных процедур описаны в «Положении о формах, периодичности и 

порядке текущнго контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

МАОУ «Ефимовская СОШ», «Положении о системе оценки достижения планируемых результатов 
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освоения обучающихся ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО МАОУ «Ефимовская СОШ» (приказ от 

06.08.2025г. № 39-о.д.), которое является приложением к данной ООП НОО. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки МАОУ «Ефимовская СОШ»  реализует систем-

но-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 содержа-

нием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, вы-

раженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с обу-

чающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и ин-

терпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счѐт 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, целенаправ-

ленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым 

уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продол-

жения обучения и усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

 

использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индивиду-

альных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; использование кон-

текстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и другие) для 

интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

 

использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга, в том 

числе оценок творческих работ, наблюдения; 

 

использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в само-

стоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

 

использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе 

формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) технологий. 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

 

Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение общего представле-

ния о воспитательной деятельности образовательной организации и еѐ влиянии на коллектив обу-

чающихся. 

 

При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и правил взаи-

модействия с обучающимся с учѐтом его индивидуальнопсихологических особенностей развития. 

 

Личностные достижения обучающихся, освоивших ФОП НОО, включают две группы резуль-

татов: 

 

основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и социально значимые 

качества личности; 

 

готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и обучению, активное участие 

в социально значимой деятельности. 
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Учитывая особенности групп личностных результатов, учитель может осуществлять оценку 

только следующих качеств: 

 

наличие и характеристика мотива познания и учения; 

 

наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные действия; 

 

способность осуществлять самоконтроль и самооценку. 

 

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, целесообразно интегрировать с 

заданиями по оценке метапредметных регулятивных универсальных учебных действий. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку достижения планируемых 

результатов освоения ФОП НОО, которые отражают совокупность познавательных, коммуника-

тивных и регулятивных универсальных учебных действий. 

 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения программ 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности: 

 

познавательных универсальных учебных действий; 

 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

 

регулятивных универсальных учебных действий. 

 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает формиро-

вание и оценку у обучающихся базовых логических действий, базовых исследовательских действий, 

умений работать с информацией. 

 

Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование у обучающихся 

умений: 

 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

 

объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку; 

 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объ-

екты; 

 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на 

основе предложенного учителем алгоритма; 

 

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

предложенного алгоритма; 

 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

 

Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает формирование у обучаю-

щихся умений: 
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определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных учителем вопросов; 

 

с помощью учителя 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 особен-

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

 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐн-

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

 

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

сходных ситуациях. 

 

Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учебных действий обеспе-

чивает сформированность у обучающихся умений: 

 

выбирать источник получения информации; 

 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представ-

ленную в явном виде; 

 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа еѐ проверки; 

 

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

вителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске в 

информацинно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - Интернет); 

 

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

ствии с учебной задачей; 

 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями предполагает форми-

рование и оценку у обучающихся таких групп умений, как общение и совместная деятельность. 

 

Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность у обучающихся умений: 

 

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

виями общения в знакомой среде; 

 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения; 

 

корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
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создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

 

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

 

Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся умений: 

 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом участия в 

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

нирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 

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

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

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 

ответственно выполнять свою часть работы; 

 

оценивать свой вклад в общий результат; 

 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных образцов. 

 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся умений самоорганизации (планировать дей-

ствия по решению учебной задачи для получения результата, выстраивать последовательность вы-

бранных действий) и самоконтроля (устанавливать причины успеха (неудач) в учебной деятельно-

сти, корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок). 

 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как учителем в ходе текущей 

и промежуточной оценки по учебному предмету, так и администрацией образовательной органи-

зации в ходе 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. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные си-

туации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными и 

регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных универ-

сальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может 

включать диагностические материалы по оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

 

В федеральных и региональных процедурах оценки качества образования используется пере-

чень (кодификатор) проверяемых требований к метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Таблица 1 

 
Перечень (кодификатор) проверяемых 

требований к метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 
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Код проверя-

емого требо-

вания 

Проверяемые требования к метапредметным результатам освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования 

1 Познавательные УУД 

1.1 Базовые логические действия 

1.1.1 Сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать ана-

логии 

1.1.2 Объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; определять су-

щественный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты 

1.1.3 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 

1.1.4 Устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосред-

ственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы 

1.2 Базовые исследовательские действия 

1.2.1 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 

1.2.2 Сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев) 

1.2.3 Проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установле-

нию особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, при-

чина - следствие) 

1.2.4 Формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследо-

вания) 

1.2.5 Прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в анало-

гичных или сходных ситуациях 

1.3 Работа с информацией 

1.3.1 Выбирать источник получения информации; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет 

1.3.2 Согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде 

1.3.3 Распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки 

1.3.4 Анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию 
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в соответствии с учебной задачей 

1.3.5 Самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации 

2 Коммуникативные УУД 

2.1 Общение 

2.1.1 Воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с це-

лями 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 

2.1.2 Строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

подготавливать небольшие публичные выступления 

2.1.3 Подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступле-

ния 

2.2 Совместная деятельность 

2.2.1 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 до-

стижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат сов-

местной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных образ-

цов 

3 Регулятивные УУД 

3.1 Самоорганизация 

3.1.1 Планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; вы-

страивать последовательность выбранных действий 

3.2 Самоконтроль 

3.2.1 Устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок 

В ходе мониторинга проводится оценка сформированности универсальных учебных действий. 

Содержание и периодичность мониторинга устанавливаются решением педагогического совета об-

разовательной организации. Инструментарий для оценки сформированности универсальных учеб-

ных действий строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по 

оценке функциональной грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и по-

знавательных учебных действий. 

 

Особенности оценки предметных результатов 
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Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания предметных об-

ластей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, умений 

и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на 

успешное обучение. 

 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется через оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

 

Основным предметом оценки результатов освоения ООП НОО в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется учителем в ходе процедур 

текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

 

Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету фиксируются 

в приложении к ООП НОО («Положение о системе оценки достижения планируемых результатов 

освоения обучающихся ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО МАОУ «Ефимовская СОШ»), которое 

утверждается педагогическим советом МАОУ «Ефимовская СОШ» и доводится до сведения обу-

чающихся и их родителей (законных представителей). 

 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету должно вклю-

чать: 

 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов 

оценки (например, текущая (тематическая); устно (письменно), практика); 

 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости - с 

учѐтом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

 

график контрольных мероприятий. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

 

Стартовая диагностика проводится администрацией МАОУ «Ефимовская СОШ» с целью 

оценки готовности к обучению на уровне начального общего образования. 

 

Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчѐта) для 

оценки динамики образовательных достижений обучающихся. Объектом оценки в рамках стартовой 

диагностики является сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к овла-

дению чтением, грамотой и счѐтом. 

 

Стартовая диагностика может проводиться педагогическими работниками с целью оценки го-

товности к изучению отдельных учебных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного про-

цесса. 

 

Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения обучающегося в осво-

ении программы учебного предмета. 

 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия обу-

чающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в 
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обучении. 

 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

 

В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные и письменные 

опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учѐтом особенностей учебного предмета. 

 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

 

Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения обучающимися тематических 

планируемых результатов по учебному предмету. 

По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические пла-

нируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со 2 класса, в конце каждого 

учебного периода по каждому изучаемому учебному предмету. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в классном 

журнале. 

 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий, является основанием для перевода обучающихся в следующий 

класс. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58), ФГОС НОО, ФОП НОО и «Положением о 

формах и периодичности…промежуточной аттестациии в МАОУ «Ефимовская СОШ». 

 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации и 

складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по учебному предмету. Пред-

метом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, построенные на основном содержании учебного предмета с учѐтом 

формируемых метапредметных действий. 

Особенности организации и проведения внутренних оценочных процедур фиксируется в «Поло-

жении о формах, периодичности и порядке текущнго контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся МАОУ «Ефимовская СОШ». 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

2.1.1.РУССКИЙ ЯЗЫК 

Программа по учебному предмету «Русский язык» (предметная область «Русский язык и литера-

турное чтение») включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы учебного предмета, тематическое планирование, поурочное планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику пси-

хологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре учебного 

плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и к струк-

туре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии,  

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 и регулятивных, которые возможно формировать 

средствами русского языка с учѐтом возрастных особенностей обучающихся на уровне начального 

общего образования. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за весь период 

обучения на уровне начального общего образования, а также предметные достижения обучающегося 

за каждый год обучения. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам, выде-

ленным в содержании обучения каждого класса с указанием количества часов на освоение каждого 

раздела и контрольные работы раскрывается характеристика деятельности, электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы и реализация модуля воспитательной программы «Урочная деятельность». 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по русскому языку на уровне начального общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения программы начального общего образования ФГОС НОО, а также 

ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в федеральной рабочей программе 

воспитания. 

 

На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет особое значение в 

развитии обучающегося. Приобретѐнные 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. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие интеллектуаль-

ных и творческих способностей обучающихся, формирует умения извлекать и анализировать ин-

формацию из различных текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. Изучение рус-

ского 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 еѐ компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, об-

щекультурная и социальная грамотность. 

 

Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных возможно-

стей, 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 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 самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления 

себя в различных жизненно важных для человека областях. 

 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных социо-

культурных 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, формирова-

ние ответственности за сохранение чистоты русского языка. 

 

Цели изучения учебного предмета 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

 

приобретение обучающимися первоначальных представлений о многообразии языков и культур 

на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных цен-

ностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения рус-

ского 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: аудирование, говорение, чтение, письмо; 
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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, лекси-

ческих, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

 

развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с изменяю-

щимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения рус-

скому 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". 

 

Программа по русскому языку позволит педагогическому работнику: 

 

реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС 

НОО; 

 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание русского языка 

по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО; 

 

разработать календарно-тематическое планирование с учѐтом особенностей конкретного клас-

са. 

 

В программе по русскому языку определяются цели изучения учебного предмета на уровне 

начального общего образования, планируемые результаты освоения обучающимися русского языка: 

личностные, метапредметные, предметные. Личностные и метапредметные результаты представ-

лены с учѐтом методических традиций и особенностей преподавания русского языка на уровне 

начального общего образования. Предметные планируемые результаты освоения программы даны 

для каждого года русского языка. 

 

Программа по русскому языку устанавливает распределение учебного материала по классам, 

основанное на логике развития предметного содержания и учѐте психологических и возрастных 

особенностей обучающихся. 

 

Программа по русскому языку предоставляет возможности для реализации различных мето-

дических подходов к преподаванию русского языка при условии сохранения обязательной части 

содержания учебного предмета. 

 

Содержание программы по русскому языку составлено таким образом, что достижение обу-

чающимися как личностных, так и метапредметных результатов обеспечивает преемственность и 

перспективность в изучении русского языка на уровне начального общего образования и готовности 

обучающегося к дальнейшему обучению. 
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Место учебного предмета в учебном плане 

Общее число часов, отведенных для изучения русского языка учебным планом МАОУ «Ефи-

мовская СОШ» и ФОП, - 675 (5 часов в неделю в каждом классе): в 1 классе - 165 часов, во 2 - 4 

классах - по 170 часов. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1 КЛАСС 

Начальным этапом изучения русского языка и учебного предмета "Литературное чтение" в 1 

классе является учебный курс "Обучение грамоте": обучение письму идет параллельно с обучением 

чтению. На учебный курс "Обучение грамоте" рекомендуется отводить 9 часов в неделю: 5 часов 

русского языка (обучение письму) и 4 часа учебного предмета "Литературное чтение" (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 может варьироваться от 10 до 13 недель. 

 

Обучение грамоте
1
 

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, раз-

личающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моде-

лями: построение модели звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. 

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

мягких, звонких и глухих. 

Определение места ударения. 

Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов в слове. Ударный слог. 

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской графики. Буквы 

гласных как показатель твѐрдости — мягкости согласных звуков. Функции букв е, ѐ, ю, я. Мягкий 

знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 

Последовательность букв в русском алфавите. 

Чтение 

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

чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. Чтение с инто-

нациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений. Выразительное чтение на материале небольших прозаических текстов и стихотворе-

ний. 

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 почер-

ком. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произно-

шением. Приѐмы и последовательность правильного списывания текста. 

Функция небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

                                                           
1 Начальным этапом изучения предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» в 1 классе является курс «Обучение гра-

моте»: обучение письму идѐт 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 может варьироваться от 13 до 10 недель. 
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Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение гласных после 

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

начале предложения, в именах собственных (имена людей, клички животных); перенос слов по 

слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

Систематический курс 

Общие сведения о языке 

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

Фонетика 

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

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

их различение. Согласный звук [й‘] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч‘], [щ‘]. 

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

чения согласных). 

Графика 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости согласных звуков 

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

ѐ, ю, я, и. Функции букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего соглас-

ного 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 совре-

менного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебни-

ке). 

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 пред-

ложении при помощи смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из набора форм слов. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях людей, 

кличках животных; 

 перенос слов (без учѐта морфемного членения слова); 

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

 сочетания чк, чн; 

 слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

 знаки препинания 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, из-

винение, благодарность, обращение с просьбой). 
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Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в первом классе способствует освое-

нию на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: определять отличительные особенности 

гласных и согласных звуков; твердых и мягких согласных звуков; 

сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей: определять 

совпадения и расхождения в звуковом и буквенном составе слов; 

устанавливать основания для сравнения звукового состава слов: выделять признаки сходства и 

различия; 

характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных звуков; твердых 

согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих согласных звуков; слов с заданным зву-

ком. 

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 бук-

вами, при списывании текста, при письме под диктовку; 

Самоконтроль: 

— находить указанную ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при письме под 
диктовку или списывании слов, предложений; 

— оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, предложений. 
Совместная деятельность: 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по еѐ дости-
жению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения участников сов-

местной работы; 

— ответственно выполнять свою часть работы. 
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2 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. Перво-

начальные 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 без-

ударных гласных звуков, твѐрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков; 

шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч‘], [щ‘]; обозначение на письме твѐрдости и мягкости соглас-

ных звуков, функции букв е, ѐ, ю, я; согласный звук [й‘] и гласный звук [и] (повторение изученного в 

1 классе). 

Парные и непарные по твѐрдости — мягкости согласные звуки. 

Парные и непарные по звонкости — глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; со-

гласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — не-

парный. 

Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в середине слова; раз-

делительный. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

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

гласных). 

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

Использование знания алфавита при работе со словарями. 

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

пунктуационные знаки (в пределах изученного). 

Орфоэпия 

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

менного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебни-

ке). 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 однокорен-

ных (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. Разли-

чение 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.), употреб-

ление в речи. 

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

«какие?»), употребление в речи. 

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

над, до, у, о, об и др. 

Синтаксис 

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



38 

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

дение 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 невосклица-

тельные предложения. 

Орфография и пунктуация 

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

ных); знаки препинания  

в конце предложения; перенос слов со строки на строку (без учѐта морфемного членения слова); 

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

чк, чн (повторение правил правописания, изученных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической 

ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения орфографической задачи в зависимости 

от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря учебника для определения 

(уточнения) написания слова. Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных 

текстов. 

Правила правописания и их применение: 

 разделительный мягкий знак; 

 сочетания чт, щн, нч; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова;       

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

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

географические названия; 

 раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи 

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

решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения собственного 

мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 

т. п.). Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение договариваться и прихо-

дить 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. Последова-

тельность 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, со-

держащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением правильной интонации. 

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

 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» во втором классе способствует осво-

ению 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; 
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— сравнивать значение однокоренных (родственных) слов; сравнивать буквенную оболочку од-
нокоренных (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, предложе-
ние, 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 ин-
формации; 

— устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 
— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представ-

ленную 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 своѐ мнение о результатах наблюдения за язы-
ковыми единицами; 

— строить устное диалогическое выказывание; 
— строить устное монологическое высказывание на определѐнную тему, на основе наблюдения с 

соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

— устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного или услышанного 
текста. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

— планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; выстраивать 
последовательность  

выбранных действий. 

Самоконтроль: 

— устанавливать с помощью учителя причины успеха/неудач при выполнении заданий по рус-
скому языку; 

— корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок при вы-
делении 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 при-
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нимать 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 твѐр-

дый/мягкий, парный/непарный, согласный глухой/звонкий, парный/непарный; функции раздели-

тельных мягкого и твѐрдого знаков, условия использования на письме разделительных мягкого и 

твѐрдого знаков (повторение изученного). 

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

произносимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Орфоэпия 

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

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 

учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 

Лексика 

Повторение: лексическое значение слова. 

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

Состав слова (морфемика) 

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

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

омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые случаи); окончание как изменяемая 

часть слова (повторение изученного). 

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

части слова. Нулевое окончание (ознакомление). 

Морфология 

Части речи. 

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

единственного и множественного числа. Имена существительные мужского, женского и среднего 

рода. Падеж имѐн существительных. Определение падежа, в котором употреблено имя существи-

тельное. Изменение имѐн существительных по падежам и числам (склонение). Имена существи-

тельные 1, 2, 3-го склонения. Имена существительные одушевлѐнные и неодушевлѐнные. 

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

прилагательного от формы имени существительного. Изменение имѐн прилагательных по родам, 

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

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

вание личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте. 

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

щее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по временам, числам. Род глаголов в 

прошедшем времени. 

Частица не, еѐ значение. 

Синтаксис 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между 

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

члены предложения (без деления на виды). Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. 

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

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической 

ошибки, различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы 

в слове; контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и 

применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

 разделительный твѐрдый знак; 

 непроизносимые согласные в корне слова; 

 мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имѐн существительных (на уровне наблюдения); 

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

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 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 бы-

тового общения. Речевые средства, помогающие: формулировать и аргументировать собственное 

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

тельности; контролировать (устно координировать) действия при проведении парной и групповой 

работы. 

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

ком. 

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 освое-

нию 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 пере-

носное значение слова; 

— группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 
— объединять имена существительные в группы по определѐнному признаку (например, род или 

число); 

— определять существенный признак для классификации звуков, предложений; 
— устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в 

предложении; 

— ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные члены пред-
ложения, часть речи, склонение) и соотносить понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 
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— 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, выпол-

нять по предложенному плану проектное задание; 

— формулировать выводы об особенностях каждого из трѐх типов текстов, подкреплять их до-
казательствами 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 за-
дачей; 

— 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, изви-
нение, 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 вы-

делении в слове корня и окончания, при определении части речи, члена предложения при 

списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом участия в 
коллективных задачах) при выполнении коллективного мини-исследования или проектного 

задания на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

— выполнять совместные (в группах) проектные задания с опорой на предложенные образцы; 

— при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, договариваться, 
обсуждать процесс и результат совместной работы; 

— проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), подчиненного, прояв-
лять самостоятельность, организованность, инициативность для достижения общего успеха 

деятельности. 

 

4 КЛАСС 

Сведения о русском языке 

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

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

Фонетика и графика 

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

рам.Звуко-буквенный разбор слова. 
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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 произно-

шения 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 имѐн существительных (кроме существительных на -мя, -ий, 

-ие, -ия; на -ья типа  

гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе); собственных имѐн существительных на -ов, 

-ин, -ий; имена существительные 1, 2, 3-го склонения (повторение изученного). Несклоняемые 

имена существительные (ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существи-

тельного (повторение). Склонение имѐн прилагательных во множественном числе. 

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

ственного и множественного числа; склонение личных местоимений. 

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). І и ІІ 

спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов. 

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

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). 

Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях. 

Частица не, еѐ значение (повторение). 

Синтаксис 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и различий; виды 

предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и побудительные); виды 

предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные); связь между 

словами в словосочетании и предложении (при помощи смысловых вопросов); распространѐнные и 

нераспространѐнные предложения (повторение изученного). 

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с одиночным союзом и. Ин-

тонация перечисления в предложениях с однородными членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: сложносочинѐнные с 

союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без называния терминов). 

Орфография и пунктуация 

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

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической 

ошибки; различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы 

в слове; контроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и применение на 

новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

 безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на -мя, -ий, 

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

 безударные падежные окончания имѐн прилагательных; 
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 мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа; 

 наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на  

-ться и -тся; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединѐнными союзами и, а, но и 

без союзов. 
Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюдение). 

Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение). 

Развитие речи 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного и пись-

менного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и др.); диалог; монолог; отра-

жение темы текста или основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учѐтом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный пересказ 

текста). 

Сочинение как вид письменной работы. 

Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. Фор-

мулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 

обобщение содержащейся в тексте информации. 

 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в четвѐртом классе способствует 

освоению ряда универсальных учебных действий. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

— устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям речи; устанавли-
вать основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, но отличающихся 

грамматическими признаками; 

— группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 
— объединять глаголы в группы по определѐнному признаку (например, время, спряжение); 

— объединять предложения по определѐнному признаку; 
— классифицировать предложенные языковые единицы; 
— устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 
— ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределѐнная форма, од-

нородные 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, мор-

фемный, морфологический, синтаксический); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐн-
ного 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 дополни-

тельную информацию, используя справочники и словари; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах самостоя-
тельно или на основании предложенного учителем способа еѐ проверки; 
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— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных предста-
вителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила информационной без-

опасности 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 вы-
ражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

— строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при обобщении ре-
зультатов наблюдения за орфографическим материалом; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
— готовить небольшие публичные выступления; 
— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

— самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
— выстраивать последовательность выбранных действий; предвидеть трудности и возможные 

ошибки. 

Самоконтроль: 

— контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные действия 
для преодоления ошибок; 

— находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины; 
— оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой вклад в неѐ; 
— адекватно принимать оценку своей работы. 
Совместная деятельность: 

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

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

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
— ответственно выполнять свою часть работы; 
— оценивать свой вклад в общий результат; 
— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы, планы, идеи. 
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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 худо-
жественных произведений; 

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

межличностных отношений, в том числе отражѐнных в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и чита-
тельский 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 окру-
жающей 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 резуль-

татам 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 пред-

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

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятель-
ность 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. 
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Базовые логические действия: 

— сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), устанавливать 
основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический 

признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых единиц;  

— объединять объекты (языковые единицы) по определѐнному признаку; 
— определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей речи, 

предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

— находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного 
учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми 

единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 
предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материа-

лом, 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, выпол-

нять по предложенному плану проектное задание; 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐн-
ного наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); фор-

мулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового мате-

риала; 

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

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой 
информации, для уточнения; 

— согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в пред-
ложенном источнике: в словарях, справочниках; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 
предложенного учителем способа еѐ проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учеб-

нику); 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных предста-
вителей) 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 соот-

ветствии с учебной задачей; 

— понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоя-
тельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

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

версальные учебные действия. 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и усло-
виями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и 
дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 
— корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 
— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
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— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии 
с речевой ситуацией; 

— готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о ре-
зультатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

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

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универ-

сальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
— выстраивать последовательность выбранных действий. 
Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
— корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 
— соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характе-

ристике, использованию языковых единиц; 

— находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографиче-
скую и пунктуационную ошибку; 

— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оце-
нивать их по предложенным критериям. 

 

Совместная деятельность: 

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

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

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: 
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно раз-
решать конфликты; 

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

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «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 межна-

ционального 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 ин-

формацию, 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; выби-

рать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму речи; уметь начать, поддержать, за-

кончить 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, благодар-

ность, 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 
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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 соответ-

ствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных кар-

тинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать словари и различные справочные матери-

алы, включая ресурсы сети Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского языка: фоне-

тике, 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 (ор-

фоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого эти-

кета. 

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 твѐрдые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); 
— различать понятия «звук» и «буква»; 
— определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова без сте-

чения согласных); определять в слове ударный слог; 

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ѐ, ю, яи буквой ьв 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, со-
единения букв, слова; 

— применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; знаки 
препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; пропис-

ная 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; непрове-

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

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объѐмом 
не более 25 слов; 

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3—5 слов, тек-

сты объѐмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с произношением; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
— понимать прослушанный текст; 
— читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и пауз в 

соответствии со знаками 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 твѐрдости/мягкости; согласный парный/непарный по звонкости/глухости; 
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— определять количество слогов в слове (в том числе при стечении согласных); делить слово на 
слоги; 

— устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учѐтом функций 
букв е, ѐ, ю, я; 

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине слова; 
— находить однокоренные слова; 
— выделять в слове корень (простые случаи); 
— выделять в слове окончание; 
— выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и уточнять 

значение по учебным словарям; случаи употребления синонимов и антонимов (без называния 

терминов); 

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; 
— 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; про-

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

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

прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических 

названиях; раздельное написание предлогов с именами существительными, разделительный 

мягкий знак; 

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объѐмом 
не более 50 слов; 

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты объѐмом не 
более 45 слов с учѐтом изученных правил правописания; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
— пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 
— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 предложения на опре-

делѐнную 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 объѐмом 30—45 слов с опорой на 

вопросы; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия. 
3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

— объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федерации; 
— характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным пара-

метрам; 

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

ния); 

— определять функцию разделительных мягкого и твѐрдого знаков в словах; устанавливать со-
отношение звукового и буквенного состава, в том числе с учѐтом функций букв е, ѐ, ю, я, 

в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми согласными; 

— различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать однокоренные слова 
и слова с омонимичными корнями (без называния термина); различать однокоренные слова и 

синонимы; 

— находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 
суффикс; 
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— выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и антонимы к 
словам разных частей  

речи; 

— распознавать слова, употреблѐнные в прямом и переносном значении (простые случаи); 
— определять значение слова в тексте; 
— распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имѐн существи-

тельных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена существительные 

с ударными окончаниями; 

— распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имѐн прилага-
тельных: род, число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам 

(в единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом имѐн существительных; 

— распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что сде-
лать?»; 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 распространѐнные и нераспространѐнные предложения; 
— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; применять изу-

ченные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные (перечень слов 

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

тельный твѐрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных; 

не с глаголами; раздельное написание предлогов со словами; 

— правильно списывать слова, предложения, тексты объѐмом не более 70 слов; 
— писать под диктовку тексты объѐмом не более 65 слов с учѐтом изученных правил правопи-

сания; 

— 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 опре-

делѐнную тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

создавать небольшие устные и письменные тексты (2—4 предложения), содержащие пригла-

шение, 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 четвѐртом классе обучающийся научится: 

— осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, осознавать 
язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

— объяснять роль языка как основного средства общения; объяснять роль русского языка как 
государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 
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— осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры человека; 
— проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике алго-

ритмом); 

— подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам антонимы; 
— выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова по 

контексту; 

— проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять схему 
состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

— устанавливать принадлежность слова к определѐнной части речи (в объѐме изученного) по 
комплексу освоенных грамматических признаков; 

— определять грамматические признаки имѐн существительных: склонение, род, число, падеж; 
проводить разбор имени существительного как части речи; 

— определять грамматические признаки имѐн прилагательных: род (в единственном числе), 
число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 

— устанавливать (находить) неопределѐнную форму глагола; определять грамматические при-
знаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род 

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

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

— определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, число, 
род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные местоимения для 

устранения неоправданных повторов в тексте; 

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

— различать распространѐнные и нераспространѐнные предложения; 
— распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с однородными 

членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

— разграничивать простые распространѐнные и сложные предложения, состоящие из двух про-
стых (сложносочинѐнные с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без называ-

ния терминов); составлять простые распространѐнные и сложные предложения, состоящие из 

двух простых (сложносочинѐнные с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без 

называния терминов); 

— производить синтаксический разбор простого предложения; 
— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 
— применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и согласные 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные окончания имѐн 

существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме собственных 

имѐн существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания имѐн  прилага-

тельных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -тьсяи -тся; безударные личные 

окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединѐн-

ными союзами и, а, но и без союзов; 

— правильно списывать тексты объѐмом не более 85 слов; 
— писать под диктовку тексты объѐмом не более 80 слов с учѐтом изученных правил правопи-

сания; 

— 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 ситу-

ации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и др.); 

— определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с опорой на 

тему или основную мысль; 
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— 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; интерпре-

тировать 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 верифициро-

ванных электронных ресурсов, включѐнных в федеральный перечень, утверждаемый Мини-

стерством просвещения Российской Федерации в соответствии с частью 8.1 статьи 18 Феде-

рального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(далее - федеральный перечень).  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС 
№

 
п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Виды деятельно-

сти 
Модуль воспитательной про-

граммы «Урочная деятельность» 
Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

всего кон-

трольные 

работы 

прак

тиче-

ские 

работы 
Раздел 1. Развитие речи 

1.1
. 

Составление  
небольших рассказов 

повествовательного ха-

рактера по серии  
сюжетных картинок, ма-

териалам  
собственных игр,  

занятий, наблюдений 

3 0 0 Совместная работа 

по составлению  
небольших рассказов 

описательного  
характера (например, 

описание как  
результат совместных 

наблюдений,  
описание модели  
звукового состава  
слова и т. д.); 

День знаний ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ Урок «Здравствуй, школа». Звуки в окружающем мире» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3766/start/282692/ 

Итого по разделу 3 

Раздел 2. Фонетика 

2.1
. 

Звуки речи. 
Интонационное  

выделение звука в слове. 

Определение частотного 

звука в стихотворении. 
Называние слов с 

заданным звуком. 
Дифференциация  

близких по акусти-

ко-артикуляционным  
признакам звуков 

3 0 0 Игровое упраж-

нение«Есть ли в слове  
заданный звук?» 
(ловить мяч нужно 

только тогда, когда 

ведущий называет  
слово с заданным  

звуком,  
отрабатывается  

умение определять 

наличие заданного  
звука в слове); 

Международный 

день распространения 

грамотности 

Урок «Край родной навек любимый» Буква А и звук [а]» (РЭШ)  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4101/start/281633/  

Урок «Азбука к мудрости ступенька». Буква О и звук [о]» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6389/start/179248/ Урок «Нет друг—а ищи, а нашѐл береги. Буква И 

звук [и]» (РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/3765/start/179370/ Урок «Не стыдно не знать, стыдно 

не учиться». Буква Ы и звук [ы]» (РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/1esson/4113/start/213514/ Урок 

«Учение — путь к умению». Буква У и звук [у]» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3776/start/179415/  
Урок «Труд кормит, а лень портит». Буква Н, звуки [н] [н‘]» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/1esson/6390/start/188454/ Урок «Старый друг лучше новых двух». Буква С, 

звуки [с] [с‘]» (РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/1esson/4131/start/213533/ Урок «Каков мастер, такова 

и работа». Буква К 

2.
2. 

Установление последова-
тельностизвуков в слове 

иколичества зву-
ков.Сопоставление 

слов,различающихсяодни
м или несколькимиз ву-
ками. Звуковой анализ 

слова, работа с моделями: 
построение модели зву-

кового состава слова 
,подбор слов, 

Соответствующих за-
данной модели 

5 0 0 Игровое упраж-

нение«Есть ли в слове  
заданный звук?» 
(ловить мяч нужно 

только тогда, когда 

ведущий называет  
слово с заданным  

звуком,  
отрабатывается  

умение определять 

наличие заданного  
звука в слове); 

Международный 

день родного языка 

Урок «Знакомимсясо сказкамиА.С. Пушкина».Буква Т, звуки *т+ *т’+» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/1esson/6376/start/180171/ 

Урок«К.И.Чуковский.Сказки.БукваЛизвуки*л+*л’+»(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/1esson/379
6/staП/179667/ 

Урок«АС.Пушкин.«Сказкаорыбакеирыбке».БукваРизвуки*р+*р’+»(РЭШ)https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/6385/start/188153/ 

Урок«Векживи-векучись.БукваВизвуки*в+*в’+»(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/1esson/4122/st
art/188236/ 

Урок «Русская народная сказка «Емеля». Знакомствосбуквой Е и звуком *э+.Обозначениезвуков 
*й ’э+»(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/1esson/6381/start/179453/ 

Урок «Красуйся, градПетров!» Буква Пизвуки*п+*п’+» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/lessoл/3809/stan/271761/ 

Урок « М о с к вастолицаРос-
сии.БукваМизвуки*м+*м’+»(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/6380/stan/179712/ 

Урок«Обратьяхнашихменьших.Буква3извуки*з+*з’+»(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/38
08/start/179734/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/1esson/6376/start/180171/
https://resh.edu.ru/subject/1esson/3796/staП/179667/
https://resh.edu.ru/subject/1esson/3796/staП/179667/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6385/start/188153/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6385/start/188153/
https://resh.edu.ru/subject/1esson/4122/start/188236/
https://resh.edu.ru/subject/1esson/4122/start/188236/
https://resh.edu.ru/subject/1esson/6381/start/179453/
https://resh.edu.ru/subject/lessoл/3809/stan/271761/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6380/stan/179712/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3808/start/179734/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3808/start/179734/


55 

2.3 Особенность гласных 

звуков. Особенность со-

гласных звуков. 
Различение гласных и 

согласных звуков. 
Определение места  

ударения. Различение 

гласных ударных  
и безударных. 

Ударный слог 

4 0 0 Игра «Живые 

звуки»: моделирова-

ние  
звукового состава  
слова в игровых  
ситуациях; 

День славянской 

письменности и куль-

туры 

Урок «Терпенье и труд всѐ перетрут. Буква Д и звуки [Д], [Д‘]» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/1esson/3820/start/179754/ Урок «Россия — родина моя. Знакомство с 

буквой Я и звуком [А]. Обозначение звуков [ЙА]» (РЭШ)  
https://resh.edu.ru/subject/1esson/6382/start/271182/  

Урок «Не делай того, чего другим не пожелаешь. Буква F и звуки [F] [F‘]» (РЭШ)  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4152/start/271751/  

Урок «Делу врем—я потехе час. Буква Ч и звук [Ч‘]» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3821/start/179287/ Урок «Красна птица опереньем. А человек 

умением. Буквы b и Ъ (мягкий и твѐрдый зна-ки)» (РЭШ). 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4143/start/188340/  

Урок «Мало уметь читать, надо уметь думать. Буква Ш и звук [Ш]» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6387/start/179773/ 

2.4 Твѐрдость и мягкость 

согласных звуков как 

смыслоразличительная 

функция. Различение 

твѐрдых и мягких  
согласных звуков 

5 0 0 Игровое упраж-

нение«Назови братца» 
(парный по твѐрдо-

сти— мягкости звук); 

День русского язы-

ка 

Урок «Где дружбой дорожат, там враги дрожат. Буквы Ж и звуки [Ж] [Ж‘]» (РЭШ)  
https://resh.edu.ru/subject/1esson/3831/stan/179018/  

Урок «Люби всѐ живое. Буква Ё и звуки [ЙО] и [О]» (РЭШ) 

hnps://resh.edu.ru/subject/lesson/6384/start/271800/  
Урок «Жить Родине служить. Согласный звук [Й‘] и буква И краткое» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/1esson/6428/start/281719/ Урок «Без труда хлеб не родится никогда. Буква Х и 

звуки [Х] [Х‘]» (РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/6431/start/179394/ Урок «С.Я. Маршак «Сказка о 

глупом мышонке». Буква Ю и звуки [ЙУ] и [У]» (РЭШ)  
https://resh.edu.ru/subject/1esson/3551/start/270948/  

Урок «Делу время — потехе час. Буква Ц и всегда твѐрдый звук [Ц]» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/1esson/3832/start/179472/ Урок «Буква Э. Звук [э]. Какими буквами на письме 

обозначаются главные звуки°» (РЭШ)  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6416/start/282744/ 

2.5 Дифференциация  
парных по  

твѐрдости — мягкости со-

гласных звуков. 

Дифференциация  
парных по звонкости— 

глухости звуков  
(без введения  

терминов «звон-

кость»,«глухость 

5 0 0 Комментирован-

ное выполнение зада-

ния: группировка 

звуков по заданному  
основанию  

(например, твѐрдые— 

мягкие согласные 

звуки); 

 
Урок «Буква Э. Звук [э]. Какими буквами на письме обозначаются главные звуки°» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6416/start/282744/  
Урок «Буква Щ и звук [Щ‘] (РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/1esson/3450/start/152373/  

Урок «Буква Ф и звуки [ф] и [ф*]. Согласные звуки и буквы» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6411/start/179491/ 

2.6 Слог как минимальная 

произносительная  
единица. 

Слогообразующая 

функция  
гласных звуков. 

Определение  
количества слогов в  

слове. Деление слов на слоги 

(простые  
однозначные случаи) 

5 0 0 Упражнение: 

подбор слов с задан-

ным  
звуком; 

 
Урок «Буква Э. Звук [э]. Какими буквами на письме обозначаются главные звуки°» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6416/start/282744/  
Урок «Буква Щ и звук [Щ‘] (РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/1esson/3450/start/152373/  

Урок «Буква Ф и звуки [ф] и [ф*]. Согласные звуки и буквы» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6411/start/179491/ 

 Итого по разделу 27     
 

Раздел 3. Письмо. Орфография и пунктуация 
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3.1 Развитие мелкой  
моторики пальцев и дви-

жения руки. 

Развитие умения  
ориентироваться на  

пространстве листа в тет-

ради и на  
пространстве классной 

доски. Усвоение  
гигиенических  

требований, которые необ-

ходимо  
соблюдать во время  

письма 

18 0 0 Обсуждение  
проблемной ситуа-

ции«Что делать, если  
строка заканчивается, 

а слово не входит?», 

введение знака  
переноса, сообщение 

правила переноса  
слов (первичное  
знакомство); 

Международный 

день родного языка 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6389/start/179248/ 

3.2 Анализ начертаний 

письменных  
заглавных и строчных букв. 

Создание  
единства звука,  

зрительного образа  
обозначающего его  

буквы и двигательного об-

раза этой буквы. 

Овладение  
начертанием  
письменных  

прописных и строчных букв 

36 0 0 Практическая ра-

бота: контролировать  
правильность написа

‐ния буквы,  
сравнивать свои  

буквы с  
предложенным  
образцом; 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3776/start/179415/ 

3.3 Письмо букв,  
буквосочетаний, слогов, 

слов, предложений с  
соблюдением  

гигиенических норм. 

Овладение  
разборчивым  

аккуратным письмом 

5 0 0 Практическая ра-

бота: контролировать  
правильность написа

‐ния буквы,  
сравнивать свои  

буквы с  
предложенным  
образцом; 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3789/start/179434/ 

3.4 Письмо под диктовку 

слов и предложений, напи-

сание которых не расходит-

ся с их  
произношением 

2 0 0 Совместная рабо-

та:  
анализ поэлементного 

состава букв; 

 https://resh.edu.ru/subject/1esson/6376/start/180171/ 

3.5 Усвоение приѐмов по-

следовательностиправиль-

ного  
списывания текста 

1 0 0 Учебный 

диалог«Почему 

слова  
пишутся отдель-

но друг от друга? 

Удобно ли читать 

предложение,  
записанное без  

пробелов между сло-

вами?»; 

 https://resh.edu.ru/subject/1esson/6386/start/213552/ 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6389/start/179248/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3776/start/179415/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3789/start/179434/
https://resh.edu.ru/subject/1esson/6376/start/180171/
https://resh.edu.ru/subject/1esson/6386/start/213552/
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3.6 Понимание функции 

небуквенных графических 

средств: пробела между  
словами, знака  

переноса 

1 0 0 Практическая 

работа: контро-

лировать  
правильность 

написа‐ния бук-

вы,  
сравнивать свои  

буквы с  
предложенным  
образцом; 

 https://resh.edu.ru/subject/1esson/6376/start/180171/ 

3.7 Знакомство с правилами  
правописания и их приме-

нением:  
раздельное написание слов 

1 0 0 Практическая 

работа: списыва-

ние и запись под 

диктовку с  
применением  
изученных пра-

вил; 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3765/start/179370/ 

3.8 Знакомство с правилами  
правописания и их  

применением: обозначение 

гласных после шипящих в  
сочетаниях жи, ши (в поло-

жении под ударением) 

1 0 0 Практическая 

работа: списыва-

ние и запись под 

диктовку с  
применением  
изученных пра-

вил; 

День славянской 

письменности и куль-

туры 

Урок «Буква Э. Звук [э]. Какими буквами на письме обозначаются главные звуки°» (РЭШ)  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6416/start/282744/  

Урок «Буква Щ и звук [Щ‘] (РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/1esson/3450/start/152373/  
Урок «Буква Ф и звуки [ф] и [ф*]. Согласные звуки и буквы» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6411/start/179491/ 

3.9 Знакомство с правилами  
правописания и их  

применением: ча, ща, чу, щу 

2 0 0 Совместный 

анализ  
текста на наличие 

в  
нѐм слов с бук-

восо‐ 
четаниями жи, 

ши, ча, ща, чу, 

щу; 

 
Урок «Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/1esson/3722/staП/285249/ 

3.1
0 

Знакомство с правилами  
правописания и их  

применением: прописная 

буква в начале предложения, 

в именах собственных 

(имена людей, клички жи-

вотных) 

1 0 0 Игра «Кто 

больше»: подбор 

и запись имѐн 

собственных на  
заданную букву; 

 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6245/start/179326/ 

3.1
1 

Знакомство с  
правилами правописания и 

их применением: перенос 

слов по слогам без  
стечения согласных 

1 0 0 Упражнение: 

запись предло-

жения,  
составленного из  
набора слов, с  
правильным  
оформлением 

начала и конца 

предложения, с 

соблюдением  
пробелов между  

словами; 

 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/conspect/179122/ 

https://resh.edu.ru/subject/1esson/6376/start/180171/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3765/start/179370/
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3.1
2 

Знакомство с  
правилами  

правописания и их приме-

нением: знаки препинания в 

конце предложения 

1 0 0 Практическая 

работа: списыва-

ние и запись под 

диктовку с  
применением  
изученных пра-

вил; 

 
Урок «Правила правописания. Подготовка к итоговой работе» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3742/start/179531/ 

Итого по разделу 70  

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 Язык как основное 

средство  
человеческого  
общения. 

Осознание целей  
и ситуаций общения 

1 0 0 Рассказ учи-

теля на тему 

«Язык — 
средство общения 

людей»; 

 
Урок «Язык - к знанию ключ» (InternetYpoк) 

https://interneШrok.ru/1esson/russian/1-kIass/vvedenie/yazyk-k-znaniyu-klyuch Урок «Что такое общение и 

для чего оно нужно» (УчусьСам) https://xn--80aynaia1a6b.xn--p1ai/video/video 69.htm1 

Раздел 2. Фонетика 
 

2.1 Звуки речи. Гласные  
и согласные звуки, их раз-

личение. Ударение в слове. 

Гласные  
ударные и безударные. 

Твѐрдые и мягкие  
согласные звуки, их 

различение 

2 0 0 Беседа «Что 

мы знаем о зву-

ках русского  
языка», в ходе  

которой  
актуализируются  

знания,  
приобретѐнные в  
период обучения  

грамоте; 

День русского языка 
Урок «Гласные и согласные звуки. Обозначение их буквами» (IntemetYpoк) 

https://interneturok.ru/Iesson/russian/1-klass/bzvuki-i- 

bukvyb/glasnye-i-soglasnye-zvuki-oboznacheлie-ih-bukvami  
Урок «Что такое твѐрдые и мягкие согласные звуки и какие буквы нужны для их обозна-чения"» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/1esson/6415/start/12001 8/  
Урок «Как определить гласные звуки? Какими буквами на письме обозначаются гласные звуки?» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/1esson/3539/start/180077/  
Урок «Как определить согласные звуки? Какими буквами на письме обозначаются согласные звуки» 

(РЭШ)  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3965/start/180493/ 

2.2 Звонкие и глухие  
согласные звуки, их раз-

личение. 
Согласный звук [й’] и 

гласный звук [и]. 

Шипящие [ж], [ш], [ч’], 

[щ’]. 

1 0 0 Игровое 

упражне-

ние«Придумай 

слово с заданным 

звуком»; 

 
Урок «Повторяем всѐ, что мы знаем о звуках и буквах» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6252/start/129058/ 
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2.3 Слог. Определение  
количества слогов в  
слове. Ударный слог. 

Деление слов на слоги 

(простые случаи, без сте-

чения согласных) 

1 0 0 Упражнение:  
характеризовать  
(устно) звуки по  
заданным при-

знакам; 

 
Урок «Какие бывают слоги ‗?» (РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/6250/start/189138/ Урок «Как выде-

лить слог*» (РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/1esson/6424/start/177721/ Урок «Сколько в слове слогов°» 

(РЭШ)  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3692/start/189158/  

Урок «Ударение и перенос слов» (РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/conspect/179122/  
Урок «Как определить ударный слог"» (РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/4220/start/201891 

Итого по разделу 4  

Раздел 3. Графика 

3.1 Звук и буква.Различение 
звуков и букв. Обозначение 

на письме твѐрдости  
согласных звуков  

буквами а, о, у, ы, э; слова с 
буквой э. 

Обозначение на  
письме  

мягкости согласных  
звуков буквами е, ѐ, ю, я, 

и. Функции букв е, ѐ, ю, я. 

Мягкий знак ка показа-

тель мягкости  
предшествующего  
согласного звука в  

конце слова 

1 0 0 Упражнение:  
определение  

количества слогов в 

слове, объяснение ос-

нования для  
деления слов на  

слоги; 

 
Урок «Как различить звуки и буквы» (РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/4205/start/202017/  

Урок «Звуки и буквы» (Инфоурок) https://iu.ru/video-lessons/a33d4aa2-52d7-4856-b5a7-de779deeb2e7  
Урок «Определение роли главных букв в слове. Слова с буквой э. Ознакомление со сло-варѐм иностранных 

слов» (РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/6426/start/219898/  
Урок «Мягкий знак (ь). Правописание слов с мягким знаком на конце и в середине слова перед соглас-

ными» (РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/1esson/6383/start/213721/  
Урок «Повторяем всѐ, что мы знаем о звуках и буквах» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/1esson/6252/start/i29058/ 

3.2 Установление соотно-
шения  

звукового и буквенного 
состава слова в словах типа 

стол, конь. 

1 0 0 Работа в парах:  
нахождение в тексте 

слов с заданными  
характеристиками  

звукового и слогового 

состава слова; 

 
Урок «Учимся проводить звуковой анализ слова» (РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/3614/start/188556/ 

3.3 Использование  
небуквенных  

графических средств: про-
бела между  

словами, знака  
переноса. 

1 0 0 Учебный диалог 
«Сравниваем  
звуковой и  

буквенный состав  
слов», в ходе диалога 

формулируются  
выводы о возможных 

соотношениях  
звукового и  

буквенного состава 

слов; 

 
https://resh.edu.ru/subject/1esson/6252/start/i29058/ 
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3.4 Русский алфавит:  
правильное название 

букв, знание их  
последовательности. 

Использование  
алфавита для  

упорядочения списка слов 

1 0 0 Моделировать звуко

‐буквенный состав  
слов; 

 
Урок «Учимся проводить звуковой анализ слова» (РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/3614/start/188556/ 

Итого по разделу 4 
 

Раздел 4. Лексика и морфология 

4.1 Слово как единица  
языка (ознакомление). 

 
4 

 
0 

 

 
 

 

 

 
0 

Учебный диалог «На 
какие вопросы могут 

отвечать слова?»; 

 Урок «Что такое лексическое значение слова"» (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/1esson/6423/start/180284/ Урок «Слово» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/1esson/6248/start/285224/ 

4.2 Слово как название 

предмета, признака 
предмета, действия 

предмета  
(ознакомление). 

 

4 

 

0 

 

0 

Наблюдение за  
словами,  

отвечающими на 

вопросы 

«кто?»,«что?»; 

 Урок «Слова-названия предметов, признаков и действий предметов и явлений» (РЭШ)  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6421/start/299577/  

Урок «Что такое слова-признаки*» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/1esson/6253/start/179147/  
Урок «Слова - обозначающие действия предметов» 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-i-prezentaciya-slova-oboznachayushie-dejstviya-predmeto

v-1-kl-4456968.html 

4.3 Выявление слов,  
значение которых 
требует уточнения 

 

4 

 

0 

 

0 

Совместное  
выполнение  

группировки слов по 

заданному признаку: 

отвечают на во-

прос«что?» / отвеча-

ют на вопрос«кто?»; 

 

 
 

 

Урок «Что такое однозначные и многозначные слова? Словари русского языка» (РЭШ)  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6246/start/188880/  

Урок «Что такое прямое и переносное значение слов*» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/1esson/3666/start/179103 

 

Итого по разделу 

 

12 

 

 

Раздел 5 Синтаксис 

 
5.1 

Предложение 

как единица 

язы(ознакомлени)

.Слово, предло-

жение (наблюде-

ние над  

сходством и  

различием). 

 
2 

 
0 

 
0 

Работа со схемой  
предложения: умение 

читать схему предло

‐жения,  
преобразовывать  
информацию,  
полученную из  

схемы: составлять  
предложения,  

соответствующие  
схеме, с учѐтом  

знаков препинания в 

конце схемы; 

 Урок «Что такое предложение°» (РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/1esson/3615/start/213654/ Урок «Что 

такое члены предложения'?» (РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/1esson/6244/start/89985/ Урок «Основа 

предложения» (РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/3625/staП/213676/ 
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5.2 
Установление 

связи слов в пред-

ложении при по-

мощи  
смысловых вопро-

сов. 

 

1 

 

0 

 

0 

Совместная работа: 

составление  
предложения из  
набора слов; 

 Урок «Связь слов в предложении. Вежливые слова» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6418/start/284889/ 

 

5.3 
Восстановление  

деформированных 

предложений. 

 

1 

 

0 

 

0 

Работа в группах:  
восстановление  
предложения в  
процессе выбора  

нужной формы слова, 

данного в скобках; 

 Урок «Закрепление темы «Предложение» (РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/1esson/6245/start/179326/ 

 

5.4 
Составление  

предложений из 

набора форм слов 

 

1 

 

0 

 

0 

Практическая работа: 

деление  
деформированного  

текста на  
предложения,  
корректировка  
оформления  
предложений,  

списывание с учѐтом 

правильного  
оформления  
предложений; 

 Урок «Обобщающая работа учебно-контрольного характера» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6251/start/285275/ 

Итого по разделу  
5 

 

 

Раздел 6 Орфография и пунктуация 
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6.1 
Ознакомление 

правилами право-

писания и их  
применение: 
- раздельное  

написание слов  
в предложении; 

- прописная буква  
в начале предложе-

ния и в именах  
собственных: в 

именах и фамилиях 

людей,  
кличках животных; 
- перенос слов (без  
учѐта морфемного  
членения слова); 
- гласные после  

шипящих в сочета-

ниях жи, ши (в 

положении под 

ударением), ча,  
ща, чу, щу; 

- сочетания чк, чн; 
- слова с  

непроверяемыми  
гласными и  

согласными (пере-

чень слов в  
орфографическом  
словаре учебника); 
- знаки препинания 

в конце предложе-

ния:  
точка,  

вопросительный и  
восклицательный  

знаки. 

 

12 

 

0 

 

0 

Наблюдение за  
словами, сходными  
по звучанию, но  
различными по  
написанию,  

установление причин 

возможной ошибки  
при записи этих слов; 

 Урок «Когда написание букв, обозначающих безударные гласные звуки в корне слов, надо запом-

нить*» (РЭШ)  
https://resh.edu.ru/subject/1esson/6427/start/179598/  

Урок «Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3722/stan/285249/  
Урок «Проверяем написание гласных и согласных» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6249/start/189233/  
Урок «Какие знаки препинания ставятся в конце предложения*» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6414/start/188736/ Урок «Подготовка к итоговому тестированию» 

(РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/1esson/3732/start/179643/  
Урок «Правила правописания. Подготовка к итоговой работе» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/1esson/3742/start/179531/ Урок «Обобщение материала в форме обучающего 

тестирования» (РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/1esson/6254/start/290511/ 

 

6.2 
Усвоение алго-

ритма списывания 

текста 

 

2 

 

0 

 

0 

Комментированное 

выполнение задания: 

выявление места в  
слове, где можно  
допустить ошибку; 

День Космонав-

тики 

Урок «Правила правописания. Подготовка к итоговой работе» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/1esson/3742/start/179531/ Урок «Обобщение материала в форме обучающего 

тестирования» (РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/1esson/6254/start/290511/ 

Итого по разделу  

14 

 

 

Раздел 7 Развитие речи 

 

7.1 
Речь как основ-

ная  
форма общения 

между людьми 

 

2 

 

0 

 

0 

Моделирование  
речевой ситуации веж-

ливого отказа с исполь

зованием  
опорных слов; 

 «Какая бывает речь. Что можно узнать о человеке по его речи*» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/1esson/3581/start/179687/ «Диалог и монолог» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/1esson/6420/staП/179511/  
«Закрепление знаний по разделу «Наша речь» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/1esson/6257/staП/213593/ 
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7.2 
Текст как еди-

ница  
речи (ознакомле-

ние). 

 

2 

 

0 

 

0 

Разыгрывание  
сценок, отражающих 

ситуации выражения 

просьбы, извинения, 

вежливого отказа; 

 Урок «Что такое текст"» (РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/6422/start/179554/  
Урок «Признаки текста: целостность, связность, законченность» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/1esson/3691/start/213613/ Урок «Тема и главная мысль текста. Заглавие» 

(РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/1esson/6258/start/179306/  
Урок «Какие части можно выделить в тексте (части текста)» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/1esson/6417/start/213634/ Урок «Письменный текст. Запись текста» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/1esson/6259/start/164075/  
Уpoк «Предложение и текст» (РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/6255/stan/219925/ 

 

7.3 
Осознание си-

туации общения: с 

какой  
целью, с кем и где  
происходит обще-

ние. 

 

2 

 

0 

 

0 

Моделирование  
речевой ситуации, со-

держащей  
извинение, анализ дан-

ной ситуации, выбор 

адекватных средств 

выражения извинения; 

 Презентация по русскому языку на тему "Ситуация общения, цели в общении" 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-teшu-siШaciya-obscheniya-ce1i-v-obschenii-2919

316.html 

 

7.4 
Ситуации уст-

ного общения (чте-

ние  
диалогов по ролям, 

просмотр  
видеоматериалов, 

прослушивание  
аудиозаписи). 

 

2 

 

0 

 

0 

Комментированное 

выполнение задания: 

выбор из предло‐ 
женного набора  
этикетных слов,  
соответствующих  

заданным ситуациям 

общения; 

 Конспект урока на тему: «Речевой этикет. Слова благодарности, извинения, просьбы».» 

 
7.5 

Овладение нор-

мами речевого эти-

кета в  
ситуациях учебного 

и бытового общения  
(приветствие,  

прощание, извине-

ние, благодарность,  
обращение с  
просьбой) 

 
2 

 
0 

 
0 

Творческое задание: 

придумать ситуации 

общения, в которых 

могут быть  
употреблены  
предложенные  
этикетные слова; 

 
 

https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/uroki/konspiekt_uroka_na_tiemu_riechievoi_etikiet_slova_bla

ghodarnosti_izvinieniia_pros_by 

Итого по разделу  
10 

 

Резервное время  

15 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

 

165 

 

0 

 

0 
 

2.2
. 

Установление  
последовательности зву-

ков в слове и  
количества звуков. 
Сопоставление слов, 

различающихся одним или 

несколькими  
звуками. Звуковой  

анализ слова, работа со 

звуковыми  

5 0 0  Моделирование  
звукового состава  

слов с  
использованием  

фишек разного цвета 

для фиксации  
качественных  
характеристик  

звуков;  
Совместное  

 Урок «Каков мастер, такова и работа». Буква К и звуки [к] [к']» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3789/start/179434/ Урок «Знакомимся со сказками А.С. Пушкина». Буква 

Т, звуки [т] [т‘]» (РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/1esson/6376/start/180171/ Урок «К.И. Чуковский. Сказки. 

Буква Л и звуки [л] [л‘]» (РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/1esson/3796/staП/179667/  
Урок «А С. Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке». Буква Р и звуки [р] [р‘]» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6385/start/188153/  
Урок «Век живи - век учись. Буква В и звуки [в] [в‘]» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/1esson/4122/start/188236/  
Урок «Русская народная сказка «Емеля». Знакомство с буквой Е и звуком [э]. Обозначе-ние звуков [й ‘э]» 

(РЭШ)  

 

 



64 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Виды деятельности  Модуль воспи-

тательной про-

граммы «Урочная 

деятельность» 

Электронные  
(цифровые)  
образовательные 

ресурсы 

всего кон-

трольные 

работы 

практи-

ческие ра-

боты 
1.

1. 
Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры. Многообразие языкового пространства России и мира (первоначальные 

представления). 

0.5 0 0 Рассказ учителя на тему «Язык 

—средство общения людей и явление 

культуры»;  
Учебный диалог «Как язык  
помогает понять историю и  
культуру народа?»;  
; 

Международный 

день распростра-

нения грамотности 

ЦОС Моя школа 

Библиотека 
Минпросвеще-
ния 

РЭШ 
https://infourok.ru/ 

https //nsportal.ru 

https://resh.edu.ru 
1.

2. 
Знакомство с различными методами познания языка: наблюдение, анализ 0.5 0 0 Учебный диалог «Как язык 

помогает понять историю и 

культуру народа?»; 

 https://resh.edu.r
u 

Итого по разделу: 1 

2.
1. 

Повторение изученного в 1 классе: смыслоразличительная функция звуков; разли-

чение звуков и букв; различение ударных и безударных гласных звуков, твѐрдых и 

мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков; шипящие согласные звуки 

[ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных звуков, 

функции букв е, ѐ, ю, я; согласный звук [й‘] и гласный звук [и]. 

1 0 0 Практическая работа, в ходе  
которой необходимо дать  
характеристику нескольким звукам 

(гласные ударные/ безударные;  
согласные твѐрдые/мягкие,  
звонкие/глухие); 

День знаний 

 

 

 

Междуна-

родный день 

жестовых языков 

https://infourok.ru
/ 

2.
2. 

Парные и непарные по твѐрдости — мягкости согласные звуки. Парные и непарные 

по звонкости — глухости согласные звуки. Качественная характеристика звука: 

гласный —согласный; гласный ударный — безударный; согласный твѐрдый — мягкий, 

парный —непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. 

1 0 0 Игра-соревнование «Приведи  
пример звука» (в ходе игры  
необходимо приводить примеры 

гласных звуков, твѐрдых/ мягких, 

звонких/глухих согласных; парных и 

непарных по твѐрдости — 
мягкости согласных звуков; парных и 

непарных по звонкости — 
глухости согласных звуков); 

 https://resh.edu.r
u 

2.
3. 

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

слова; разделительный. Использование на письме разделительных ъ и ь. 
1 0 0 Дифференцированное задание: 

классифицировать звуки русского 

языка по значимым основаниям; 

 https://infourok.r

u/ https //nsportal.ru 

2.
4. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах с буквами е, 

ѐ, ю, я (в начале слова и после гласных). 
1 0 0 Работа со схемой «Звуки рус-

ского языка»;  
характеристика звуков речи с  
опорой на схему;  
Комментированное выполнение за-

дания: группировка звуков по за-

данному основанию;  
; 

 https://infourok.ru
/ https //nsportal.ru 
https://resh.edu.ru 

 

 

 

https://infourok.ru/%20https%20/nsportal.ru%20https:/resh.edu.ru
https://infourok.ru/%20https%20/nsportal.ru%20https:/resh.edu.ru
https://infourok.ru/%20https%20/nsportal.ru%20https:/resh.edu.ru
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/%20https%20/nsportal.ru
https://infourok.ru/%20https%20/nsportal.ru
https://infourok.ru/%20https%20/nsportal.ru%20https:/resh.edu.ru
https://infourok.ru/%20https%20/nsportal.ru%20https:/resh.edu.ru
https://infourok.ru/%20https%20/nsportal.ru%20https:/resh.edu.ru
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 КЛАСС 
№ 

п/п 
Наименование разделов и 

тем программы 
Количество часов Виды деятельности Модуль воспитательной про-

граммы «Урочная деятельнось» 
Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

все

го 
кон-

трольные 

работы 

практиче-

ские работы 

1.1
. 

Русский язык как  
государственный язык 

Российской Федерации. 
Знакомство с различными  

методами познания языка:  
наблюдение, анализ,  
лингвистический эксперимент 

1 0 0 Коллективное прочтение статьи 68 Конституции Российской  
Федерации: «1. Государственным языком Российской Федерации на всей еѐ 

территории является русский язык как язык государствообразующего 

народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов  
Российской Федерации»;  
Объяснять значение русского языка как государственного языка Россий-

ской Федерации  
Формулировать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной 

(услышанной) информации; 

День знаний https://resh.edu.ru/subject/lesson/5308/train/184663/ 
https://uchi.ru/catalog/rus/5-klass/lesson-55361 

 

Итого по разделу: 1  

2.1
. 

Повторение: звуки русского 

языка: гласный/согласный,  
гласный ударный/безударный, 

согласный твѐрдый/мягкий, 

парный/непарный, согласный 

глухой/звонкий,  
парный/непарный; функции 

разделительных мягкого и  
твѐрдого знаков, условия  
использования на письме  
разделительных мягкого и  
твѐрдого знаков 

1 0 0.25 Упражнение: определить существенный признак для классификации 

звуков;  
Работа в парах: классификация предложенного набора звуков с после-

дующей коллективной проверкой;  
Характеризовать; сравнивать; классифицировать звуки вне слова и в 

слове по заданным параметрам;  
Игра-соревнование «Где поставить ударение»; 

Международный 

день распространения 

грамотности 

https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/rus/lesson/860 

2.2
. 

Соотношение звукового  
и буквенного состава в словах с 

разделительными ь и ъ, в словах с 

непроизносимыми согласными 

0.
5 

0 0 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: ко-

личество звуков равно количеству букв, количество звуков меньше  
количества букв, количество звуков больше количества букв; 

 https://education.yandex.ru/lab/classes/682251/library/russian
/tab/timeline/lesson/33507519 

 
2.3

. 
Использование алфавита 

при работе со словарями,  
справочниками, каталогами 

0.
5 

0.25 0 Самостоятельная работа по  
систематизации информации:  
записывать предложенный набор слов в алфавитном порядке;  
Дифференцированное задание: нахождение ошибок при  
выполнении задания расставить фамилии в алфавитном порядке; Практи-

ческая работа: расставить книги в библиотечном уголке  
класса в алфавитном порядке, ориентируясь на фамилию  
автора; 

 https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/46829
61?menuReferrer=catalogue 

Итого по разделу: 2  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5308/train/184663/%20https:/uchi.ru/catalog/rus/5-klass/lesson-55361
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5308/train/184663/%20https:/uchi.ru/catalog/rus/5-klass/lesson-55361
https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/rus/lesson/860
https://education.yandex.ru/lab/classes/682251/library/russian/tab/timeline/lesson/33507519
https://education.yandex.ru/lab/classes/682251/library/russian/tab/timeline/lesson/33507519
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4682961?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4682961?menuReferrer=catalogue
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3.1
. 

Повторение: лексиче-

ское значение слова. 
3 0 0.25 Учебный диалог «Как можно узнать значение незнакомого слова?»;  

Практическая работа с учебным толковым словарѐм, поиск в словаре зна-

чений нескольких слов, целью работы является освоение в процессе  
практической деятельности принципа построения толкового словаря;  
Самостоятельная работа: выписывание значений слов из толкового словаря 

в учебнике или из толкового словаря на бумажном или электронном носи-

теле;  
Творческое задание: составление словарных статей, объясняющих слова, о 

значении которых удалось догадаться по контексту, с последующим срав-

нением составленного толкования со словарной статьѐй в учебном  
толковом словаре; 

Международный 

день родного языка 

https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/rus/lesson/846  

3.2
. 

Прямое и переносное зна-

чение слова (ознакомление). 
1.

5 
0 0.25 Наблюдение за употреблением слов в переносном значении с исполь-

зованием юмористических рисунков;  
Комментированное выполнение заданий, направленных на  
развитие умения анализировать употребление в тексте слов в  
прямом и переносном значении; 

Работа в группах: работа с ситуациями, в которых необходимо срав-

нивать прямое и переносное значение слов, подбирать предложения, в 

которых слово употреблено в прямом/ переносном значении; 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5311/start/185280/ 
https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/rus/lesson/850 

 
3.3

. 
Устаревшие 

слова (ознакомле-

ние) 

0.
5 

0.25 0.25 Учебный диалог «По каким причинам слова выходят из употребле-

ния?», высказывание предположений с последующим сопоставлением 

предположений с информацией в учебнике;  
Работа в парах: соотнесение устаревших слов с их современными синони-

мами;  
Работа в группах: нахождение в тексте устаревших слов и  
установление их значения;  
Строить устное диалогическое высказывание (на определѐнную тему;  
по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм;  
правильной интонации; 

 https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10020

668?menuReferrer=catalogue  
 

Итого по разделу: 5  

4.1
. 

Повторение: корень как  
обязательная часть слова;  
однокоренные (родственные) 

слова; признаки однокоренных 

(родственных) слов; различение 

однокоренных слов и  
синонимов, однокоренных слов и 

слов с омонимичными  
корнями; выделение в словах 

корня (простые случаи);  
окончание как изменяемая часть 

слова. 

3 0.25 0.75 Учебный диалог «Чем похожи  
родственные слова, чем они  
различаются? Как найти корень слова?»;  
Наблюдение за группами  
родственных слов, поиск для  
каждой группы слова, с помощью которого можно объяснить  
значение родственных слов;  
Упражнение: выделение корня в предложенных словах с опорой на алго-

ритм выделения корня;  
Самостоятельная работа:  
объединение в группы слов с  
одним и тем же корнем;  
Дифференцированное задание: контролировать правильность  
объединения родственных слов в группы при работе с группами слов с 

омонимичными корнями; 

День славянской 

письменности и куль-

туры 

https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/r

us/lesson/857 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/53

13/start/185531/  

 

https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/rus/lesson/846%20https:/uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2631688?%20menuReferrer=catalogue%20https://resh.edu.ru/subject/lesson/4343/start/271203/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5311/start/185280/%20https:/uchi.ru/b2g/ctp/subject/rus/lesson/850
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5311/start/185280/%20https:/uchi.ru/b2g/ctp/subject/rus/lesson/850
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10020668?menuReferrer=catalogue%20
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10020668?menuReferrer=catalogue%20
https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/rus/lesson/857%20https:/resh.edu.ru/subject/lesson/5313/start/185531/
https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/rus/lesson/857%20https:/resh.edu.ru/subject/lesson/5313/start/185531/
https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/rus/lesson/857%20https:/resh.edu.ru/subject/lesson/5313/start/185531/
https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/rus/lesson/857%20https:/resh.edu.ru/subject/lesson/5313/start/185531/
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4.2
. 

Однокоренные слова и формы 

одного и того же слова. Корень, 

приставка, суффикс — значимые 

части слова. Нулевое окончание 

(ознакомление) 

5 0.75 1.25 Работа по построению схемы, отражающей различие родственных слов 

и форм одного и того же слова с учѐтом двух позиций: значение и состав 

слова (обсудить разные способы передачи на схеме идеи о полном совпа-

дении 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);  
Совместное построение алгоритма разбора слова по составу;  
Тренинг в разборе слов по составу в соответствии с отрабатываемым ал-

горитмом, 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; 

 https://uchi.ru/b2g/ctp/

subject/rus 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5315/start/185685/  

Итого по разделу: 8  

5.1
. 

Части речи. 
Имя существительное: об-

щее значение, вопросы,  
употребление в речи. 

2 0 0.5 Учебный диалог «По каким признакам мы распределяем слова по 

частям речи?»; День русского языка https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/rus/lesson/912 

5.2
. 

Имена существитель-

ные единственного и  
множественного числа. 

2 0.25 0.75 Составление по результатам диалога таблицы «Части речи», по го-

ризонтали в строках таблицы отражены следующие параметры: «Зна-

чение»,«Вопросы», «Какие признаки не изменяются», «какие признаки 

изменяются»; 

 https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/rus 

5.3
. 

Имена существительные  
мужского, женского и среднего 

рода. 

2 0 1.25 Работа в группах: объединение имѐн существительных в группы по 

определѐнному признаку (например, род или число);  https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/rus 

5.4
. 

Падеж имѐн существительных. 

Определение падежа, в котором 

употреблено имя  
существительное. Изменение имѐн 

существительных по  
падежам и числам (склонение) 

8 1 4 Работа в парах: нахождение у группы имѐн существительных грамма-

тического признака, который объединяет эти имена существительные в 

группу;  
Определять грамматические признаки имѐн существительных: падеж. ; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 
5.5

. 
Имена существительные 1, 2, 

3-го склонения. 
1 0 0.25 Дифференцированное задание: нахождение в ряду имѐн существи-

тельных такого слова, которое по какому-то грамматическому признаку 

отличается от остальных слов в ряду; 

 

 

https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/rus 

5.6
. 

Имена существитель-

ные одушевлѐнные и  
неодушевлѐнные. 

1 0.25 0.25 Практическая работа: изменение имѐн существительных по  
указанному признаку;  
Определять грамматические признаки имѐн существительных: одушев-

лѐнные/неодушевлѐнные.; 

  ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ us 

5.7
. 

Имя прилагательное: 

общее значение, вопросы,  
употребление в речи. 

2 0.25 0.5 Наблюдение за соотнесением формы имени прилагательного с формой 

имени существительного, формулирование вывода по результатам наблю-

дения, соотнесение собственных выводов с информацией в  
учебнике; 

 https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/rus 

5.8
. 

Зависимость формы 

имени прилагательного от 

формы имени существи-

тельного. 
Изменение имѐн прилага-

тельных по родам, числам и паде-

жам  
(кроме имѐн прилагательных на 

-ий, -ов, -ин). 

5 1 2 Комментированное выполнение задания на нахождение грамматиче-

ских признаков имѐн прилагательных;  
Изменять имена прилагательные по падежам; числам; родам (в един-

ственном числе) в соответствии с падежом; числом и родом имѐн  
существительных; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

5.9
. 

Склонение 

имѐн  
прилагательных. 

1 0 0.5 Практическая работа: поиск ошибок на согласование имѐн суще-

ствительных и имѐн прилагательных, исправление найденных ошибок; 
 

https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/rus 

https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/rus/lesson/954 

https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/rus%20https:/resh.edu.ru/subject/lesson/5315/start/185685/
https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/rus%20https:/resh.edu.ru/subject/lesson/5315/start/185685/
https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/rus%20https:/resh.edu.ru/subject/lesson/5315/start/185685/
https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/rus%20https:/resh.edu.ru/subject/lesson/5315/start/185685/
https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/rus/lesson/912
https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/rus
https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/rus
https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/rus
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7468452?menuReferrer=catalogue%20https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/rus
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7468452?menuReferrer=catalogue%20https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/rus
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7468452?menuReferrer=catalogue%20https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/rus
https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/rus
https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/rus
https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/rus/lesson/954
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5.1
0. 

Местоимение 

(общее представле-

ние). 

1 0 0.25 Наблюдение за ролью местоимений в тексте;  
Работа в группах: определение уместности употребления местоимений в 

тексте, обнаружение речевых ошибок, связанных с неудачным употреб-

лением местоимений; 

 https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/rus  
 

5.1
1. 

Личные местоимения, 

их употребление в речи. 
Использование личных  

местоимений для устранения 

неоправданных повторов в 

тексте. 

3 0.25 0.75 Практическая работа: корректировка текста, заключающаяся в за-

мене  
повторяющихся в тексте имѐн существительных соответствующими  
местоимениями;  
Использовать личные местоимения для устранения неоправданных 

повторов в тексте.; 

 
https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/rus 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5286/start/201166/ 

 

https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/rus
https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/rus
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5286/start/201166/
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5.1
2. 

Глагол: общее значение,  
вопросы, употребление в речи. 

2 0.25 0.5 Наблюдение за грамматическими признаками глаголов (число, время, 

род в прошедшем времени), формулирование выводов по результатам 

наблюдений, соотнесение собственных выводов с информацией в учебнике; 

 https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/rus  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4400/start/201197/ 

5.1
3. 

Неопределѐнная форма глагола. 2 0.25 0.25 Наблюдение за грамматическими признаками глаголов (число, время, 

род в прошедшем времени), формулирование выводов по результатам  
наблюдений, соотнесение собственных выводов с информацией в учебнике;  
Различать глаголы; отвечающие на вопросы «что делать» и «что сделать?»; 

 https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/rus/lesson/968 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6307/start/201229/ 

5.1
4. 

Настоящее, будущее, про-

шедшее время глаголов. 
4 0.25 1 Творческая работа: трансформировать текст, изменяя время глагола;  

Определять грамматические признаки глаголов: форму времени; 
 https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/rus/lesson/972  

 

5.1
5. 

Изменение глаголов по  
временам, числам. Род глаголов в 

прошедшем времени. 

5 1 1.25 Обсуждение правильности соотнесения глаголов и грамматических 

характеристик (из числа изученных);  
Работа в парах: группировка глаголов на основании изученных грамма-

тических признаков;  

Изменять глагол по временам (простые случаи); в прошедшем вре-

мени – по родам; 

 https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/rus/lesson/971  

5.1
6. 

Частица не, еѐ значение 2 0.25 0.5 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 при-

знаки; 

 https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/rus 

Итого по разделу: 43      
 
6.1

. 
Предложение. Установление 

при помощи смысловых  
(синтаксических) вопросов связи 

между словами в предложении. 

6 0.5 1.5 Комментированное выполнение задания: выписать из предложения 

пары слов, от одного из которых к другому можно задать смысловой (син-

таксический) вопрос;  
Самостоятельная работа: установление при помощи смысловых (синтак-

сических) вопросов связи между словами в предложении;  
Работа в группах: соотнесение предложений и их характеристик (цель 

высказывания, эмоциональная окраска);  
Формулировать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной 

(услышанной) информации; 

День космонавтики https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/rus/lesson/834 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4326/start/184870/ 

6.2
. 

Главные члены предложения 

—подлежащее и сказуемое. 
2 0.25 0.5 Совместное составление алгоритма нахождения главных членов 

предложения;  
Находить главные члены предложения; 

 https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/rus/lesson/839  

?menuReferrer=catalogue 

6.3
. 

Второстепенные члены  
предложения (без деления на 

виды). 

2 0 0.5 Упражнения на нахождение подлежащих и сказуемых;  
Находить второстепенные члены предложения;  https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/rus/lesson/840 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5309/start/271913/ 

6.4
. 

Предложения распростра-

нѐнные и нераспространѐнные. 
1 0.25 0.25 Дифференцированное задание: определение признака  

классификации предложений;  
Упражнение: нахождение в  
тексте предложений с заданными характеристиками;  
Распознавать распространѐнные предложения.; 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5309/start/271913/  

 

https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/rus
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4400/start/201197/
https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/rus/lesson/968%20https:/resh.edu.ru/subject/lesson/6307/start/201229/
https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/rus/lesson/968%20https:/resh.edu.ru/subject/lesson/6307/start/201229/
https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/rus/lesson/972
https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/rus/lesson/971%20https:/www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chast-rechi-glagol-298116/edinstvennoe-i-mnozhestvennoe-chislo-glagolov296563
https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/rus
https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/rus/lesson/834%20https:/resh.edu.ru/subject/lesson/4326/start/184870/
https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/rus/lesson/834%20https:/resh.edu.ru/subject/lesson/4326/start/184870/
https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/rus/lesson/839
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9094351?menuReferrer=catalogue
https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/rus/lesson/840%20https:/resh.edu.ru/subject/lesson/5309/start/271913/
https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/rus/lesson/840%20https:/resh.edu.ru/subject/lesson/5309/start/271913/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5309/start/271913/
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6.5
. 

Наблюдение за однородными  
членами предложения с союзами и, 

а, но и без союзов 

2 0.25 0.25 Наблюдение за предложениями с однородными членами;  
Объяснение выбора нужного союза в предложении с однородными члена-

ми;  
Комментированное выполнение задания на нахождение в тексте предло-

жений с однородными членами;  
Работа в парах: продолжение ряда однородных членов  
предложения;  
Творческое задание: составление предложений с однородными  
членами; 

 https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/predlozhenie-i-

slovosochetanie-321391/predlozhenie-prostoe-i-slozhnoesoiuzy-a-

i-no-v-slozhnom-predlozhenii-320114 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5310/start/185062/ 

Итого по разделу: 13      
 
7.1

. 
Повторение правил  

правописания, изученных в 1 и 2 

классах. 

22 3 2.5 Учебный диалог «Как планировать свои действия по решению орфо-

графической задачи?», по результатам диалога актуализация  
последовательности действий по проверке изученных орфограмм; Моде-

лирование алгоритмов применения изучаемых в данном классе орфогра-

фических правил, следование составленным алгоритмам;  
Работа в парах: группировка слов по месту орфограммы;  
Работа в парах: группировка слов по типу орфограммы;  
Работа в группах: группировка слов, написание которых можно объяснить 

изученными правилами, и слов, написание которых изученными правилами 

объяснить нельзя;  
Писать под диктовку тексты объѐмом не более 65 слов с учѐтом изученных 

правил правописания.; 

Всемирный день 

Земли 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

7.2
. 

Формирование орфографиче-

ской зоркости: осознание места  
возможного  
возникновения орфографической 

ошибки, использование  
различных способов решения  
орфографической задачи в  
зависимости от места  
орфограммы в слове. . 

5 0.25 1.25 Комментированное выполнение анализа текста на наличие в нѐм слов с 

определѐнной орфограммой;  
Моделирование предложений, включая в них слова с непроверяемыми 

орфограммами;  
Проектное задание: составление собственного словарика трудных слов (тех, 

написание которых не удаѐтся сразу запомнить, при написании которых 

регулярно возникают сомнения и т. д.);  
Находить место орфограммы в слове.; 

 https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/rus  
 

7.3
. 

Использование  
орфографического словаря для 

определения (уточнения)  
написания слова. Контроль  
и самоконтроль при проверке 

собственных и предложенных 

текстов 

3 0.75 0.75 Проблемная ситуация, требующая использования дополнительных 

источников информации: уточнение написания слов по орфографиче-

скому словарю (в том числе на электронном носителе);  
Проектное задание: создание собственных текстов с максимальным 

количеством включѐнных в них словарных слов; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/predlozhenie-i-slovosochetanie-321391/predlozhenie-prostoe-i-slozhnoesoiuzy-a-i-no-v-slozhnom-predlozhenii-320114%20https:/resh.edu.ru/subject/lesson/5310/start/185062/
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/predlozhenie-i-slovosochetanie-321391/predlozhenie-prostoe-i-slozhnoesoiuzy-a-i-no-v-slozhnom-predlozhenii-320114%20https:/resh.edu.ru/subject/lesson/5310/start/185062/
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/predlozhenie-i-slovosochetanie-321391/predlozhenie-prostoe-i-slozhnoesoiuzy-a-i-no-v-slozhnom-predlozhenii-320114%20https:/resh.edu.ru/subject/lesson/5310/start/185062/
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/predlozhenie-i-slovosochetanie-321391/predlozhenie-prostoe-i-slozhnoesoiuzy-a-i-no-v-slozhnom-predlozhenii-320114%20https:/resh.edu.ru/subject/lesson/5310/start/185062/
https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/rus
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7.4
. 

Ознакомление с правилами  
правописания и их применение:- 

разделительный твѐрдый знак;- 

непроизносимые согласные в 

корне слова; 
- мягкий знак после шипящих на 

конце имѐн существительных;- 

безударные гласные в  
падежных окончаниях имѐн  
существительных (на уровне  
наблюдения); 
- раздельное написание  
предлогов с личными  
местоимениями; 
- непроверяемые гласные и  
согласные (перечень слов в  
орфографическом словаре  
учебника); 
- раздельное написание частицы не 

с глаголами 

20 3 2.5 Упражнение на развитие контроля: нахождение  
орфографических ошибок (с указанием на их количество и без такого 

указания);  
Оценивание собственного результата выполнения орфографической зада-

чи, корректировка с помощью учителя своих действий для преодоления 

ошибок при списывании текстов и записи под диктовку;  
Создание ситуации выбора для оценки своих возможностей при выборе 

упражнений на закрепление орфографического материала;  
Правильно списывать слова; предложения; тексты объѐмом не более 70 

слов; 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5010/start/1861

19/ 
ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

Итого по разделу: 50 

8.1
. 

Нормы речевого этикета: уст-

ное и письменное приглашение,  
просьба, извинение,  
благодарность, отказ и др. 

3 0.25 0.75 Работа с текстами шуточных стихотворений о несоблюдении норм ре-

чевого этикета, культуры общения;  
Работа с аудиозаписями диалогов: анализ соблюдения норм речевого эти-

кета;  
Самооценка собственной речевой культуры во время общения;  
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; 

День Победы ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

8.2
. 

Соблюдение норм речевого  
этикета и орфоэпических норм в 

ситуациях учебного и бытового 

общения. 

3 0.25 0.75 Работа в группах: выбор наиболее подходящего для каждой из пред-

ложенных ситуаций типа текста (с опорой на таблицу «Три типа текстов»); 

Находить в тексте заданную информацию; используя виды чтения; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

8.3
. 

Особенности речевого этикета 

в условиях общения с людьми, 

плохо владеющими русским  
языком. 

2 0 0.5 Практическая работа: построение речевого высказывания в соответ-

ствии с поставленной коммуникативной задачей;  
Работа с текстами шуточных стихотворений о несоблюдении норм речевого 

этикета, культуры общения;  
Работа с аудиозаписями диалогов: анализ соблюдения норм речевого эти-

кета; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5010/start/186119/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5010/start/186119/
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8.4
. 

Формулировка и  
аргументирование собственного 

мнения в диалоге и дискуссии. 
Умение договариваться и  

приходить к общему решению в 

совместной деятельности. 
Умение контролировать (устно 

координировать) действия при 

проведении парной и групповой 

работы. 

5 0.25 2.25 Речевой тренинг: подготовка небольшого выступления о  
результатах групповой работы, наблюдения, выполненного  
миниисследования, проектного задания;  
Строить устное монологическое высказывание (на определѐнную тему;  
по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм; правильной инто-

нации. Строить устное диалогическое высказывание (на определѐнную 

тему; по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм; правильной 

интонации.; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

8.5
. 

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. 

3 0.25 0.75 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 основ-

ной мысли предложенных текстов;  
Дифференцированное задание: нахождение ошибок в определении темы 

и основной мысли текста; 

 https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/rus/lesson/833  
 

8.6
. 

План текста. Составление 

плана текста, написание текста по  
заданному плану. Связь  
предложений в тексте с  
помощью личных местоимений, 

синонимов, союзов и, а, но. 

3 0.5 0.75 Практическая работа: воспроизведение текста в соответствии с зада-

нием: подробно, выборочно;  
Составлять план текста; создавать по нему текст и корректировать текст;  
Определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений;  
синонимов; союзов и; а; н; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

https://uchebnik.mos.ru/exam/test/training_spec/274299/task/1  
8.7

. 
Ключевые слова в тексте. 
Определение типов текстов  

(повествование, описание,  
рассуждение) и создание  
собственных текстов заданного 

типа. 

4 0.25 1 Наблюдение за тремя текстами разного типа (повествование, описание, 

рассуждение) на одну тему, формулирование выводов об особенностях 

каждого из трѐх типов текстов;  
Обобщение результатов проведѐнного наблюдения при составлении таб-

лицы «Три типа текстов», в строках таблицы отражены следующие пара-

метры сравнения текстов: «Цель создания текста», «Особенности постро-

ения текста», «Особенности языковых средств»;  
Работа в группах: выбор наиболее подходящего для каждой из предло-

женных ситуаций типа текста (с опорой на таблицу «Три типа текстов»); 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

8.8
. 

Знакомство с жанром 

письма, поздравительной от-

крытки, объявления. 

3 0.25 0.75 Строить устное монологическое высказывание (на определѐнную тему;  
по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм; правильной инто-

нации; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 
8.9

. 
Изложение текста по  

коллективно или самостоятельно 

составленному плану. 

3 0.25 1 Творческие задания: создавать устные и письменные тексты разных 

типов (описание, рассуждение, повествование); 
 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

8.1
0 

Изучающее, ознакомитель-

ное чтение 
1 0 0.25 Комментированное выполнение задания на определение темы и ос-

новной мысли предложенных текстов;  
Дифференцированное задание: нахождение ошибок в определении темы и 

основной мысли текста;  
Практическая работа: нахождение в тексте смысловых пропусков; 

  ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 271 

Итого по разделу: 30      

Резервное время 18      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
17

0 
17 36.25    

 
 

 

https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/rus/lesson/833
https://uchebnik.mos.ru/exam/test/training_spec/274299/task/1
https://uchebnik.mos.ru/app_player/373271
https://uchebnik.mos.ru/app_player/373271
https://uchebnik.mos.ru/app_player/373271
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС 

 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Виды деятельности Модуль 

воспита-

тельной 

про-

граммы 

«Урочная 

деятель-

ность» 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всег
о 

кон-

трольные 

работы 

практи-

ческие 

работы 

Раздел 1. Сведения о русском языке 

1.1. Русский язык как язык межнационального общения. 1 0 1 Учебный диалог «Почему 

каждому народу важно со-

хранять свой язык? Как об-

щаться разным народам, 

проживающим в одной 

стране?», в ходе диалога фор-

мулируются суждения о мно-

гообразии языкового про-

странства России и о значении 

русского языка как языка 

межнационального общения; 

День 

знаний 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

1.2. Знакомство с различными методами познания языка: наблюдение, 

анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект 

1 0 1 Учебный диалог «Почему 

каждому народу важно со-

хранять свой язык? Как об-

щаться разным народам, 

проживающим в одной 

стране?», в ходе диалога фор-

мулируются суждения о мно-

гообразии языкового про-

странства России и о значении 

русского языка как языка 

межнационального общения; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

Итого по разделу: 2 
 

Раздел 2. Фонетика и графика 

2.1. Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в 

слове по заданным параметрам. 

1 0 1 Учебный диалог «По каким 

признакам мы умеем характе-

ризовать звуки?»; 

Меж-

дуна-

родный 

день 

распро-

про-

стра-

нения 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 
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гра-

мотно-

сти 

2.2. Звуко-буквенный разбор слова 1 0 1 Работа в парах: устная ха-

рактеристика звуков по за-

данным признакам; 

Совместный анализ предло-

женного алгоритма звукобук-

венного разбора; Практиче-

ская работа: проведение зву-

кобуквенного разбора пред-

ложенных слов; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

Итого по разделу: 2 
 

Раздел 3. Лексика 
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3.1. Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в 

речи синонимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи). 

4 0 4 Комментированное выполне-

ние задания: выбор из ряда 

синонимов слова, которое 

подходит для заполнения 

пропуска в предложении тек-

ста, объяснение своего выбо-

ра; Работа в группах: работа с 

дидактическим текстом, ана-

лиз уместности использования 

слов в предложениях, нахож-

дение случаев неудачного 

выбора слова, корректировка 

обнаруженных ошибок (выбор 

наиболее точного синонима); 

Междуна-

родный день 

родного языка 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 
РЭШ 

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

1 0 1 Работа с рисунками: соот-

несение рисунков с соот-

ветствующими им фразео-

логизмами; 

Работа в парах: соотнесение 

фразеологизмов и их значений. 

Работа в группах: поиск в 

текстах фразеологизмов; Диф-

ференцированное задание: ра-

бота со словарѐм фразеологиз-

мов, выписывание значений 

2—3 фразеологизмов; 

Творческое задание: создание 

собственных шуточных рисун-

ков, основанных на буквальном 

понимании значения слов, вхо-

дящих в состав фразеологизма; 

 
ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 
РЭШ 

Итого по разделу: 5  

Раздел 4. Состав слова (морфемика) 

4.1. Повторение: состав изменяемых слов, выделение в словах с одно-

значно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. 

2 0 2 Учебный диалог «Что мы пом-

ним о частях слова?», в ходе 

диалога даѐтся устная харак-

теристика частей слова по за-

данным признакам (значение, 

способ выделения, способ обо-

значения); 

Упражнение: проведение по 

предложенному алгоритму 

разбора слова по составу; 

Работа в парах: поиск ошибок 

в разборе слова по составу; 

Проверочная работа с после-

дующим самоанализом, отра-

ботка умений корректировать 

свои действия для преодоле-

ния ошибок в разборе слов по 

составу; 

День сла-

вянской 

письменно-

сти и куль-

туры 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 
РЭШ 
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4.2. Основа слова. Состав неизменяемых слов (ознакомление). 2 0 2 Работа в парах: поиск 

ошибок в разборе слова по 

составу; 

 
ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 
РЭШ 
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4.3. Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи 

(ознакомление) 

1 0 1 Работа в парах: поиск ошибок 

в разборе слова по составу; 

Проверочная работа с после-

дующим самоанализом, отра-

ботка умений корректировать 

свои действия для преодоле-

ния ошибок в разборе слов по 

составу; 

 
ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 
РЭШ 

Итого по разделу: 5  

Раздел 5. Морфология 

5.1. Части речи самостоятельные и служебные. 2 1 1 Работа с таблицей «Части ре-

чи», анализ содержания таб-

лицы, установление основания 

для сравнения слов, относя-

щихся к разным частям речи; 

Упражнение: группировка 

слов на основании того, какой 

частью речи они являются; 

Дифференцированное зада-

ние: классификация частей 

речи по признаку (самостоя-

тельные и служебные части 

речи); Комментированное 

выполнение задания, свя-

занного с выбором основания 

для сравнения слов, относя-

щихся к одной части речи, но 

различающихся грамматиче-

скими признаками; 

Работа в группах: нахождение 

основания для группировки 

слов (в качестве основания для 

группировки могут быть ис-

пользованы различные при-

знаки, например, по частям 

речи; для имѐн существитель-

ных — по родам, числам, 

склонениям, для глаголов — по 

вопросам, временам, спря-

жениям); 

Практическая работа: опре-

деление грамматических 

признаков имѐн существи-

тельных; 

Упражнение: соотнесение 

слов и наборов их грамма-

тических характеристик; 

День рус-

ского языка 
ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 
РЭШ  



78 

5.2. Имя существительное. Повторение: склонение имѐн существительных; 

имена существительные 

1, 2, 3-го склонения. 

18 2 16 Комментированное выпол-

нение задания, связанного с 

выбором основания для 

сравнения слов, относящихся 

к одной части речи, но разли-

чающихся грамматическими 

признаками; 

Работа в группах: нахождение 

основания для группировки 

слов (в качестве основания для 

группировки могут быть ис-

пользованы различные при-

знаки, например: по частям 

речи; для имѐн существитель-

ных — по родам, числам, 

склонениям, для глаголов — по 

вопросам, временам, спря-

жениям); 

Практическая работа: опре-

деление грамматических 

признаков имѐн существи-

тельных; 

Упражнение: соотнесение 

слов и наборов их грамма-

тических характеристик; 

Упражнение: нахождение в 

тексте (например, в поэтиче-

ском) имѐн существительных с 

заданными грамматическими 

характеристиками; 

 
ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 
РЭШ  

5.3. Несклоняемые имена существительные (ознакомление). 1 0 1 Дифференцированное за-

дание: нахождение в ряду 

имѐн существительных 

лишнего имени существи-

тельного — не имеющего ка-

кого-то из тех грамматиче-

ских признаков, которыми 

обладают остальные слова в 

группе; 

 
ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 
РЭШ  
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5.4. Имя прилагательное. Повторение: зависимость формы имени при-

лагательного от формы имени существительного. 

4 0 4 Практическая работа: опре-

деление грамматических 

признаков имѐн прилага-

тельных; Комментированное 

выполнение задания по со-

отнесению формы имени 

прилагательного с формой 

имени существительного; 

Работа в группах: анализ ди-

дактического текста, поиск 

ошибок на согласование имѐн 

существительных и имѐн при-

лагательных, исправление 

найденных ошибок; 

 
ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 
РЭШ  
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5.5. Склонение имѐн прилагательных во множественном числе. 4 1 3 Практическая работа: опре-

деление грамматических 

признаков имѐн прилага-

тельных; Комментированное 

выполнение задания по со-

отнесению формы имени 

прилагательного с формой 

имени существительного; 

Работа в группах: анализ ди-

дактического текста, поиск 

ошибок на согласование имѐн 

существительных и имѐн при-

лагательных, исправление 

найденных ошибок; 

 
ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 
РЭШ  

5.6. Местоимение. Личные местоимения. Повторение: личные место-

имения 1-го и 3- го лица единственного и множественного числа; 

склонение личных местоимений. 

4 1 3 Работа с таблицей «Части ре-

чи», анализ содержания таб-

лицы, установление основания 

для сравнения слов, относя-

щихся к разным частям речи; 

Упражнение: группировка 

слов на основании того, ка-

кой частью речи они явля-

ются; 

 
ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 
РЭШ  

5.7. Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и буду-

щем времени (спряжение). І и ІІ спряжение глаголов. Способы опре-

деления I и II спряжения глаголов. 

6 1 5 Практическая работа: опреде-

ление грамматических при-

знаков глаголов; Комментиро-

ванное выполнение задания: 

соотнесение глаголов и их 

грамматических характери-

стик; Работа в группах: объ-

единение глаголов в группы по 

определѐнному признаку 

(например, время, спряжение); 

Моделирование в процессе 

коллективной работы алго-

ритма определения спряжения 

глаголов с безударными лич-

ными окончаниями, следова-

ние данному алгоритму при 

определении спряжения гла-

гола; Совместное выполнение 

задания: анализ текста на 

наличие в нѐм глаголов, грам-

матические характеристики 

которых даны; Работа с таб-

лицей, обобщающей резуль-

таты работы с грам‐ матиче-

скими характеристиками гла-

голов: чтение таблицы, допол-

нение примерами; 

 
ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 
РЭШ  
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5.8. Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в 
речи. 

1 0 1 Наблюдение за наречиями: 

установление значения и осо-

бен‐ ностей употребления 

наречий в речи; 

 
ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 
РЭШ  
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5.9
. 

Предлог. Повторение: отличие предлогов от приставок. 1 0 1 Работа с таблицей «Части ре-

чи», анализ содержания таб-

лицы, установление основания 

для сравнения слов, относя-

щихся к разным частям речи; 

Упражнение: группировка 

слов на основании того, ка-

кой частью речи они явля-

ются; 

 
ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 
РЭШ  

5.10
. 

Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях. 1 0 1 Работа с таблицей «Части ре-

чи», анализ содержания таб-

лицы, установление основания 

для сравнения слов, относя-

щихся к разным частям речи; 

Упражнение: группировка 

слов на основании того, ка-

кой частью речи они явля-

ются; 

 
ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 
РЭШ  

5.11
. 

Частица не, еѐ значение (повторение) 1 0 1 Работа с таблицей «Части ре-

чи», анализ содержания таб-

лицы, установление основания 

для сравнения слов, относя-

щихся к разным частям речи; 

Упражнение: группировка 

слов на основании того, ка-

кой частью речи они явля-

ются; 

 
ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 
РЭШ  

Итого по разделу: 43  

Раздел 6. Синтаксис 

6.1
. 

Повторение: 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 (воскли-

цательные и невосклицательные); связь между словами в словосо-

четании и предложении (при помощи смысловых вопросов); рас-

пространѐнные и нераспространѐнные предложения 

6 1 5 Работа в группах: классифика-

ция предложений по цели вы-

сказывания и эмоциональной 

окраске; 

Наблюдение за различиями 

простых и сложных предложе-

ний; 

День кос-

монавтики 
ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 
РЭШ  

6.2
. 

Предложения с однородными членами: без союзов, с сою-

зами а, но, с одиночным союзом и. Интонация перечис-

ления в предложениях с однородными членами 

6 0 5 Практическая работа: соот-

несение изученных понятий 

(однородные члены предло-

жения, сложное предложе-

ние) с примерами; 

 
ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 
РЭШ  

6.3
. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предло-

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

предложения (без называния терминов) 

4 1 3 Наблюдение за различиями 

простых и сложных предложе-

ний; 

 
ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 
РЭШ  
 

Итого по разделу: 16  

Раздел 7. Орфография и пунктуация 
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7.1. Повторение правил правописания, изученных в 1—3 классах 6 1 5 Работа в парах: группировка 

слов по месту орфограммы; 

Работа в парах: группировка 

слов по типу орфограммы; 

Проблемная ситуация, требу-

ющая использования дополни-

тельных источников инфор-

мации: уточнение написания 

слов по орфографическому 

словарю (в том числе на элек-

тронном носителе); 

Самоконтроль правильности 

записи текста, нахождение 

неправильно записанных слов 

и исправление собственных 

ошибок; 

 

Всемирный 

день Земли 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 
РЭШ  

7.2. Формирование орфографической зоркости: осознание места воз-

можного возникновения орфографической ошибки, использование 

различных способов решения орфографической задачи в зависимо-

сти от места орфограммы в слове. 

15 2 13 Комментированное выполне-

ние анализа текста на наличие 

в нѐм слов с определѐнной ор-

фограммой; Упражнение на 

развитие контроля: установ-

ление при работе с дидакти-

ческим текстом соответствия 

написания слов орфографи-

ческим нормам, нахождение 

орфографических ошибок; 

Работа в группах: нахожде-

ние ошибок на применение 

способа проверки орфо-

граммы; ошибок в объясне-

нии выбора буквы на месте 

орфограммы; 

Работа в парах: группировка 

слов по месту орфограммы; 

Работа в парах: группировка 

слов по типу орфограммы; 

 
ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 
РЭШ 

7.3. Использование орфографического словаря для определения (уточ-

нения) написания слова. Формирование действия контроля при про-

верке собственных и предложенных текстов. 

1 0 1 Проектное задание: создание 

собственных текстов с макси-

мальным количеством вклю-

чѐнных в них словарных слов; 

 
ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 
РЭШ  
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7.4. Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

- безударные падежные окончания имѐн существительных 

(кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме 

собственных имѐн существительных на -ов, -ин, -ий); 

- безударные падежные окончания имѐн прилагательных; 

- мягкий знак после шипящих на конце глаголов в 

форме 2-го лица единственного числа; 

- наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; 

- безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в 

предложениях с однородными членами, соединѐнными союзами 

и, а, но, и без союзов. 

24 4 20 Работа в группах: нахожде-

ние ошибок на применение 

способа проверки орфо-

граммы; ошибок в объясне-

нии выбора буквы на месте 

орфограммы; 

Работа в парах: группировка 

слов по месту орфограммы; 

Работа в парах: группировка 

слов по типу орфограммы; 

Создание ситуации для оценки 

своих возможностей: выбор 

упражнений на закрепление 

орфографического мате‐ риала; 

 
ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 
РЭШ 
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7.5. Наблюдение за знаками препинания в сложном предложении, со-

стоящем из двух простых. 

3 1 2 Моделирование предло-

жений, включающих 

слова с непрове‐ ряемыми 

орфограммами; 

 
ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 
РЭШ  

7.6. Наблюдение за знаками препинания в предложении с прямой речью 

после слов автора 

1 0 1 Учебный диалог «Как плани-

ровать свои действия по ре-

шению орфографической 

задачи?», по результатам 

диалога актуализация по-

следовательности действий 

по проверке изученных ор-

фограмм; 

 
ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 
РЭШ  

Итого по разделу: 50  

Раздел 8. Развитие речи 

8.1. Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: 

ситуации устного и письменного общения (письмо, поздравительная 

открытка, объявление и др.); диалог; монолог; отражение темы тек-

ста или основной мысли в заголовке. 

1 0 1 Практическая работа: выбор 

соответствующего заданной 

ситуации жанра и написание 

письма, поздравительной от-

крытки, записки; 

День Побе-

ды 
ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 
РЭШ  

8.2. Корректирование текстов (заданных и собственных) с учѐтом точно-

сти, правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

7 0 7 Работа в парах: анализ ди-

дактического текста и нахож-

дение в нѐм смысловых оши-

бок; Творческие задания: со-

здавать устные и письменные 

тексты разных типов (описа-

ние, рассуждение, повество-

вание); 

Практическая работа: выбор 

соответствующего заданной 

ситуации жанра и написание 

письма, поздравительной от-

крытки, записки; Творческое 

задание: составление текстов 

разных типов (описание, по-

вествование, рассуждение) на 

одну и ту же тему; 

Практическая работа: 

написание отзыва на про-

читанную книгу; Работа в 

группах: корректировка 

дидактического текста, в 

котором допущены смыс-

ловые ошибки; 

 
ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 
РЭШ  
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8.3. Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; вы-

борочный устный пересказ текста). 

7 0 7 Анализ собственных дей-

ствий при работе над изло-

жениями и сочинениями, 

соотнесение своих действий 

с предложенными алгорит-

мами; 

Самооценка правильности 

выполнения учебной задачи: 

соотнесение собственного 

текста с исходным (для из-

ложений) и с заданной темой 

(для сочинений); 

 
ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 
РЭШ  
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8.4. Сочинение как вид письменной работы. 8 0 8 Работа в группах: анализ 

текста, обоснование целе-

сообразности выбора язы-

ковых средств, соответ-

ствующих целии условиям 

общения; 

Творческие задания: созда-

вать устные и письменные 

тексты разных типов (описа-

ние, рассуждение, повество-

вание); 

Творческое задание: состав-

ление текстов разных типов 

(описание, повествование, 

рассуждение) на одну и ту же 

тему; 

 
ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 
РЭШ  

8.5. Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск информации, заданной в 

тексте в явном виде. 

3 0 3 Практическое задание: выбор 

источника получения ин-

формации (определѐнный тип 

словаря, справочников) для 

решения учебно- практиче-

ской задачи; 

 
ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 
РЭШ  

8.6. Формулирование простых выводов на основе информации, содер-

жащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в 

тексте информации. 

4 0 4 Творческое задание: под-

готовка небольшого пуб-

личного выступления; 

 
ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 
РЭШ 

Итого по разделу: 30  

Резервное время 17  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 170 16 136  
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

1 класс 

 

N урока Тема урока 

Урок 1 Совместное составление небольших рассказов о любимых играх 

Урок 2 Совместное составление небольших рассказов о любимом дне 

Урок 3 Различение предложения и слова 

Урок 4 Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Различение предложения и слова. Закрепление 

Урок 5 Составление предложения из слов. Работа с предложением 

Урок 6 Составление предложения из слов 

Урок 7 Слово как объект изучения. Различение слова и обозначаемого им предмета 

Урок 8 Звуки речи. Интонационное выделение звука в слове 

Урок 9 Определяем самый частый звук в стихотворении 

Урок 10 Различаем первые звуки в словах 

Урок 11 Устанавливаем последовательность звуков в слове 

Урок 12 Сравниваем слова, различающиеся одним звуком 

Урок 13 Проводим параллельные линии 

Урок 14 Отрабатываем параллельные линии 

Урок 15 Ориентируемся на рабочей строке 

Урок 16 Пишем элементы букв 

Урок 17 Особенность гласных звуков 

Урок 18 Отрабатываем письмо элементов букв 
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Урок 19 Письмо строчной и заглавной букв А, а 

Урок 20 Закрепление написания строчной и заглавной букв А, а 

Урок 21 Слогообразующая функция гласных звуков 

Урок 22 Письмо строчной и заглавной букв О, о 

Урок 23 Закрепление написания строчной и заглавной букв О, о 

Урок 24 Письмо строчной и заглавной букв И, и 

Урок 25 Отрабатываем умение определять количества слогов в слове 

Урок 26 Закрепление написания строчной и заглавной букв И, и 

Урок 27 Письмо строчной буквы ы 

Урок 28 Письмо строчной и заглавной букв У, у 

Урок 29 Закрепление написания строчной и заглавной букв У, у 

Урок 30 Повторяем особенности гласных звуков 

Урок 31 Сравниваем начертания изученных букв, обозначающих гласные звуки 

Урок 32 Пишем буквы, обозначающие гласные звуки 

Урок 33 Письмо строчной и заглавной букв Н, н 

Урок 34 Закрепление написания строчной и заглавной букв Н, н 

Урок 35 Звуковой анализ слов, работа со звуковыми моделями слов 

Урок 36 Письмо строчной и заглавной букв С, с 

Урок 37 Закрепление написания строчной и заглавной букв С, с 

Урок 38 Письмо строчной и заглавной букв К, к 

Урок 39 Закрепление написания строчной и заглавной букв К, к 

Урок 40 Письмо строчной и заглавной букв Т, т 
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Урок 41 Закрепление написания строчной и заглавной букв Т, т 

Урок 42 Письмо строчной и заглавной букв Л, л 

Урок 43 Закрепление написания строчной и заглавной букв Л, л 

Урок 44 Письмо строчной и заглавной букв Р, р 

Урок 45 Особенность согласных звуков, обозначаемых изучаемыми буквами: непарные звонкие 

Урок 46 Закрепление написания строчной и заглавной букв Р, р 

Урок 47 Письмо строчной и заглавной букв В, в 

Урок 48 Закрепление написания строчной и заглавной букв В, в 

Урок 49 Письмо строчной и заглавной букв Е, е 

Урок 50 Звуковой анализ слов, работа со звуковыми моделями слов 

Урок 51 Закрепление написания строчной и заглавной букв Е, е 

Урок 52 Письмо строчной и заглавной букв П, п 

Урок 53 Закрепление написания строчной и заглавной букв П, п 

Урок 54 Письмо строчной и заглавной букв М, м 

Урок 55 Различаем звонкие и глухие согласные 

Урок 56 Закрепление написания строчной и заглавной букв М, м 

Урок 57 Письмо строчной и заглавной букв З, з 

Урок 58 Закрепление написания строчной и заглавной букв З, з 

Урок 59 Письмо строчной и заглавной букв Б, б 

Урок 60 Звуковой анализ слов, работа со звуковыми моделями слов 

Урок 61 Закрепление написания строчной и заглавной букв Б, б 

Урок 62 Письмо строчной и заглавной букв Д, д 
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Урок 63 Закрепление написания строчной и заглавной букв Д, д 

Урок 64 Особенность согласных звуков, обозначаемых изучаемыми буквами: парные по звонкости-глухости согласные 

Урок 65 Письмо строчной и заглавной букв Я, я 

Урок 66 Закрепление написания строчной и заглавной Я, я 

Урок 67 Письмо строчной и заглавной букв Г, г 

Урок 68 Закрепление написания строчной и заглавной букв Г, г 

Урок 69 Письмо строчной и заглавной букв Ч, ч 

Урок 70 Твердые и мягкие согласные звуки 

Урок 71 Закрепление написания строчной и заглавной букв Ч, ч 

Урок 72 Письмо строчной буквы ь 

Урок 73 Отрабатываем умение проводить звуковой анализ. Подбор слов, соответствующих заданной модели. Функции буквы ь 

Урок 74 Письмо строчной и заглавной букв Ш, ш 

Урок 75 Подбор слов, соответствующих заданной модели 

Урок 76 Закрепление написания строчной и заглавной букв Ш, ш 

Урок 77 Письмо строчной и заглавной букв Ж, ж 

Урок 78 Закрепление написания строчной и заглавной букв Ж, ж 

Урок 79 Особенности шипящих звуков 

Урок 80 Письмо строчной и заглавной букв Ё, ѐ 

Урок 81 Закрепление написания строчной и заглавной букв Ё, ѐ 

Урок 82 Письмо строчной и заглавной букв Й, й 

Урок 83 Закрепление написания строчной и заглавной букв Й, й. Особенность согласных звуков, обозначаемых изучаемыми буквами 

Урок 84 Письмо строчной и заглавной букв Х, х 
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Урок 85 Закрепление написания строчной и заглавной букв Х, х 

Урок 86 Письмо строчной и заглавной букв Ю, ю 

Урок 87 Закрепление написания строчной и заглавной букв Ю, ю 

Урок 88 Письмо строчной и заглавной букв Ц, ц 

Урок 89 Закрепление написания строчной и заглавной букв Ц, ц 

Урок 90 Тренируемся подбирать слова, соответствующие заданной модели 

Урок 91 Письмо строчной и заглавной букв Э, э 

Урок 92 Закрепление написания строчной и заглавной букв Э, э 

Урок 93 Письмо строчной и заглавной букв Щ, щ 

Урок 94 Закрепление написания строчной и заглавной букв Щ, щ 

Урок 95 Особенность согласных звуков, обозначаемых изучаемыми буквами: непарные глухие 

Урок 96 Письмо строчной и заглавной букв Ф, ф 

Урок 97 Закрепление написания строчной и заглавной букв Ф, ф 

Урок 98 Построение моделей звукового состава слов 

Урок 99 Обобщаем знания о согласных звуках 

Урок 100 Письмо строчной буквы ъ 

Урок 101 Резервный урок. Отработка написания букв, написание которых вызывает трудности у учащихся класса 

Урок 102 Резервный урок. Отработка написания букв, написание которых вызывает трудности у учащихся класса 

Урок 103 Резервный урок. Отработка написания букв, написание которых вызывает трудности у учащихся класса 

Урок 104 Резервный урок. Отрабатываем умение определять количество слогов в слове 

Урок 105 Резервный урок. Раздельное написание слов в предложении 

Урок 106 Язык как основное средство человеческого общения. 
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Урок 107 Речь как основная форма общения между людьми 

Урок 108 Текст как единица речи 

Урок 109 Предложение как единица языка 

Урок 110 
Правила оформления предложений: заглавная буква в начале и знак в конце предложения. Как правильно записать предложение. 

Введение алгоритма списывания предложений 

Урок 111 Слово и предложение: сходство и различие. Как составить предложение из набора слов 

Урок 112 Установление связи слов в предложении при помощи смысловых вопросов 

Урок 113 Составление предложений из набора форм слов. Отработка алгоритма записи слов и предложений 

Урок 114 Восстановление деформированных предложений. 

Урок 115 Ситуации общения. Диалог 

Урок 116 Слово как единица языка. Значение слова 

Урок 117 Составление небольших устных рассказов 

Урок 118 Слова, называющие предметы 

Урок 119 Слова, отвечающие на вопросы кто?, что? Составление предложений из набора слов 

Урок 120 Слова, называющие признака предмета 

Урок 121 Слова, отвечающие на вопросы какой?, какая? какое?, какие? 

Урок 122 Слова, называющие действия предмета 

Урок 123 Слова, отвечающие на вопросы что делать?, что сделать? 

Урок 124 Отрабатываем умение задать вопрос к слову 

Урок 125 Наблюдаем за значениями слов. Сколько значений может быть у слова 

Урок 126 Отработка алгоритма списывания текста 

Урок 127 Слова, близкие по значению. Отработка алгоритма списывания предложений 

Урок 128 Наблюдение в тексте за словами, близкими по значению 
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Урок 129 Речевой этикет: ситуация обращение с просьбой. Какие слова мы называем вежливыми 

Урок 130 Речевой этикет: ситуация благодарности. Мягкий знак. Когда употребляется в словах буква ь 

Урок 131 Слог. Определение количества слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги 

Урок 132 Отработка правила переноса слов. Когда нужен перенос слова 

Урок 133 Установление соотношения звукового и буквенного состава слова. Объяснительное письмо слов и предложений 

Урок 134 Алфавит 

Урок 135 Использование алфавита для упорядочения списка слов 

Урок 136 Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение 

Урок 137 Речевой этикет: ситуация знакомства 

Урок 138 Гласные ударные и безударные. Ударение в слове 

Урок 139 Резервный урок. Как обозначить буквой безударный гласный звук 

Урок 140 Общее представление о родственных словах. Объяснительное письмо слов 

Урок 141 Учимся запоминать слова с непроверяемыми гласными и согласными 

Урок 142 Составление небольших устных рассказов на основе наблюдений 

Урок 143 Резервный урок. Буквы И и Й. Перенос слов со строки на строку 

Урок 144 Функции букв е, ѐ, ю, я. Как обозначить на письме мягкость согласных звуков 

Урок 145 Восстановление деформированного текста. Когда употребляется в словах буква ь 

Урок 146 Согласные звуки: систематизация знаний. Глухие и звонкие согласные звуки 

Урок 147 Резервный урок. Как обозначить буквой парный по глухости-звонкости согласный звук 

Урок 148 Обучение приемам самопроверки после списывания текста. Правописание букв парных по глухости-звонкости согласных 

Урок 149 Правописание сочетаний чк, чн. Шипящие согласные звуки 

Урок 150 Закрепление правописания слов с сочетаниями чк, чн. Объяснительное письмо слов и предложений 
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Урок 151 Гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением) 

Урок 152 Закрепление правописания гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши 

Урок 153 Гласные после шипящих в сочетаниях ча, ща, чу, щу 

Урок 154 Речевой этикет: ситуация извинения 

Урок 155 Закрепление правописания гласных после шипящих в сочетаниях ча, ща, чу, щу 

Урок 156 
Заглавная буква в именах собственных: в именах и фамилиях людей. 
Заглавная буква в именах собственных: в кличках животных 

Урок 157 Знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки 

Урок 158 Резервный урок. Перенос слов со строки на строку 

Урок 159 Резервный урок. Объяснительное письмо под диктовку слов 

Урок 160 Резервный урок. Объяснительное письмо под диктовку слов 

Урок 161 Резервный урок. Объяснительное письмо под диктовку слов и предложений 

Урок 162 Резервный урок. Объяснительная запись под диктовку текста 

Урок 163 Объяснительный диктант 

Урок 164 Резервный урок. Как составить предложение из набора слов 

Урок 165 Резервный урок. Составление из набора форм слов предложений 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УРОКОВ ПО ПРОГРАММЕ: 165 

 

Таблица 2.1 

 

2 класс 

 

N урока Тема урока 

Урок 1 Язык как явление национальной культуры. Многообразие языкового пространства России и мира. Наша речь и наш язык 



96 

Урок 2 Диалогическая форма речи 

Урок 3 Резервный урок по разделу лексика: о происхождении слов 

Урок 4 Текст 

Урок 5 
Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; последовательность предложений в тексте; выражение в тексте за-

конченной мысли 

Урок 6 Тема текста 

Урок 7 Основная мысль 

Урок 8 Заглавие текста 

Урок 9 Подбор заголовков к предложенным текстам 

Урок 10 
Отработка умения подбирать заголовки к предложенным текстам. 

Отражение в заголовке темы или основной мысли текста 

Урок 11 Последовательность частей текста (абзацев). Абзац. Красная строка 

Урок 12 Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений. Тренинг 

Урок 13 Отработка умения корректировать тексты с нарушенным порядком предложений 

Урок 14 Корректирование текстов с нарушенным порядком абзацев 

Урок 15 Отработка умения корректировать тексты с нарушенным порядком абзацев 

Урок 16 Предложение как единица языка 

Урок 17 Предложение и слово 

Урок 18 Связь слов в предложении 

Урок 19 Виды предложений по цели высказывания 

Урок 20 Повествовательные, вопросительные, побудительные предложения 

Урок 21 Восклицательные и невосклицательные 
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Урок 22 Наблюдение за выделением в устной речи одного из слов предложения (логическое ударение) 

Урок 23 Резервный урок по разделу синтаксис: наблюдение за главными и второстепенными членами предложения 

Урок 24 Резервный урок по разделу синтаксис: установление связи слов в предложении 

Урок 25 Предложение: систематизация знаний 

Урок 26 Слово и его значение 

Урок 27 Значение слова в словаре. Уточняем значение слова самостоятельно, по тексту или с помощью толкового словаря 

Урок 28 Однозначные и многозначные слова 

Урок 29 Значение слова в словаре и тексте 

Урок 30 Многозначные слова. Прямое и переносное значение слова 

Урок 31 Синонимы 

Урок 32 Синонимы в тексте 

Урок 33 Антонимы 

Урок 34 Наблюдение за использованием антонимов 

Урок 35 Резервный урок по разделу лексика: работаем с толковым словарем 

Урок 36 Обобщение знаний по разделу "Лексика" 

Урок 37 Резервный урок по разделу лексика 

Урок 38 Однокоренные (родственные) слова. Корень слова 

Урок 39 Признаки однокоренных (родственных) слов. Корень слова 

Урок 40 Корень как часть слова 

Урок 41 Корень как общая часть родственных слов 

Урок 42 Корень слова: обобщение знаний 
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Урок 43 Окончание как изменяемая часть слова 

Урок 44 Изменение формы слова с помощью окончания 

Урок 45 Различение изменяемых и неизменяемых слов 

Урок 46 Резервный урок по разделу состав слова: нулевое окончание (наблюдение) 

Урок 47 Суффикс как часть слова 

Урок 48 Приставка как часть слова (наблюдение) 

Урок 49 Роль суффиксов и приставок 

Урок 50 Состав слова: систематизация знаний 

Урок 51 Состав слова: обобщение 

Урок 52 Резервный урок по разделу состав слова: Тренинг. Нахождение однокоренных слов. Выделение корня 

Урок 53 Резервный урок по разделу состав слова: как образуются слова (наблюдение) 

Урок 54 Суффикс как часть слова: наблюдение за значением 

Урок 55 Деление слов на слоги. Использование знания алфавита при работе со словарями 

Урок 56 Перенос слов по слогам 

Урок 57 Перенос слов по слогам: закрепление 

Урок 58 Различение звуков и букв. Различение ударных и безударных гласных звуков 

Урок 59 Составление устного рассказа по репродукции картины З. Серебряковой "За обедом" 

Урок 60 Резервный урок по разделу фонетика: различаем звуки и буквы 

Урок 61 Подробное изложение повествовательного текста объемом 30 - 45 слов с использованием вопросов 

Урок 62 Правописание слов с безударным гласным звуком в корне 

Урок 63 Единообразное написание гласных в корне 
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Урок 64 Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный звук в корне слова 

Урок 65 Обозначение буквой безударного гласного звука в корне слова 

Урок 66 Правописание слов с безударным гласным звуком в корне: закрепление 

Урок 67 Объяснительный диктант: учимся обозначать безударные гласные в корне слова 

Урок 68 Непроверяемые гласные в корне слова 

Урок 69 Правописание слов с проверяемыми и непроверяемыми безударными гласными в корне слова 

Урок 70 Списывание текста. Словарный диктант 

Урок 71 Отработка правописания слов с орфограммами в значимых частях слов 

Урок 72 
Парные и непарные по твердости - мягкости согласные звуки. Согласный звук [й'] и буква Й. Твердые и мягкие согласные звуки и 

буквы для их обозначения 

Урок 73 Знакомство с жанром поздравления 

Урок 74 Функции мягкого знака 

Урок 75 Резервный урок по разделу фонетика: учимся характеризовать звуки 

Урок 76 Выбор языковых средств для ответа на заданный вопрос при работе в паре (группе) 

Урок 77 Выбор языковых средств для выражения собственного мнения при работе в паре (группе) 

Урок 78 Повторение алгоритма списывания текста 

Урок 79 Диктант на изученные правила (безударные гласные в корне слова) 

Урок 80 Работа над ошибками, допущенными в диктанте 

Урок 81 
Резервный урок по разделу орфография: тренинг "Знаки препинания в конце предложения" с использованием электронных образо-

вательных ресурсов 

Урок 82 Резервный урок по разделу орфография: тренинг "Слог. Перенос слов" с использованием электронных образовательных ресурсов 

Урок 83 Резервный урок по разделу орфография: использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания 
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слова 

Урок 84 Сочетания чк, чн, чт, щн, нч 

Урок 85 Выбор языковых средств для ведения разговора при работе в паре (группе) (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и другие) 

Урок 86 Гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением) 

Урок 87 Гласные после шипящих в сочетаниях ча, ща, чу, щу 

Урок 88 Диктант на изученные правила (гласные после шипящих, сочетания чк, чн, чт) 

Урок 89 Резервный урок по разделу развитие речи: составление текста по рисунку на тему "День рождения" 

Урок 90 Парные и непарные по звонкости - глухости согласные звуки 

Урок 91 Правописание слов с парным по звонкости - глухости согласным в корне слова 

Урок 92 Обозначение парных по звонкости - глухости согласных в корне слова 

Урок 93 Способы проверки согласных в корне слова 

Урок 94 Отработка правописания слов с парным по глухости звонкости согласным в корне слова 

Урок 95 Учимся писать буквы согласных в корне слова 

Урок 96 Объяснительный диктант: учимся писать буквы согласных в корне слова 

Урок 97 Учимся писать буквы гласных и согласных в корне слова 

Урок 98 
Различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Тренинг "Правописание парных 

по глухости-звонкости согласных звуков в корне слова" с использованием электронных образовательных ресурсов 

Урок 99 Подробное изложение повествовательного текста объемом 30 - 45 слов с использованием вопросов 

Урок 100 Списывание текста. Словарный диктант 

Урок 101 Использование на письме разделительных ъ и ь 

Урок 102 Правописание слов с разделительным мягким знаком 
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Урок 103 Отработка правописания слов с разделительным мягким знаком 

Урок 104 Отработка правописания слов с разделительным мягким знаком и другими изученными орфограммами 

Урок 105 
Отработка способов решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Тренинг "Правописание слов с 

разделительным мягким знаком" с использованием электронных образовательных ресурсов 

Урок 106 Повторение правописания слов с орфограммами в значимых частях слов 

Урок 107 Списывание текста. Словарный диктант 

Урок 108 Имя существительное как часть речи 

Урок 109 Имя существительное: употребление в речи 

Урок 110 Имя существительное: значение 

Урок 111 Имя существительное: вопросы ("кто?", "что?") 

Урок 112 Употребление заглавной и строчной буквы 

Урок 113 Составление устного рассказа по репродукции картины И. Шишкина "Утро в сосновом лесу" 

Урок 114 Заглавная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички животных 

Урок 115 Заглавная буква в именах собственных: географические названия 

Урок 116 
Составление устного рассказа с использованием личных наблюдений и вопросов: составление текста о своем любимом домашнем 

питомце по вопросам 

Урок 117 Имя существительное: изменение по числам 

Урок 118 Число имен существительных 

Урок 119 Резервный урок по разделу морфология: изменение по числам имен существительных 

Урок 120 Объяснительный диктант на изученные правила (орфограммы корня, заглавная буква и другие) 

Урок 121 Глагол как часть речи 

Урок 122 Глагол: значение. Для чего нужны глаголы в нашей речи? 
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Урок 123 Глагол: вопросы "что делать?", "что сделать?" и другие 

Урок 124 Роль глаголов в речи 

Урок 125 Резервный урок по разделу развитие речи: Составление текста на тему пословицы 

Урок 126 Текст-повествование 

Урок 127 Особенности текстов-повествований 

Урок 128 
Резервный урок по разделу развитие речи: учимся сочинять текст-повествование. Составление текста-повествования на тему "Как 

приготовить салат" 

Урок 129 Обобщение знаний о глаголе 

Урок 130 Резервный урок по разделу морфология. Тренинг. Отработка темы "Глагол" 

Урок 131 Диктант на изученные правила (орфограммы корня) 

Урок 132 Работа над ошибками, допущенными в диктанте 

Урок 133 Имя прилагательное как часть речи 

Урок 134 Имя прилагательное: значение 

Урок 135 Обобщение знаний об имени прилагательном 

Урок 136 Резервный урок по разделу морфология: роль имен прилагательных в тексте 

Урок 137 Связь имени прилагательного с именем существительным 

Урок 138 Текст-описание 

Урок 139 Резервный урок по разделу развитие речи: составление текста (рассказа или сказки) на тему "Путешествие снежинки на землю" 

Урок 140 Особенности текстов-описаний 

Урок 141 Резервный урок по разделу развитие речи: учимся сочинять текст-описание. Составление текста-описания натюрморта 

Урок 142 Диктант на изученные орфограммы в корне слова 
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Урок 143 Работа над ошибками, допущенными в диктанте 

Урок 144 Резервный урок по разделу развитие речи: Составление текста о своем любимом домашнем питомце по вопросам 

Урок 145 
Резервный урок по разделу развитие речи: составление текста по рисунку с включением в него диалога. Практикум по овладению 

диалогической речью 

Урок 146 Текст-рассуждение 

Урок 147 Особенности текстов-рассуждений 

Урок 148 Предлог. Отличие предлогов от приставок 

Урок 149 Наиболее распространенные предлоги: в, на, из, без, над, до, у, о, об и другие 

Урок 150 Раздельное написание предлогов с именами существительными 

Урок 151 Раздельное написание предлогов с именами существительными: закрепление 

Урок 152 Части речи: обобщение. Тренинг 

Урок 153 Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности при проведении парной и групповой работы 

Урок 154 Резервный урок по разделу морфология: части речи. Тренинг 

Урок 155 Различение текстов-описаний и текстов-повествований 

Урок 156 Резервный урок по разделу морфология. Тренинг. Отработка темы "Предлоги" 

Урок 157 Части речи: систематизация знаний 

Урок 158 Резервный урок по разделу морфология: роль имен существительных в тексте 

Урок 159 Резервный урок по разделу морфология: роль глаголов в тексте 

Урок 160 Правописание слов с орфограммами в значимых частях слов: систематизация 

Урок 161 Правописание слов с орфограммами в значимых частях слов: обобщение 

Урок 162 Резервный урок по разделу развитие речи 
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Урок 163 
Резервный урок по разделу орфография: отработка орфограмм, вызывающих трудности. Тренинг "Правописание имен собственных" 

с использованием электронных образовательных ресурсов 

Урок 164 

Резервный урок по разделу орфография. Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографиче-

ской ошибки: наблюдение за правописанием суффиксов имен существительных; правописание парных по глухости-звонкости со-

гласны звуков в корне слова (с использованием электронных образовательных ресурсов) 

Урок 165 

Резервный урок по разделу орфография. Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографиче-

ской ошибки: наблюдение за правописанием суффиксов имен прилагательных; правописание слов с разделительным мягким знаком 

(с использованием электронных образовательных ресурсов) 

Урок 166 

Резервный урок по разделу орфография. Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографиче-

ской ошибки: наблюдение за правописанием приставок; правописание буквосочетаний с шипящими звуками (с использованием 

электронных образовательных ресурсов) 

Урок 167 
Резервный урок по разделу орфография: отработка орфограмм, вызывающих трудности. Контроль "Правописание буквосочетаний с 

шипящими звуками" с использованием электронных образовательных ресурсов 

Урок 168 Резервный урок по разделу орфография 

Урок 169 Резервный урок по разделу орфография 

Урок 170 Промежуточная аттестация. Контрольная работа 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УРОКОВ ПО ПРОГРАММЕ: 170, из них уроков, отведенных на контрольные работы, - не более 17 

 

Таблица 2.2 

 

3 класс 

 

N урока Тема урока 

Урок 1 Русский язык как государственный язык Российской Федерации 

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

Урок 3 Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: тема текста, основная мысль текста 



105 

Урок 4 Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: заголовок 

Урок 5 Определение типов текстов: повествование, описание, рассуждение 

Урок 6 Отработка умения определять тип текста (повествование, описание, рассуждение) 

Урок 7 Определение типов текстов: обобщение 

Урок 8 Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений 

Урок 9 Предложение 

Урок 10 Виды предложений по цели высказывания и интонации. Коллективное составление рассказа по картине 

Урок 11 Обобщение знаний о видах предложений 

Урок 12 Связь слов в предложении 

Урок 13 Главные члены предложения 

Урок 14 Подлежащее 

Урок 15 Сказуемое 

Урок 16 Подлежащее и сказуемое 

Урок 17 Второстепенные члены предложения 

Урок 18 Предложения распространенные и нераспространенные 

Урок 19 Однородные члены предложения 

Урок 20 Однородные члены предложения с союзами и, а, но 

Урок 21 Однородные члены предложения без союзов 

Урок 22 
Резервный урок по разделу синтаксис: отработка темы. Предложение и словосочетание (общее представление). Коллективное со-

ставление рассказа по картине 

Урок 23 Резервный урок по разделу синтаксис: отработка темы "Простое предложение" 



106 

Урок 24 Лексическое значение слова. Синонимы, антонимы 

Урок 25 Работаем с толковыми словарями 

Урок 26 Прямое и переносное значение слова 

Урок 27 Наблюдаем за значениями слов в тексте 

Урок 28 Устаревшие слова (наблюдение) 

Урок 29 Ключевые слова в тексте. Подробное изложение с языковым анализом текста 

Урок 30 Части речи. Обобщение и уточнение представлений об изученных частях речи 

Урок 31 Составление плана текста. Составление предложений. Устное описание картины 

Урок 32 Однокоренные (родственные) слова; признаки однокоренных (родственных) слов 

Урок 33 Характеристика звуков русского языка 

Урок 34 Повторение изученных орфографических правил: гласные после шипящих, буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч 

Урок 35 Повторяем правописание слов с разделительным мягким знаком 

Урок 36 Соотношение звукового и буквенного состава слов 

Урок 37 План текста. Изложение повествовательного текста по вопросам или коллективно составленному плану 

Урок 38 Различение однокоренных слов и слов с омонимичными корнями 

Урок 39 Отработка способов решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове 

Урок 40 Отработка способов решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове: трудные случаи 

Урок 41 Окончание как изменяемая часть слова 

Урок 42 Нулевое окончание 

Урок 43 Однокоренные слова и формы одного и того же слова 

Урок 44 Корень, приставка, суффикс - значимые части слова 
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Урок 45 Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса 

Урок 46 Создание собственных текстов-описаний. Устное описание картины 

Урок 47 Состав слова: обобщение 

Урок 48 Изложение повествовательного текста с использованием предложенного плана 

Урок 49 Резервный урок по разделу состав слова: проектное задание "Семья слов" 

Урок 50 Повторяем правописание проверяемых безударных гласных в корне слова 

Урок 51 Повторяем правописание проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне слова 

Урок 52 Правописание слов с двумя безударными гласными в корне слова 

Урок 53 Закрепление способов проверки написания слов с двумя безударными гласными в корне слова 

Урок 54 
Повторяем правописание парных по звонкости-глухости согласных в корне слова. Составление текста на основе личных наблюдений 

или по рисунку 

Урок 55 Непроизносимые согласные в корне слова 

Урок 56 Наблюдение за обозначением буквами непроизносимых согласных в корне слова 

Урок 57 Отработка написания непроизносимых согласных в корне слова 

Урок 58 Объяснительный диктант: отрабатываем написание слов с орфограммами корня 

Урок 59 Правописание слов с удвоенными согласными 

Урок 60 Отработка правописания слов с удвоенными согласными 

Урок 61 Написание текста по заданному плану 

Урок 62 Резервный урок по разделу орфография: контрольная работа по теме "Правописание слов с орфограммами в корне" 

Урок 63 
Различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове: правописание суффиксов -ость, 

-ов и другие 

Урок 64 Отработка способов решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове: закрепляем правописание 
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суффиксов 

Урок 65 
Различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове: правописание приставок группа 

приставок с "о" и группа приставок с "а" 

Урок 66 
Отработка способов решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове: закрепляем правописание при-

ставок 

Урок 67 Закрепляем правописание суффиксов и приставок 

Урок 68 Продолжаем учиться писать приставки: пишем приставки 

Урок 69 Разделительный твердый знак 

Урок 70 Знакомство с жанром объявления 

Урок 71 Объясняющий диктант: повторение правил правописания 

Урок 72 Наблюдаем за знаками препинания в предложениях с однородными членами, не соединенными союзами 

Урок 73 Наблюдаем за знаками препинания в предложениях с однородными членами 

Урок 74 Вспоминаем нормы речевого этикета: приглашение, просьба, извинение, благодарность, отказ 

Урок 75 Продолжаем учиться составлять план текста. Составление и запись текста по рисунку на одну из данных тем 

Урок 76 Резервный урок по разделу орфография: отработка орфограмм, вызывающих трудности 

Урок 77 Резервный урок по разделу орфография: отработка орфограмм, вызывающих трудности 

Урок 78 Резервный урок по разделу орфография: отработка орфограмм, вызывающих трудности 

Урок 79 Резервный урок по разделу развитие речи: работаем с текстами 

Урок 80 Ознакомительное чтение: когда оно нужно 

Урок 81 Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Части речи 

Урок 82 Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Подробное изложение по самостоятельно составленному плану 

Урок 83 Изложение текста с использованием коллективно составленного плана 
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Урок 84 Число имен существительных 

Урок 85 Имена существительные единственного и множественного числа. Имена существительные, имеющие форму одного числа 

Урок 86 Изменение имен существительных по числам 

Урок 87 Имена существительные мужского, женского и среднего рода 

Урок 88 Род имен существительных 

Урок 89 Мягкий знак после шипящих на конце имен существительных 

Урок 90 Закрепляем правило "Мягкий знак после шипящих на конце имен существительных" 

Урок 91 Отрабатываем правило "Мягкий знак после шипящих на конце имен существительных". Объяснительный диктант 

Урок 92 Изложение текста с использованием коллективно составленного плана 

Урок 93 Падеж имен существительных 

Урок 94 Создание собственных текстов-повествований. Составление рассказа по картине 

Урок 95 Падеж имен существительных: именительный падеж 

Урок 96 Падеж имен существительных: родительный падеж 

Урок 97 Падеж имен существительных: дательный падеж 

Урок 98 Пишем поздравительную открытку к празднику 8 Марта 

Урок 99 Падеж имен существительных: винительный падеж 

Урок 100 Падеж имен существительных: творительный падеж 

Урок 101 Падеж имен существительных: предложный падеж 

Урок 102 
Изменение имен существительных по падежам и числам (склонение). 

Устное описание картины 

Урок 103 Имена существительные 1-го, 2-го, 3-го склонений 
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Урок 104 Изложение текста с использованием самостоятельно составленного плана 

Урок 105 Обобщение знаний об имени существительном. Коллективное составление текста по картине (по опорным словам) 

Урок 106 Наблюдение за правописанием безударных окончаний имен существительных 1-го склонения 

Урок 107 Правописание безударных окончаний имен существительных 1-го склонения 

Урок 108 Наблюдение за правописанием безударных окончаний имен существительных 2-го склонения 

Урок 109 Правописание безударных окончаний имен существительных 2-го склонения 

Урок 110 Наблюдение за правописанием безударных окончаний имен существительных 3-го склонения 

Урок 111 Корректирование текстов с нарушенным порядком абзацев 

Урок 112 Правописание безударных окончаний имен существительных 3-го склонения 

Урок 113 Правописание окончаний имен существительных во множественном числе 

Урок 114 Правописание безударных окончаний имен существительных: систематизация знаний 

Урок 115 Объяснительный диктант (безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных) 

Урок 116 Правописание безударных окончаний имен существительных: обобщение 

Урок 117 
Резервный урок по разделу орфография: повторение по теме "Правописание безударных падежных окончаний имен существи-

тельных" 

Урок 118 Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи 

Урок 119 
Резервный урок по разделу развитие речи: работаем с текстами-описаниями в научном и художественном стилях. Изобразитель-

но-выразительные средства в описательном тексте. Работа с картиной 

Урок 120 Изменение имен прилагательных по родам 

Урок 121 Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного 

Урок 122 Изменение имен прилагательных по числам 

Урок 123 Изменение имен прилагательных по падежам. Начальная форма имени прилагательного 
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Урок 124 Склонение имен прилагательных 

Урок 125 Значения имен прилагательных 

Урок 126 Наблюдение за значениями имен прилагательных 

Урок 127 Значения имен прилагательных: обобщение. Устное описание картины 

Урок 128 Наблюдение за правописанием окончаний имен прилагательных в единственном числе 

Урок 129 Наблюдение за правописанием окончаний имен прилагательных во множественном числе 

Урок 130 Правописание окончаний имен прилагательных в единственном и во множественном числе 

Урок 131 Обобщение знаний о написании окончаний имен прилагательных 

Урок 132 Резервный урок по разделу орфография: повторение по теме "Правописание безударных падежных окончаний имен прилагательных" 

Урок 133 Обобщение знаний о написании окончаний имен существительных и имен прилагательных 

Урок 134 Местоимение (общее представление) 

Урок 135 Личные местоимения 

Урок 136 Как изменяются личные местоимения 

Урок 137 Резервный урок по разделу морфология: отработка темы "Изменение личных местоимений" 

Урок 138 Употребление личных местоимений в речи 

Урок 139 Правописание местоимений с предлогами 

Урок 140 Правописание местоимений 

Урок 141 Знакомство с жанром письма 

Урок 142 Учимся писать письма 

Урок 143 Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте 

Урок 144 Наблюдение за связью предложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но 
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Урок 145 Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи 

Урок 146 Значение и употребление глаголов в речи. Составление текста по сюжетным рисункам 

Урок 147 Неопределенная форма глагола 

Урок 148 Изменение глаголов по числам 

Урок 149 Настоящее время глаголов 

Урок 150 Будущее время глаголов 

Урок 151 Прошедшее время глаголов. Составление текста-рассуждения по заданной теме 

Урок 152 
Наблюдение за связью предложений в тексте. Устный пересказ повествовательного текста по опорным словам и самостоятельно 

составленному плану 

Урок 153 Род глаголов в прошедшем времени 

Урок 154 Наблюдение за написанием окончаний глаголов в прошедшем времени 

Урок 155 Резервный урок по разделу морфология: отработка темы 

Урок 156 Частица не, ее значение 

Урок 157 Правописание частицы не с глаголами 

Урок 158 
Создание собственных текстов-рассуждений. Составление совета-рассуждения с использованием побудительных предложений и 

глаголов с частицей не 

Урок 159 Правописание глаголов 

Урок 160 Промежуточная аттестация. Резервный урок по разделу морфология: отработка темы 

Урок 161 Части речи: систематизация изученного в 3 классе 

Урок 162 Части речи: обобщение. Подробное изложение повествовательного текста 

Урок 163 Резервный урок: повторение по разделу морфология 

Урок 164 Наблюдение за связью предложений в тексте с помощью союзов и, а, но. Корректирование текста с нарушенным порядком абзацев 
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Урок 165 Повторяем правописание слов с изученными в 1 - 3 классах орфограммами в корне, приставках, окончаниях 

Урок 166 Повторяем правописание слов с изученными в 1 - 3 классах орфограммами 

Урок 167 Резервный урок по разделу орфография: отработка орфограмм, вызывающих трудности 

Урок 168 Резервный урок по разделу орфография: отработка орфограмм, вызывающих трудности 

Урок 169 Резервный урок по разделу орфография: контрольная работа "Чему мы научились на уроках правописания в 3 классе" 

Урок 170 
Как помочь вести диалог человеку, для которого русский язык не является родным. Изучающее чтение. Функции ознакомительного 

чтения, ситуации применения 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УРОКОВ ПО ПРОГРАММЕ: 170, из них уроков, отведенных на контрольные работы, - не более 17 

 

Таблица 2.3 

 

4 класс 

 

N урока Тема урока 

Урок 1 Русский язык как язык межнационального общения. Наша речь и наш язык 

Урок 2 Текст: тема и основная мысль. Текст и его план 

Урок 3 Текст: заголовок 

Урок 4 Текст. План текста 

Урок 5 Текст. Структура текста. Составление текста (сказки) по его началу 

Урок 6 Вспоминаем типы текстов 

Урок 7 Различаем тексты-повествования, тексты-описания и тексты-рассуждения 

Урок 8 Текст. Образные языковые средства 

Урок 9 Подбираем заголовки, отражающие тему или основную мысль текста 



114 

Урок 10 Пишем собственный текст по предложенному заголовку 

Урок 11 Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные 

Урок 12 Виды предложений по эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные 

Урок 13 Резервный урок по разделу синтаксис: предложения с обращениями (наблюдение) 

Урок 14 Распространенные и нераспространенные предложения 

Урок 15 Словосочетание 

Урок 16 Связь слов в словосочетании 

Урок 17 Связь между словами в предложении (при помощи смысловых вопросов) 

Урок 18 Связь слов в словосочетании: обобщение 

Урок 19 Предложение и словосочетание: сходство и различие. Тренинг 

Урок 20 Учимся пересказывать: подробный письменный пересказ текста. Изложение 

Урок 21 Повторение: слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение. Тренинг 

Урок 22 Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с одиночным союзом и 

Урок 23 Интонация перечисления в предложениях с однородными членами 

Урок 24 Знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединенными союзами 

Урок 25 Знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединенными союзом и 

Урок 26 Знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединенными союзами и, а, но 

Урок 27 Знаки препинания в предложениях с однородными членами без союзов 

Урок 28 Знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединенными союзами и, а, но, и без союзов 

Урок 29 
Резервный урок по разделу развитие речи: работаем с текстами. 

Написание текста по репродукции картины 
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Урок 30 Запятая между однородными членами. Тренинг 

Урок 31 Запятая между однородными членами, соединенными союзом. Тренинг 

Урок 32 Простое и сложное предложение. Как отличить сложное предложение от простого предложения? 

Урок 33 Союз как часть речи 

Урок 34 Сложные предложения 

Урок 35 Сложные предложения с союзами и, а, но 

Урок 36 Союзы и, а, но в простых и сложных предложениях 

Урок 37 Наблюдаем за знаками препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых 

Урок 38 Пробуем ставить знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых 

Урок 39 Сложные предложения без союзов. Тренинг 

Урок 40 Предложения с прямой речью после слов автора 

Урок 41 Наблюдение за знаками препинания в предложении с прямой речью после слов автора 

Урок 42 Резервный урок по разделу синтаксис: синтаксический анализ предложения 

Урок 43 Резервный урок по разделу синтаксис: повторяем все, что узнали о синтаксисе 

Урок 44 Повторяем лексику: наблюдаем за использованием в речи устаревших слов. О происхождении слов. Заимствованные слова 

Урок 45 
Повторяем лексику: наблюдаем за использованием в речи синонимов, антонимов, омонимов. Слово и его значение. Многозначные 

слова 

Урок 46 Сочинение как вид письменной работы. Написание сочинения по своим наблюдениям 

Урок 47 Наблюдаем за использованием в речи фразеологизмов 

Урок 48 Учимся понимать фразеологизмы 

Урок 49 Учимся использовать фразеологизмы 
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Урок 50 Повторяем состав слова 

Урок 51 Основа слова 

Урок 52 Неизменяемые слова: состав слова. Выделение в словах окончания, корня, приставки, суффикса 

Урок 53 Отрабатываем разбор слова по составу 

Урок 54 Правописание суффиксов имен существительных. Правописание приставок и суффиксов 

Урок 55 
Правила правописания, изученные в 1 - 3 классах. Правописание безударных гласных в корне слова. Правописание парных по глу-

хости-звонкости согласных звуков в корне слова 

Урок 56 
Повторение правил правописания, изученных в 1 - 3 классах. Правописание непроизносимых согласных. Правописание слов с 

удвоенными согласными. Правописание слов с буквами ъ и ь 

Урок 57 Обобщение: самостоятельные и служебные части речи 

Урок 58 Наречие: значение, вопросы, употребление в речи 

Урок 59 Как образуются наречия. Виды наречий (наблюдение) 

Урок 60 Наречие: обобщение знаний 

Урок 61 Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи. Состав неизменяемых слов 

Урок 62 
Резервный урок по разделу морфология: отработка темы "Имя существительное": Как определить падеж имени существительного? 

Признаки падежных форм имен существительных 

Урок 63 Несклоняемые имена существительные 

Урок 64 Имена существительные 1-го, 2-го, 3-го склонений 

Урок 65 Падежные окончания имен существительных 1-го склонения 

Урок 66 Резервный урок по разделу развитие речи: работаем с текстами. Составление текста по репродукции картины 

Урок 67 Падежные окончания имен существительных 2-го склонения 

Урок 68 Падежные окончания имен существительных 3-го склонения 
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Урок 69 Особенности падежных окончаний имен существительных в дательном и предложном падеже 

Урок 70 Особенности падежных окончаний имен существительных в родительном и винительном падеже 

Урок 71 Правописание падежных окончаний имен существительных 1-го склонения 

Урок 72 Правописание падежных окончаний имен существительных 2-го склонения 

Урок 73 Правописание падежных окончаний имен существительных 3-го склонения 

Урок 74 Правописание падежных окончаний имен существительных в родительном и винительном падеже 

Урок 75 Правописание падежных окончаний имен существительных в дательном и предложном падеже 

Урок 76 Правописание падежных окончаний имен существительных в творительном падеже 

Урок 77 Правописание безударных падежных окончаний имен существительных во множественном числе 

Урок 78 Падежные окончания имен существительных множественного числа в дательном, творительном, предложном падежах 

Урок 79 Безударные падежные окончания имен существительных: систематизация 

Урок 80 Безударные падежные окончания имен существительных: обобщение 

Урок 81 Морфологический разбор имени существительного 

Урок 82 Учимся пересказывать: выборочный устный пересказ текста 

Урок 83 
Резервный урок по разделу орфография: Правописание безударных падежных окончаний имен существительных в единственном 

числе 

Урок 84 Правописание безударных падежных окончаний имен существительных во множественном числе 

Урок 85 Пишем подробный пересказ текста. Изложение 

Урок 86 Имя прилагательное. Значение и употребление имен прилагательных 

Урок 87 Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного. Род и число имен прилагательных 

Урок 88 Пишем сжатый пересказ текста 
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Урок 89 Склонение имен прилагательных 

Урок 90 Правописание падежных окончаний имен прилагательных 

Урок 91 Правописание падежных окончаний имен прилагательных в единственном числе 

Урок 92 Редактируем предложенный текст. Работа с деформированными предложениями и текстом 

Урок 93 Особенности склонения имен прилагательных во множественном числе 

Урок 94 Правописание падежных окончаний имен прилагательных во множественном числе 

Урок 95 Пишем сочинение-описание на тему. Составление сравнительного описания на заданную тему по данному началу 

Урок 96 Морфологический разбор имени прилагательного 

Урок 97 Безударные падежные окончания имен прилагательных: систематизация 

Урок 98 Безударные падежные окончания имен прилагательных: обобщение 

Урок 99 Можно ли по-разному читать один и тот же текст? Сравнение художественного и научного описания 

Урок 100 Резервный урок по разделу морфология: Отработка темы "Имя прилагательное" 

Урок 101 Чем изучающее чтение отличается от ознакомительного чтения. Написание текста по репродукции картины 

Урок 102 Нормы речевого этикета 

Урок 103 Правописание имен прилагательных: падежные окончания 

Урок 104 
Резервный урок по разделу орфография: Правописание падежных окончаний имен прилагательных в единственном и множествен-

ном числе. Повторение 

Урок 105 Местоимение. Личные местоимения 

Урок 106 Личные местоимения 1-го и 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений 1-го и 2-го лица 

Урок 107 Склонение личных местоимений. Склонение личных местоимений 3-го лица 

Урок 108 Пишем текст по предложенному плану 
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Урок 109 Правописание личных местоимений. Написание личных местоимений с предлогами 

Урок 110 
Особенности диалога. Составление текста по рисунку с включением диалога. Инсценировка диалога. Составление диалога по дан-

ным условиям 

Урок 111 Резервный урок по разделу морфология: тема "Использование местоимений для устранения неоправданного повтора слов в тексте" 

Урок 112 Раздельное написание личных местоимений с предлогами. Тренинг 

Урок 113 
Вспоминаем, как написать письмо, поздравительную открытку, объявление. Письмо. Написание поздравления к празднику 8 марта. 

Подбор и составление объявлений для стенной газеты 

Урок 114 Глагол как часть речи 

Урок 115 Различение глаголов, отвечающих на вопросы "что делать?" и "что сделать?" 

Урок 116 Неопределенная форма глагола 

Урок 117 Пишем сочинение-отзыв по репродукции картины 

Урок 118 Настоящее время глагола 

Урок 119 Прошедшее время глагола 

Урок 120 Будущее время глагола 

Урок 121 Настоящее, прошедшее и будущее время глагола 

Урок 122 Ситуации устного и письменного общения. Составление текста о правилах уличного движения 

Урок 123 Речь: диалогическая и монологическая 

Урок 124 Особенности разбора глаголов по составу 

Урок 125 Глагол в словосочетании 

Урок 126 Глагол в предложении 

Урок 127 Спряжение глаголов: изменение по лицам и числам 

Урок 128 Глаголы 2-го лица настоящего и будущего времени в единственном числе 
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Урок 129 Мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

Урок 130 Отрабатываем правописание глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

Урок 131 I и II спряжение глаголов 

Урок 132 Личные формы глагола 

Урок 133 Личные окончания глаголов I и II спряжения 

Урок 134 Способы определения I и II спряжения глаголов 

Урок 135 Отработка способов определения I и II спряжения глаголов 

Урок 136 Пишем сочинение-повествование на тему. Составление рассказа (сказки) по содержанию пословицы, фразеологизма 

Урок 137 Отрабатываем правило определения спряжения глаголов с безударными личными окончаниями 

Урок 138 Отрабатываем правописание безударных личных окончаний глаголов-исключений 

Урок 139 Правописание безударных личных окончаний глаголов 

Урок 140 Отрабатываем правописание безударных личных окончаний глаголов 

Урок 141 Безударные личные окончания глаголов: трудные случаи 

Урок 142 Отрабатываем трудные случаи написания безударных личных окончаний глаголов 

Урок 143 Резервный урок по разделу морфология: Что такое возвратные глаголы? 

Урок 144 Правописание глаголов на -ться и -тся 

Урок 145 Отрабатываем правописание глаголов на -ться и -тся 

Урок 146 Частица не, ее значение (повторение) 

Урок 147 Пишем сочинение-рассуждение на тему. Составление текста-рассуждения по таблице, правилу 

Урок 148 Безударные личные окончания глаголов: систематизация 

Урок 149 Безударные личные окончания глаголов: обобщение 
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Урок 150 Правописание глаголов в прошедшем времени 

Урок 151 Отрабатываем правописание суффиксов и окончаний глаголов в прошедшем времени 

Урок 152 Морфологический разбор глагола 

Урок 153 Обобщение знаний о глаголе 

Урок 154 Глагол: систематизация знаний 

Урок 155 Резервный урок по разделу морфология. Повторение 

Урок 156 Резервный урок по разделу морфология. Отработка темы "Глагол" 

Урок 157 Резервный урок по разделу морфология. Проверь себя 

Урок 158 Резервный урок по разделу морфология: глагол. Отработка материала 

Урок 159 Пишем подробный пересказ текста. Изложение 

Урок 160 Изученные правила правописания глаголов: систематизация 

Урок 161 Отрабатываем изученные правила правописания глаголов 

Урок 162 Как сделать текст интереснее. Составление текста по репродукции картины 

Урок 163 Наблюдаем за написанием разных частей речи 

Урок 164 Орфографический тренинг: правописание разных частей речи 

Урок 165 Резервный урок по разделу орфография. Контрольная работа по теме "Безударные личные окончания глаголов" 

Урок 166 Учимся пересказывать: подробный устный пересказ текста 

Урок 167 Резервный урок: повторение по разделу развитие речи 

Урок 168 Характеристика звуков русского языка. Звуки и буквы 

Урок 169 Звуко-буквенный разбор слова 

Урок 170 Промежуточная аттестация. Резервный урок по разделу орфография: контрольная работа по теме "Чему мы научились на уроках 



122 

правописания в 4 классе" 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УРОКОВ ПО ПРОГРАММЕ: 170, из них уроков, отведенных на контрольные работы (в том числе Всероссийские прове-

рочные работы), - не более 17 

 
 

 

 

 

В федеральных и региональных процедурах оценки качества образования используется перечень (кодификатор) распределенных по классам про-

веряемых требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования и элементов содержания по рус-

скому языку. 

 

Таблица 3 

 

Проверяемые требования к результатам освоения основной 

образовательной программы (1 класс) 

 

Код проверя-

емого резуль-

тата 

Проверяемые предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования 

1 Фонетика. Орфоэпия 

1.1 Выделять звуки из слова 

1.2 Различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в словах согласный звук [й'] и гласный звук [и]) 

1.3 Различать ударные и безударные гласные звуки 

1.4 Различать согласные звуки: мягкие и твердые, звонкие и глухие (вне слова и в слове) 

1.5 Определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова без стечения согласных); определять в слове 

ударный слог 

1.6 Использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач 

2 Графика 
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2.1 Различать понятия "звук" и "буква" 

2.2 Обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, е, ю, я и буквой ь в конце слова 

2.3 Правильно называть буквы русского алфавита 

2.4 Использовать знание последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов 

2.5 Писать аккуратным разборчивым почерком без искажений заглавные и строчные буквы, соединения букв, слова 

2.6 Использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач 

3 Лексика 

3.1 Выделять слова из предложений 

3.2 Находить в тексте слова, значение которых требует уточнения 

3.3 Использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач 

4 Синтаксис 

4.1 Различать слово и предложение 

4.2 Составлять предложение из набора форм слов 

4.3 Использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач 

5 Орфография и пунктуация 

5.1 Применять изученные правила правописания: знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки 

5.2 Применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; заглавная 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, непроверя-

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

5.3 Правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объемом не более 25 слов 
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5.4 Писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, 

 предложения из 3 - 5 слов, тексты объемом не более 20 слов, правописание которых не расходится с произношением 

5.5 Находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки 

6 Развитие речи 

6.1 Понимать прослушанный текст 

6.2 Читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и пауз в соответствии со знаками препинания 

в конце предложения 

6.3 Устно составлять текст из 3 - 5 предложений по сюжетным картинкам и на основе наблюдений 

 

Таблица 3.1 

 
Проверяемые элементы содержания (1 класс) 

 

Код Проверяемый элемент содержания 

1 Фонетика. Орфоэпия 

1.1 Звуки речи 

1.2 Гласные и согласные звуки, их различение. Согласный звук [й'] и гласный звук [и] 

1.3 Ударение в слове. Гласные ударные и безударные 

1.4 Твердые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие согласные звуки, их различение. Шипящие [ж], [ш], [ч'], [щ'] 

1.5 Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые случаи, без стечения согласных) 

1.6 Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике) 

2 Графика 



125 

2.1 Звук и буква. Различение звуков и букв 

2.2 Обозначение на письме твердости согласных звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э 

2.3 Обозначение на письме мягкости согласных звуков буквами е, ѐ, ю, я, и. Функции букв е, ѐ, ю, я 

2.4 Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова 

2.5 Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь 

2.6 Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса 

2.7 Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность 

2.8 Использование алфавита для упорядочения списка слов 

3 Лексика 

3.1 Слово как единица языка (ознакомление) 

3.2 Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета (ознакомление) 

3.3 Выявление слов, значение которых требует уточнения 

4 Синтаксис 

4.1 Предложение как единица языка (ознакомление) 

4.2 Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием) 

4.3 Установление связи слов в предложении при помощи смысловых вопросов 

4.4 Восстановление деформированных предложений 

4.5 Составление предложений из набора форм слов 

5 Орфография и пунктуация 

5.1 Раздельное написание слов в предложении 

5.2 Заглавная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях людей, кличках животных 
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5.3 Перенос слов (без учета морфемного деления слова) 

5.4 Гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу 

5.5 Сочетания чк, чн 

5.6 Слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом словаре учебника) 

5.7 Знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки 

5.8 Алгоритм списывания текста 

6 Развитие речи 

6.1 Речь как основная форма общения между людьми 

6.2 Текст как единица речи (ознакомление) 

6.3 Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение 

6.4 Ситуации устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи) 

6.5 Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение 

с просьбой) 

6.6 Составление небольших рассказов на основе наблюдений 

 
Таблица 3.2 

 

Проверяемые требования к результатам освоения основной 

образовательной программы (2 класс) 

 

Код проверя-

емого резуль-

тата 

Проверяемые предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования 

1 Фонетика. Графика. Орфоэпия 
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1.1 Характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: согласный парный (непарный) по твердости 

(мягкости); согласный парный (непарный) по звонкости (глухости) 

1.2 Определять количество слогов в слове; делить слово на слоги (в том числе слова со стечением согласных) 

1.3 Устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова, в том числе с учетом функций букв е, е, ю, я 

1.4 Обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой ь в середине слова 

1.5 Пользоваться орфоэпическим словарем учебника 

1.6 Объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач 

2 Лексика 

2.1 Выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и уточнять значения по учебным словарям 

2.2 Выявлять случаи употребления синонимов и антонимов (без называния терминов) 

2.3 Пользоваться толковым словарем учебника 

2.4 Объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач 

3 Состав слова (морфемика) 

3.1 Находить однокоренные слова 

3.2 Выделять в слове корень (простые случаи) 

3.3 Выделять в слове окончание 

3.4 Объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач 

4 Морфология 

4.1 Распознавать слова, отвечающие на вопросы "кто?", "что?" 

4.2 Распознавать слова, отвечающие на вопросы "что делать?", "что сделать?" и другие 

4.3 Распознавать слова, отвечающие на вопросы "какой?", "какая?", "какое?", "какие?" 
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4.4 Объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач 

5 Синтаксис 

5.1 Определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске 

5.2 Составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по вопросам 

5.3 Объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач 

6 Орфография и пунктуация 

6.1 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); заглавная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; раз-

дельное написание предлогов с именами существительными, разделительный мягкий знак 

6.2 Находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила 

6.3 Правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объемом не более 50 слов 

6.4 Писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты объемом не более 45 слов с учетом изученных 

правил правописания 

6.5 Находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки 

6.6 Пользоваться орфографическим словарем учебника 

7 Развитие речи 

7.1 Строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2 - 4 предложения на определенную тему, по наблюдениям) с 

соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации 

7.2 Формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и письменно (1 - 2 предложения) 

7.3 Определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему 

7.4 Составлять текст из разрозненных предложений, частей текста 

7.5 Писать подробное изложение повествовательного текста объемом 30 - 45 слов с использованием вопросов 
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Таблица 3.3 

 

Проверяемые элементы содержания (2 класс) 

 

Код Проверяемый элемент содержания 

1 Фонетика. Графика. Орфоэпия 

1.1 Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение ударных и безударных гласных звуков, согласного 

звука [й'] и гласного звука [и], твердых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков; шипящие согласные звуки 

[ж], [ш], [ч'], [щ']; обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков, функции букв е, ѐ, ю, я (повторение изученного в 

1 классе) 

1.2 Парные и непарные по твердости - мягкости согласные звуки. 

Парные и непарные по звонкости - глухости согласные звуки 

1.3 Качественная характеристика звука: гласный - согласный; гласный ударный - безударный; согласный твердый - мягкий, парный - 

непарный; согласный звонкий - глухой, парный - непарный 

1.4 Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в середине слова; разделительный 

1.5 Использование на письме разделительных ъ и ь 

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

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

1.8 Использование знания алфавита при работе со словарями 

1.9 Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац (красная строка), пунктуационные знаки (в пре-

делах изученного) 

1.10 Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике) 

1.11 Использование отработанного перечня слов (орфоэпического словаря учебника) для решения практических задач 

2 Лексика 
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2.1 Слово как единство звучания и значения 

2.2 Лексическое значение слова (общее представление) 

2.3 Выявление слов, значение которых требует уточнения 

2.4 Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря 

2.5 Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение) 

2.6 Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов 

3 Состав слова (морфемика) 

3.1 Корень как обязательная часть слова 

3.2 Однокоренные (родственные) слова. Признаки однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями 

3.3 Выделение в словах корня (простые случаи) 

3.4 Окончание как изменяемая часть слова 

3.5 Изменение формы слова с помощью окончания 

3.6 Различение изменяемых и неизменяемых слов 

3.7 Суффикс как часть слова (наблюдение) 

3.8 Приставка как часть слова (наблюдение) 

4 Морфология 

4.1 Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы ("кто?", "что?"), употребление в речи 

4.2 Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы ("что делать?", "что сделать?" и другие), употребление в речи 

4.3 Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы ("какой?", "какая?", "какое?", "какие?"), употребление в речи 

4.4 Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространенные предлоги: в, на, из, без, над, до, у, о, об и другие 
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5 Синтаксис 

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

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

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

5.4 Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные предложения 

5.5 Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и невосклицательные предложения 

6 Орфография и пунктуация 

6.1 Заглавная 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 учета морфемного деления 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) 

6.2 Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки. Понятие орфограммы 

6.3 Различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове 

6.4 Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова 

6.5 Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов 

6.6 Разделительный мягкий знак 

6.7 Сочетания чт, щн, нч 

6.8 Проверяемые безударные гласные в корне слова 

6.9 Парные звонкие и глухие согласные в корне слова 

6.10 Непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника) 

6.11 Заглавная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички животных, географические названия 

6.12 Раздельное написание предлогов с именами существительными 

7 Развитие речи 



132 

7.1 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) 

7.2 Практическое овладение диалогической формой речи. Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и другое). Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности при проведении парной и 

групповой работы 

7.3 Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения 

7.4 Составление устного рассказа по репродукции картины 

7.5 Составление устного рассказа с использованием личных наблюдений и вопросов 

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

законченной мысли 

7.7 Тема текста 

7.8 Основная мысль 

7.9 Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам 

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

7.11 Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное ознакомление) 

7.12 Поздравление и поздравительная открытка 

7.13 Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе информации, содержащейся в тексте 

7.14 Выразительное чтение текста вслух с соблюдением правильной интонации 

7.15 Подробное изложение повествовательного текста объемом 30 - 45 слов с использованием вопросов 

 
Таблица 3.4 

 

Проверяемые требования к результатам освоения основной 

образовательной программы (3 класс) 
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Код проверя-

емого резуль-

тата 

Проверяемые предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования 

1 Фонетика. Графика. Орфоэпия 

1.1 Характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным параметрам 

1.2 Производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без транскрибирования) 

1.3 Определять функцию разделительных мягкого и твердого знаков в словах 

1.4 Устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учетом функций букв е, ѐ, ю, я, в словах с раздели-

тельными ъ, ь, в словах с непроизносимыми согласными 

1.5 Объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач 

2 Лексика 

2.1 Выявлять случаи употребления синонимов и антонимов 

2.2 Подбирать синонимы и антонимы к словам разных частей речи 

2.3 Распознавать слова, употребленные в прямом и переносном значении (простые случаи) 

2.4 Определять значение слова в тексте 

2.5 Уточнять значение слова с помощью толкового словаря 

2.6 Объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач 

3 Состав слова (морфемика) 

3.1 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 

3.2 Находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс 

3.3 Объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач 
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4 Морфология 

4.1 Распознавать имена существительные 

4.2 Определять грамматические признаки имен существительных: род, число, падеж 

4.3 Склонять в единственном числе имена существительные с ударными окончаниями 

4.4 Распознавать имена прилагательные 

4.5 Определять грамматические признаки имен прилагательных: род, число, падеж 

4.6 Изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом 

имен существительных 

4.7 Распознавать глаголы 

4.8 Различать глаголы, отвечающие на вопросы "что делать?" и "что сделать?" 

4.9 Определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в прошедшем времени) 

4.10 Изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем времени - по родам 

4.11 Распознавать личные местоимения (в начальной форме) 

4.12 Использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте 

4.13 Различать предлоги и приставки 

4.14 Объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач 

5 Синтаксис 

5.1 Определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске 

5.2 Находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения 

5.3 Распознавать распространенные и нераспространенные предложения 

5.4 Объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач 
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6 Орфография и пунктуация 

6.1 Применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); непроизносимые согласные в корне слова; разделительный твердый знак; мягкий знак после шипящих на конце 

имен существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со словами 

6.2 Находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила 

6.3 Правильно списывать слова, предложения, тексты объемом не более 70 слов 

6.4 Писать под диктовку тексты объемом не более 65 слов с учетом изученных правил правописания 

6.5 Находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки 

7 Развитие речи 

7.1 Понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию 

7.2 Формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услышанной) информации простые выводы (1 - 2 предложения) 

7.3 Строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3 - 5 предложений на определенную тему, по результатам 

наблюдений) с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации 

7.4 Создавать небольшие устные и письменные тексты (2 - 4 предложения), содержащие приглашение, просьбу, извинение, благо-

дарность, отказ, с использованием норм речевого этикета 

7.5 Определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но) 

7.6 Определять ключевые слова в тексте 

7.7 Определять тему текста и основную мысль текста 

7.8 Выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или предложений их смысловое содержание 

7.9 Составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст 

7.10 Писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно составленному плану 

 
Таблица 3.5 
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Проверяемые элементы содержания (3 класс) 

 

Код Проверяемый элемент содержания 

1 Фонетика. Графика. Орфоэпия 

1.1 Звуки русского языка: гласный (согласный); гласный ударный (безударный); согласный твердый (мягкий), парный (непарный); 

согласный глухой (звонкий), парный (непарный); функции разделительных ь и ъ, условия использования на письме раздели-

тельных мягкого и твердого знаков (повторение изученного) 

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

1.3 Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами 

1.4 Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литера-

турного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике) 

1.5 Использование орфоэпического словаря для решения практических задач 

2 Лексика 

2.1 Повторение: лексическое значение слова 

2.2 Прямое и переносное значение слова (ознакомление) 

2.3 Устаревшие слова (ознакомление) 

3 Состав слова (морфемика) 

3.1 Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки однокоренных (родственных) слов; разли-

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

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

3.2 Однокоренные слова и формы одного и того же слова 

3.3 Корень, приставка, суффикс - значимые части слова 

3.4 Нулевое окончание (ознакомление) 

3.5 Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса 
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4 Морфология 

4.1 Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи 

4.2 Имена существительные единственного и множественного числа 

4.3 Имена существительные мужского, женского и среднего рода 

4.4 Падеж имен существительных. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное 

4.5 Изменение имен существительных по падежам и числам (склонение). Имена существительные 1-го, 2-го, 3-го склонений 

4.6 Имена существительные одушевленные и неодушевленные 

4.7 Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного 

4.8 Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имен прилагательных на -ий, -ов, -ин). Склонение имен 

прилагательных 

4.9 Местоимение (общее представление) 

4.10 Личные местоимения, их употребление в речи 

4.11 Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте 

4.12 Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи 

4.13 Неопределенная форма глагола 

4.14 Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов 

4.15 Изменение глаголов по временам, числам 

4.16 Род глаголов в прошедшем времени 

4.17 Частица не, ее значение 

5 Синтаксис 

5.1 Предложение 
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5.2 Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в предложении 

5.3 Главные члены предложения - подлежащее и сказуемое 

5.4 Второстепенные члены предложения (без деления на виды) 

5.5 Предложения распространенные и нераспространенные 

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

6 Орфография и пунктуация 

6.1 Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки, различные способы ре-

шения 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) 

6.2 Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова 

6.3 Разделительный твердый знак 

6.4 Непроизносимые согласные в корне слова 

6.5 Мягкий знак после шипящих на конце имен существительных 

6.6 Безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных (на уровне наблюдения) 

6.7 Безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных (на уровне наблюдения) 

6.8 Раздельное написание предлогов с личными местоимениями 

6.9 Непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника) 

6.10 Раздельное написание частицы не с глаголами 

7 Развитие речи 

7.1 Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, благодарность, отказ и другие 

7.2 Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения 

7.3 Речевые средства, помогающие: формулировать и аргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и 
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приходить к общему решению в совместной деятельности; контролировать (устно координировать) действия при проведении 

парной и групповой работы 

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

7.5 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 

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

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

7.8 Ключевые слова в тексте 

7.9 Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа 

7.10 Жанр письма, объявления 

7.11 Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану 

7.12 Изучающее чтение 

7.13 Функции ознакомительного чтения, ситуации применения 

 
Таблица 3.6 

 

Проверяемые требования к результатам освоения основной 

образовательной программы (4 класс) 

 

Код проверя-

емого резуль-

тата 

Проверяемые предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования 

1 Фонетика. Графика. Орфоэпия 

1.1 Проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом) 

1.2 Объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач 
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2 Лексика 

2.1 Подбирать к предложенным словам синонимы 

2.2 Подбирать к предложенным словам антонимы 

2.3 Выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова по контексту 

2.4 Уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, 

включенных в федеральный перечень 

2.5 Объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач 

3 Состав слова (морфемика) 

3.1 Проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять схему состава слова; соотносить состав 

слова с представленной схемой 

3.2 Объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач 

4 Морфология 

4.1 Устанавливать принадлежность слова к определенной части речи (в объеме изученного) по комплексу освоенных грамматических 

признаков 

4.2 Определять грамматические признаки имен существительных: склонение, род, число, падеж 

4.3 Проводить разбор имени существительного как части речи 

4.4 Определять грамматические признаки имен прилагательных: род (в единственном числе), число, падеж 

4.5 Проводить разбор имени прилагательного как части речи 

4.6 Устанавливать (находить) неопределенную форму глагола 

4.7 Определять грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в про-

шедшем времени в единственном числе) 

4.8 Изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать) 
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4.9 Проводить разбор глагола как части речи 

4.10 Определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в 

единственном числе) 

4.11 Использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте 

4.12 Объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач 

5 Синтаксис 

5.1 Различать предложение, словосочетание и слово 

5.2 Классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске 

5.3 Различать распространенные и нераспространенные предложения 

5.4 Распознавать предложения с однородными членами 

5.5 Составлять предложения с однородными членами 

5.6 Использовать предложения с однородными членами в речи 

5.7 Разграничивать простые распространенные и сложные 

предложения, состоящие из двух простых (сложносочиненные с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без назы-

вания терминов) 

5.8 Составлять простые распространенные и сложные предложения, состоящие из двух простых (сложносочиненные с союзами и, а, но 

и бессоюзные сложные предложения без называния терминов) 

5.9 Производить синтаксический разбор простого предложения 

5.10 Объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач 

6 Орфография и пунктуация 

6.1 Применять изученные правила правописания, в том числе: знаки препинания в предложениях с однородными членами, соеди-

ненными союзами и, а, но и без союзов 

6.2 Применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 
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словаре учебника); безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья 

типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе, а также кроме собственных имен существительных на -ов, -ин, -ий); 

безударные падежные окончания имен прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица един-

ственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; безударные личные окончания глаголов 

6.3 Находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила 

6.4 Правильно списывать тексты объемом не более 85 слов 

6.5 Писать под диктовку тексты объемом не более 80 слов с учетом изученных правил правописания 

6.6 Находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные правила, описки 

7 Развитие речи 

7.1 Осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); выбирать адекватные языковые средства в ситу-

ации общения 

7.2 Строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4 - 6 предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную 

интонацию, нормы речевого взаимодействия 

7.3 Создавать небольшие устные и письменные тексты (3 - 5 предложений) для конкретной ситуации письменного общения (письма, 

поздравительные открытки, объявления и другие) 

7.4 Определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с использованием темы или основной мысли 

7.5 Корректировать порядок предложений и частей текста 

7.6 Составлять план к заданным текстам 

7.7 Осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно) 

7.8 Осуществлять выборочный пересказ текста (устно) 

7.9 Писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам 

7.10 Осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации 

7.11 Формулировать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации 
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7.12 Интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию 

7.13 Осуществлять ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей 

 
Таблица 3.7 

 

Проверяемые элементы содержания (4 класс) 

 

Код Проверяемый элемент содержания 

1 Фонетика. Графика. Орфоэпия 

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

1.2 Звуко-буквенный разбор слова (по отработанному алгоритму) 

1.3 Правильная интонация в процессе говорения и чтения 

1.4 Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литера-

турного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике) 

1.5 Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного произношения слов 

2 Лексика 

2.1 Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов, устаревших слов (простые 

случаи) 

2.2 Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи) 

3 Состав слова (морфемика) 

3.1 Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса 

(повторение изученного) 

3.2 Основа слова 

3.3 Состав неизменяемых слов (ознакомление) 
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3.4 Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи (ознакомление) 

4 Морфология 

4.1 Части речи самостоятельные и служебные 

4.2 Имя существительное. Склонение имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на -ье 

типа ожерелье во множественном числе; а также кроме собственных имен существительных на -ов, -ин, -ий); имена существи-

тельные 1-го, 2-го, 3-го склонений (повторение изученного) 

4.3 Несклоняемые имена существительные (ознакомление) 

4.4 Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного (повторение) 

4.5 Склонение имен прилагательных во множественном числе 

4.6 Местоимение. Личные местоимения (повторение) 

4.7 Личные местоимения 1-го и 3-го лица единственного и множественного числа 

4.8 Склонение личных местоимений 

4.9 Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение) 

4.10 I и II спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов 

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

4.12 Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение) 

4.13 Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях 

4.14 Частица не, ее значение (повторение) 

5 Синтаксис 

5.1 Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и различий; виды предложений по цели высказы-

вания (повествовательные, вопросительные и побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и 

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

и нераспространенные предложения (повторение изученного) 
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5.2 Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с одиночным союзом и. Интонация перечисления в предло-

жениях с однородными членами 

5.3 Простое и сложное предложение (ознакомление) 

5.4 Сложные предложения: сложносочиненные с союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без называния терминов) 

6 Орфография и пунктуация 

6.1 Повторение правил правописания, изученных в 1 - 3 классах 

6.2 Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; различные способы реше-

ния орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль при проверке собственных и предложенных 

текстов (повторение и применение на новом орфографическом материале) 

6.3 Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова 

6.4 Безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа гостья, на -ье 

типа ожерелье во множественном числе, а также кроме собственных имен существительных на -ов, -ин, -ий) 

6.5 Безударные падежные окончания имен прилагательных 

6.6 Мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

6.7 Наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся 

6.8 Безударные личные окончания глаголов 

6.9 Знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединенными союзами и, а, но и без союзов 

6.10 Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюдение) 

6.11 Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение) 

7 Развитие речи 

7.1 Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного и письменного общения (письмо, поздра-

вительная открытка, объявление и другое); диалог; монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке 

7.2 Корректирование текстов (заданных и собственных) с учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной 
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речи 

7.3 Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный пересказ текста) 

7.4 Сочинение как вид письменной работы 

7.5 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 

7.6 Ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей 



2.1.2. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Программа по учебному предмету «Литературное чтение» (предметная область «Русский язык и 

литературное чтение») включает: пояснительную записку; содержание обучения; планируемые ре-

зультаты освоения программы учебного предмета; тематическое планирование, поурочное плани-

рование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику пси-

хологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре учебного 

плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым результатам и тематическому плани-

рованию. 

Содержание обучения раскрывают содержательные линии, которые предлагаются для обяза-

тельного изучения в каждом классе начальной школы. Содержание обучения в каждом классе за-

вершается перечнем универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных, регу-

лятивных), которые возможно формировать средствами учебного предмета «Литературное чтение» с 

учѐтом возрастных особенностей обучающихся. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, 

а также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения на уровне начального 

общего образования.  

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам, выде-

ленным в содержании обучения каждого класса с указанием количества часов на освоение каждого 

раздела и контрольные работы раскрывается характеристика деятельности, электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы и реализация модуля воспитательной программы «Урочная деятельность». 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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 со-

циализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Литературное чтение - один из ведущих учебных предметов уровня начального общего обра-

зования, который обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление базо-

вого умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, 

читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, 

духовно-нравственного развития обучающихся. 

 

Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир художественной литературы, 

обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приѐмов работы с различными 

видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учѐтом этого направлено на общее и 

литературное развитие обучающегося, реализацию творческих способностей обучающегося, а также 

на обеспечение преемственности в изучении систематического курса литературы. 

 

Цели изучения учебного предмета 

Приоритетная цель обучения литературному чтению - становление грамотного читателя, мо-

тивированного к использованию читательской деятельности как средства самообразования и само-

развития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально 

откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. 

 

Приобретѐнные обучающимися знания, полученный опыт решения учебных задач, а также 

сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения литературного 

чтения станут фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а также будут 

востребованы в жизни. 

 

Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением следующих задач: 
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формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическому чтению и слу-

шанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

 

достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 

 

осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного твор-

чества для всестороннего развития личности человека; 

 

первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и про-

изведений устного народного творчества; 

 

овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного использо-

вания при анализе текста изученных литературных понятий в соответствии с представленными 

предметными результатами по классам; 

 

овладение техникой смыслового чтения вслух, обеспечивающей понимание и использование 

информации для решения учебных задач. 

 

Программа по литературному чтению представляет вариант распределения предметного со-

держания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов. Содержание программы 

по литературному чтению раскрывает следующие направления литературного образования обуча-

ющегося: речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 

 

В основу отбора произведений для литературного чтения положены обще дидактические 

принципы обучения: соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия обучаю-

щимися фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в произведениях 

нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов России, отдельных произве-

дений выдающихся представителей мировой детской литературы. 

 

Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению является пред-

ставленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих формирование 

функциональной литературной грамотности обучающегося, а также возможность достижения ме-

тапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты 

при изучении других предметов учебного плана начального общего образования. 

 

Планируемые результаты изучения литературного чтения включают личностные, метапред-

метные результаты за период обучения, а также предметные достижения обучающегося за каждый 

год обучения на уровне начального общего образования. 

 

Литературное чтение является преемственным по отношению к учебному предмету "Литера-

тура", который изучается на уровне основного общего образования. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Освоение программы по литературному чтению в 1 классе начинается вводным интегриро-

ванным учебным курсом "Обучение грамоте" (рекомендуется 180 часов: русского языка 100 часов и 

литературного чтения 80 часов). Содержание литературного чтения, реализуемого в период обуче-

ния грамоте, представлено в программе по русскому языку. После периода обучения грамоте начи-

нается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. На литературное чтение в 1 

классе отводится не менее 10 учебных недель (40 часов), для изучения литературного чтения во 2-4 

классах рекомендуется отводить по 136 часов (4 часа в неделю в каждом классе). 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1 КЛАСС  

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста произведений 

художественной литературы и устного народного творчества (не менее четырѐх произведений). 

Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и различия. Реальность и волшебство в 

сказке. Событийная сторона сказок: последовательность событий в фольклорной (народной) и ли-

тературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных произведений. 

Нравственные ценности и идеи, традиции, быт, культура в русских народных и литературных (ав-

торских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества (отношение к природе, людям, 

предметам). 

Произведения для чтения: народные сказки о животных, например, "Лисица и тетерев", "Лиса и 

рак", литературные (авторские) сказки, например, К.Д. Ушинский "Петух и собака", сказки В.Г. 

Сутеева "Кораблик", "Под грибом" и другие (по выбору). 

Произведения о детях. Понятие «тема произведения» (общее представление): чему посвящено, о 

чѐм рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему учит? какие качества 

воспитывает?). Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение, 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 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 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 трѐх-четырѐх 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. Выра-

зительное 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, сообрази-

тельности. Пословицы — проявление народной мудрости, средство воспитания понимания жиз-

ненных правил.  

Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы. 

Произведения о братьях наших меньших (трѐх-четырѐх авторов по выбору). Животные — герои 

произведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и животных — вос-

питание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: художественный и 

научно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание его внешности, поступки, 

речь, взаимоотношения с другими героями произведения. Авторское отношение к герою. Осознание 

нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 

Произведения для чтения: В.В. Бианки "Лис и Мышонок", Е.И. Чарушин "Про Томку", М.М. 

Пришвин "Еж", Н.И. Сладков "Лисица и Еж" и другие. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение разножанровых произведений о маме 

(не менее одного автора по выбору, на примере доступных произведений Е.А. Благининой, А.Л. 

Барто, А.В. Митяева и др.). Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви как привя-

занность одного человека к другому (матери к ребѐнку, детей к матери, близким), проявление любви 

и заботы о родных людях.  

Произведения для чтения: Е.А. Благинина "Посидим в тишине", А.Л. Барто "Мама", А.В. Ми-



150 

тяев "За что я люблю маму" и другие (по выбору). 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трѐх произведений). 

Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном проявлении, необычное в 

обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в произведении 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 — ис-

точник 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 вос-
приятию и небольшие по объѐму 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, рас-

сказ, 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 произве-
дении, характеризовать героя, давать положительную или отрицательную оценку его поступ-

кам, 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 соот-
ветствуют иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

— читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные нормы; 
— участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: слушать собе-

седника, отвечать на вопросы, высказывать своѐ отношение к обсуждаемой проблеме; 

— пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на вопросы, рисунки, предложенный 
план; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий; 
— описывать своѐ настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, рассказов.  
Регулятивные универсальные учебные действия: 

— понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости обращаться за 
помощью к учителю; 

— проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения; 
— с небольшой помощью учителя оценивать свои успехи/трудности в освоении читательской 

деятельности. 

Совместная деятельность: 

— проявлять желание работать в парах, небольших группах; 
— проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, ответственно выпол-

нять свою часть работы. 

2 КЛАСС 

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не менее трѐх 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 Ро-

дине, родному краю, Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение его с главной мыслью и идеей про-

изведения. Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. 
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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 про-

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

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

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

тематические группы загадок. Сказка — выражение народной мудрости, нравственная идея фольк-

лорных 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). Эстети-

ческое восприятие явлений природы (звуки, краски времѐн года). Средства выразительности при 

описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое создаѐт пейзажная лирика. Иллю-

страция 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. Ви-

вальди и др.). 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин "Уж небо осенью дышало...", "Вот север, тучи наго-

няя...", 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 "Поет зима - аукает...", И.З. 

Суриков "Лето" и другие. 

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении (расширение круга 

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

и 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 четырѐх). Фольклорная основа авторских сказок: сравнение 

сюжетов, героев, особенностей языка (например, народная сказка «Золотая рыбка» и «Сказка о ры-

баке и рыбке» А.С. Пушкина, народная сказка «Морозко» и сказка «Мороз Иванович» В.Ф. Одоев-

ского). Тема дружбы в произведениях зарубежных авторов. 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 Сне-

гурочка" 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. Михал-

кова, Б.С. Житкова, М.М. Пришвина и др.). Отражение образов животных в фольклоре (русские 
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народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных и прозаических произведений о животных. 

Описание животных в художественном и научно-познавательном тексте. Приѐмы раскрытия ав-

тором отношений людей и животных. Нравственно-этические понятия: отношение человека к жи-

вотным (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 утенок", 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 ценно-

стей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание к старшему поколе-

нию, радость общения и защищѐнность в семье. Тема художественных произведений: Междуна-

родный 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 произве-

дений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, братья Гримм, Х.-К. Андерсен и др.). Харак-

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

разных народов. Тема дружбы в произведениях зарубежных авторов. Составление плана художе-

ственного произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их 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, иллю-

страция. 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 вос-
приятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения (без отметочного 

оценивания); 

— сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, о родной природе, о 
детях и для детей, о животных, о семье, о чудесах и превращениях), по жанрам (произведения 

устного народного творчества, сказка (фольклорная и литературная), рассказ, басня, стихо-

творение); 

— 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; 
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— по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях предполагать тему и содер-
жание 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 своѐ эмоциональное состояние, возникшее при прочтении/слушании произведения; 
— удерживать в памяти последовательность событий прослушанного/прочитанного текста; 
— контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении/слушании произведе-

ния; 

— проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи.  

Совместная деятельность: 

— выбирать себе партнѐров по совместной деятельности; 
— распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за общий ре-

зультат работы. 

3 КЛАСС 

О Родине и еѐ истории. Любовь к Родине и еѐ история — важные темы произведений литературы 

(произведения одного-двух авторов по выбору). Чувство любви к Родине, сопричастность к про-

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

женные 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, по-

тешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). Знакомство с видами загадок. По-

словицы народов России (значение, характеристика, нравственная основа). Книги и словари, со-

зданные 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 от-

ражение сюжета волшебной сказки (например, картины В.М. Васнецова, иллюстрации Ю.А. Вас-

нецова, И.Я. Билибина, В.М. Конашевич). Отражение в сказках народного быта и культуры. Со-

ставление плана сказки. 

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

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

важном историческом событии. Фольклорные особенности жанра былин: язык (напевность испол-

нения, выразительность), характеристика главного героя (где жил, чем занимался, какими каче-

ствами 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). 
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Творчество А.С. Пушкина. А.С. Пушкин — великий русский поэт. Лирические произведения А. С. 

Пушкина: средства художественной выразительности (сравнение, эпитет); рифма, ритм. Литера-

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

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

ственный смысл произведения, структура сказочного текста, особенности сюжета, приѐм повтора 

как основа изменения сюжета. Связь пушкинских сказок с фольклорными. Положительные и отри-

цательные 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, С.А. Есенина, И.А. Бунина, А.П. Чехова, К. Г. Паустовского и др. Чувства, вызываемые 

лирическими произведениями. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, си-

нонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, еѐ выразительное значение. Олицетворение как одно из 

средств выразительности лирического произведения. Живописные полотна как иллюстрация к 

лирическому произведению: пейзаж. Сравнение средств создания пейзажа в тексте-описании 

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

ведениях музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 

Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев "Есть в осени первоначальной...", А.А. Фет "Кот поет, 

глаза прищуря", "Мама! Глянь-ка из окошка...", А.Н. Майков "Осень", С.А. Есенин "Береза", 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, рас-

сказы, басни, быль (не менее трѐх произведений). Рассказ как повествование: связь содержания с 

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

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

новные 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, Г.А. Скребицкого и др. Осо-

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

Произведения для чтения: В.М. Гаршин "Лягушка-путешественница", И.С. Соколов-Микитов 

"Листопадничек", М. Горький "Случай с Евсейкой" и другие (по выбору). 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения с животными: 

верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения (по выбору, не менее четырѐх авторов): про-

изведения 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 "Приемыш", А.И. Куприн "Барбос и Жулька" и другое (по вы-

бору). 

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 
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фон создания произведения: судьбы крестьянских детей, дети на войне (произведения по выбору 

двух-трѐх авторов). Основные события сюжета, отношение к ним героев произведения. Оценка 

нравственных качеств, проявляющихся в военное время. 

Произведения для чтения: Л. Пантелеев "На ялике", А. Гайдар "Тимур и его команда" (отрыв-

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

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой юмористического про-

изведения. Средства выразительности текста юмористического содержания: преувеличение. Ав-

торы юмористических рассказов (не менее двух произведений): М.М. Зощенко, Н.Н. Носов, В.Ю. 

Драгунский и др. 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский "Денискины рассказы" (1 - 2 произведения), Н.Н. 

Носов "Веселая семейка" (1 - 2 рассказа из цикла) и другие (по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трѐх авторов по выбору): литератур-

ные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Р. Киплинга. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, 

герои). Рассказы о животных зарубежных писателей. Известные переводчики зарубежной литера-

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

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен "Гадкий утенок", Ш. Перро "Подарок феи" и другие (по 

выбору). 

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

чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности читательской деятельности. 

Использование с учѐтом учебных задач аппарата издания (обложка, оглавление, аннотация, преди-

словие, иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как особый вид искусства. Общее пред-

ставление 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 объѐму прозаические и стихотворные про-
изведения (без отметочного оценивания); 

— различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные и авторские про-
изведения; 

— 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, ин-
терьер). 

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 своѐ отношение к событиям, героям произ-
ведения; 

— формулировать вопросы по основным событиям текста; 
— пересказывать текст (подробно, выборочно, с изменением лица); 
— выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соответствующее настроение; 
— сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 

— принимать цель чтения, удерживать еѐ в памяти, использовать в зависимости от учебной задачи 
вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи чтения; 

— оценивать качество своего восприятия текста на слух; 
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— 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, подчинѐнного, соблюдать 
равноправие и дружелюбие; 

— в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, инсцениро-

вать/драматизировать несложные произведения фольклора и художественной литературы; 

выбирать роль, договариваться о манере еѐ исполнения в соответствии с общим замыслом; 

— осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части работы, 
оценивать свой вклад в общее дело. 

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 четырѐх, 

например произведения С. Т. Романовского, А. Т. Твардовского, М.М. Пришвина, С.Д. Дрожжина, 

В.М. Пескова и др.). Представление о проявлении любви к родной земле в литературе разных 

народов (на примере писателей родного края, представителей разных народов России). Страницы 

истории России, великие люди и события: образы Александра Невского, Дмитрия Пожарского, 

Дмитрия Донского, Александра Суворова, Михаила Кутузова и других выдающихся защитников 

Отечества в литературе для детей. Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое 

прошлое России, тема Великой Отечественной войны в произведениях литературы (на примере 

рассказов 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 (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 (произве-

дения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, обрядовый (кален-

дарный). Культурное значение фольклора для появления художественной литературы. Малые жанры 

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

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

нравственных ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство фольклорных произведений 

разных народов по тематике, художественным образам и форме («бродячие» сюжеты).  

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

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

Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). Средства художественной выра-

зительности 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 Му-

ромце, Алеше Поповиче, Добрыне Никитиче (1 - 2 по выбору). 

Творчество А.С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А.С. Пушкина. Сред-

ства художественной выразительности в стихотворном произведении (сравнение, эпитет, олице-

творение, метафора). Круг чтения: литературные сказки А.С. Пушкина в стихах: «Сказка о мѐртвой 

царевне и о семи богатырях». Фольклорная основа авторской сказки. Положительные и отрица-

тельные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях", 

"Няне", "Осень" (отрывки), "Зимняя дорога" и другие. 

Творчество И.А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Круг чтения: басни 

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

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

отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: назначение, темы и герои, особенности 

языка. 
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Произведения для чтения: Крылов И.А. "Стрекоза и муравей", "Квартет", И.И. Хемницер 

"Стрекоза", Л.Н. Толстой "Стрекоза и муравьи" и другие. 

Творчество М.Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М.Ю. Лермонтова (не 

менее трѐх). Средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); рифма, 

ритм. Метафора как «свѐрнутое» сравнение. Строфа как элемент композиции стихотворения. Пе-

реносное значение слов в метафоре. Метафора в стихотворениях М.Ю. Лермонтова. 

Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов "Утес", "Парус", "Москва, Москва! ...Люблю тебя 

как сын..." и другие. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по выбору). Герои ли-

тературных 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. Иллю-

страции в сказке: назначение, особенности. 

Произведения для чтения: П.П. Бажов "Серебряное копытце", П.П. Ершов "Конек-Горбунок", 

С.Т. Аксаков "Аленький цветочек" и другие. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ— ХХ веков. Лирика, лирические про-

изведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с наблюдениями, описани-

ями 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 приѐмы создания художественного образа в лирике. Средства вырази-

тельности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, ме-

тафоры. 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 трѐх 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 автобиографи-

ческой 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 трѐх авторов): на примере 

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

Произведения для чтения: В.П. Астафьев "Капалуха", М.М. Пришвин "Выскочка", С.А. Есенин 

"Лебедушка", К.Г. Паустовский "Корзина с еловыми шишками" и другие (по выбору). 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, взаимоотно-

шениях со взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трѐх авторов): А.П. Че-

хова, 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, от-

ношение к ним героев. 

Произведения для чтения: А.П. Чехов "Мальчики", Н.Г. Гарин-Михайловский "Детство Темы" 

(отдельные главы), М.М. Зощенко "О Леньке 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 те-

атрального 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): юмористи-

ческие произведения на примере рассказов М.М. Зощенко, В.Ю. Драгунского, Н.Н. Носова, В.В. Го-

лявкина. Герои юмористических произведений. Средства выразительности текста юмористического 

содержания: гипербола. Юмористические произведения в кино и театре. 



158 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский "Денискины рассказы" (1 - 2 произведения по выбо-

ру), Н.Н. Носов "Витя Малеев в школе и дома" (отдельные главы) и другие. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. Лите-

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

литература: произведения Дж. Свифта, Марка Твена. 

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен "Дикие лебеди", "Русалочка", Дж. Свифт "Приклю-

чения Гулливера" (отдельные главы), Марк Твен "Том Сойер" (отдельные главы) и другие (по вы-

бору). 

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), еѐ справочно-иллюстративный материал. Очерк как повествование о 

реальном событии. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания. Работа с источниками периодической печати. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в четвѐртом классе способствует 

освоению ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по вос-

приятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения (без отметочного 

оценивания); 

— читать про себя (молча), оценивать своѐ чтение с точки зрения понимания и запоминания 
текста; 

— анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к жанру, 
определять тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, устанавливать взаи-

мосвязь 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), вы-

являть особенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа). 

Работа с текстом: 

— использовать справочную информацию для получения дополнительной информации в соот-
ветствии с учебной задачей; 

— характеризовать книгу по еѐ элементам (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, ил-
люстрации, 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 учеб-
ным и художественным текстам; 

— пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 
— рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его произведениях; 
— оценивать мнение авторов о героях и своѐ отношение к ним; 
— использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных произведений; 
— сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по наблюдениям, 

на заданную тему. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно организовы-
вать читательскую деятельность во время досуга; 

— определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 
— оценивать выступление (своѐ и одноклассников) с точки зрения передачи настроения, осо-

бенностей произведения и героев; 
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— осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать причины возник-
ших 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, оцени-
вать свой вклад в общее дело. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»  

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются в 

процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную дина-

мику развития личности младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, са-

моразвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы предмета «Литера-

турное чтение» отражают освоение младшими школьниками социально значимых норм и отно-

шений, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социо-

культурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформирован-

ных 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 чело-
века, 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 систе-
матизации 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 своѐ отношение в разных видах художественной дея-

тельности; 

— приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки 

произведений фольклора и художественной литературы; 

— понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, создаю-
щих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окру-
жающей среде (в том числе информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 
Трудовое воспитание: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и береж-
ное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям.  

Экологическое воспитание:  

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

отражѐнных в литературных произведениях; 
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— неприятие действий, приносящих ей вред. 
Ценности научного познания: 

— ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, пони-
мание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа вы-

ражения мыслей, чувств, идей автора; 

— овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач; 
— потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами лите-

ратуры, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы, твор-

чества 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 пред-

ложенному алгоритму; 

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

— устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного тек-

ста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 
предложенных учителем вопросов; 

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

предложенных критериев);  

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению осо-
бенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐн-
ного наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

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

работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 
— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представ-

ленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 
предложенного учителем способа еѐ проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила 
информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответ-
ствии с учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
— 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 усло-
виями общения в знакомой среде; 
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— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 
дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 
— корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 
— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
— готовить небольшие публичные выступления; 
— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
— К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универ-

сальные 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 учѐтом участия в кол-
лективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата пла-

нирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: 
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
— ответственно выполнять свою часть работы; 
— оценивать свой вклад в общий результат; 
— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы; 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ» 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному 

предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной области, ориенти-

рованы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных ситуациях и 

жизненных условиях и представлены по годам обучения. 
1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию худо-

жественной 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 твор-

чества для всестороннего развития личности человека; 
4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и про-

изведений устного народного творчества; 
5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного использо-

вания 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; харак-
тер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотво-
рение (ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворе-
ние); 
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). 

 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 художе-

ственных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта разных народов; 

— владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, читать 
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осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные для 

восприятия и небольшие по объѐму произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без отме-

точного оценивания); 

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

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

ственной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и литературные), 

рассказы, стихотворения); 

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

—  владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного произведе-

ния: определять последовательность событий в произведении, характеризовать поступки (по-

ложительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с использо-

ванием 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 задан-

ному 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 учѐтом рекомендатель-

ного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 

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

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

— объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных 
ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной задачей, 

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 нрав-

ственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по вос-
приятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 

40 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

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

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

— понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и фор-
мулировать 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 ху-

дожественной 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 выра-
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жения 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 тре-
тьего 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 пред-
ложений); 

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

дисловию, условным обозначениям; 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного списка, используя 
картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

— использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в соответ-
ствии с учебной задачей. 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

— отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и художественной 
литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных 

ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравствен-

но-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 вос-
приятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 

60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

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

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

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

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного про-
изведения: 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 ху-

дожественной 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, цитат-

ный); 

— 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 
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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 ху-

дожественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

— осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, 
характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, компо-

зиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить монологиче-
ское и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм, 

устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из 

текста; использовать в беседе изученные литературные понятия; 

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

— при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, описание, 

рассуждение) с учѐтом специфики учебного и художественного текстов; 

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

— составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного/прослушанного текста 
на заданную тему по содержанию произведения (не менее 8 предложений), корректировать 

собственный письменный текст; 

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

произведения; 

— использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, анно-
тацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного списка, используя 
картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

— использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные ресурсы, 
включѐнные в федеральный перечень. 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвѐртом 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 нравствен-

но-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

— демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чтению и слу-
шанию художественной литературы и произведений устного народного творчества: форми-

ровать 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 вос-
приятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 

80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

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

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

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

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного про-
изведения: 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), при-
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водить 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, компо-

зиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить монологиче-
ское и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературного языка (норм 

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) по-
дробно, 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 произведе-
ния (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя разные типы 

речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный текст с учѐтом 

правильности, выразительности письменной речи; 

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

героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 предложений); 

— использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, анно-
тацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного списка, используя 
картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

— использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях контро-
лируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с учебной за-

дачей. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС 

№

 
п/п 

Наименование разде-

лов и тем программы 
Количество часов Виды деятельности Модуль воспита-

тельной программы 

«Урочная деятель-

ность» 

Электронные (цифровые) образовательные ре-
сурсы 

все
го 

кон-

трольные ра-

боты 

практиче-

ские работы 

Обучение грамоте     Раздел 1. Развитие речи 

1.1
. 

Понимание текста при его  
прослушивании и при  
самостоятельном чтении вслух 

4 0 0 Работа с серией сюжетных кар-

тинок, выстроенных в правильной 

последовательности: анализ изобра-

жѐнных событий, обсуждение сюже-

та, составление устного рассказа с 

опорой на картинки; 

День Знаний ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

Урок «Здравствуй, школа». Звуки в окружающем  
мире» (РЭШ)  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3766/start/282692/  
Пословицы и поговорки об учебе (MAAM.ру)  
https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-poslovic-i-pogov

orok-ob-uchebe-znanijah-dlja-nachalnoi-shkoly.html Этикет 

школьника, правила поведения в школе  
(MAAM.ру)  
https://www.maam.ru/detskijsad/klasnyi-chas-shkolnyi-yetik

et.html  

Итого по разделу: 4 

Раздел 2. Слово и предложение 

2.1
. 

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

распространение предложения. 

1 0 0 Совместная работа: приду-

мывание предложения с задан-

ным словом; 

 Урок «Слово» (РЭШ)  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6248/start/285224/ 

Урок «Что такое предложение?» (РЭШ)  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3615/start/213654/  

2.2
. 

Различение слова и  
обозначаемого им предмета. 

Восприятие слова как объекта 

изучения, материала для  
анализа.  

1 0 0 Игровое упражнение «Снежный 

ком»: распространение предложений с 

добавлением слова по цепочке; 

 Урок «Связь слов в предложении. Вежливые 

слова»(РЭШ)  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6418/start/284889/ 

2.3
. 

Наблюдение над значе-

нием слова. Активизация и  
расширение словарного  
запаса. Включение слов  
в предложение. 

1 0 0 Игровое упражнение «Снежный 

ком»: распространение предложений с 

добавлением слова по цепочке; 

 Урок «Что такое лексическое значение слова?» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6423/start/180284/ 

2.4
. 

Осознание единства звуко-

вого состава слова и его значе-

ния 

1 0 0 Игра «Живые слова» (дети играют 

роль слов в  
предложении, идѐт перестановка слов 

в предложении, прочтение получив-

шегося); 

 Урок «Что такое лексическое значение слова?» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6423/start/180284/ 

Итого по разделу: 4 

Раздел3. Чтение . Графика 
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3.1
. 

Формирование навыка  
слогового чтения (ориентация 

на букву, обозначающую  
гласный звук). 

6 0 0 Упражнение: соотнесение прочи-

танных слов с  
картинками, на которых изображены 

соответствующие предметы; 

 Урок «Как определить ударный слог?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4220/start/201891/ 
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3.2
. 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. 

4 0 0 Игровое упражнение «Заверши предложение»,  
отрабатывается умение завершать прочитанные  
незаконченные предло жения с опорой на общий 

смысл предложения; 

Писатели-юбиляры Урок «Азбука» – первая учебная книга» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5072/start/222521/ 

Урок «Азбука – к мудрости ступенька. Устная и 

письменная речь. Гласные и согласные звуки. 

Слог-слияние. Звук [а]. Буква А, а» (РЭШ) 

3.3
. 

Осознанное чтение слов,  
словосочетаний, предложений. 

Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

5 0 0 Упражнение: соотносить прочитанные предло-

жения с нужным рисунком, который передаѐт со-

держание предложения; 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6436/start/178898/ 

Урок «Кто скоро помог, тот дважды помог. Звук [о]. 
Буква О, о» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3754/start/273872/  

3.4
. 

Развитие осознанности и  
выразительности чтения на 

материале небольших текстов 

и стихотворений. 

8 0 0 Упражнение: соотносить прочитанные предло-

жения с нужным рисунком, который передаѐт со-

держание предложения; 

 Урок «Нет друга – ищи, а нашѐл – береги. Звук [и]. 
Буква И, и» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6199/start/285297/ 

3.5
. 

Знакомство с орфоэпиче-

ским чтением (при переходе к  
чтению целыми словами). 

4 0 0 Упражнение: соотносить прочитанные предло-

жения с нужным рисунком, который передаѐт со-

держание предложения; 

 Урок «Не стыдно не знать, стыдно не учиться. 

Звук [ы]. Буква Ы» (РЭШ)  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6437/start/285318/ 

3.6
. 

Орфографическое чтение  
(проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

6 0 0 Упражнение: соотносить прочитанные предло-

жения с нужным рисунком, который передаѐт со-

держание предложения; 

Международный день 
школьных библиотек 

Урок «Труд кормит, а лень портит. Звуки [н], [н‘]. 
Буква Н, н» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3756/start/285361/ 

3.7
. 

Звук и буква. Буква как 

знак звука. Различение звука и 

буквы. 

4 0 0 Учебный диалог «Зачем нам нужны буквы ь 

и ъ?», объяснение в ходе диалога функции букв 

ь и ъ; 

 Урок «Старый друг лучше новых двух. Звуки [с], [с‘]. 
Буква С, с» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3757/start/293727/ 

3.8
. 

Буквы, обозначающие 

гласные звуки. Буквы, обозна-

чающие согласные звуки. 

5 0 0 Рассказ учителя об истории русского алфавита, о 

значении алфавита для систематизации информации, о 

важности знания последовательности букв в русском 

алфавите; 

 Урок «Каков мастер, такова и работа. Звуки [к], [к‘]. 
Буква К, к» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6438/start/285384/ 

3.9
. 

Овладение слоговым  
принципом русской графики. 

6 0 0 Дифференцированное задание: группировка 

слов в зависимости от способа обозначения 

звука [й‘]; 

Писатели-юбиляры Урок «А.С. Пушкин. Сказки. Звуки [т], [т‘]. Буква Т, 

т»(РЭШ)  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3835/start/271606/ 

3.1
0. 

Буквы гласных как показа-

тель твѐрдости — мягкости  
согласных звуков. 

6 0 0 Упражнение: дифференцировать буквы, обознача-

ющие близкие по акустико-артикуляционным призна-

кам  
согласные звуки ([с] — [з], [ш] — [ж], [с] — [ш], [з] — 

[ж], [р] — [л], [ц] — [ч‘] и т. д.), и буквы, имеющие оп-

тическое и кинетическое сходство ( о — а, и — у, п — т, 

л — м, х— ж, ш — т, в — д и т. д.); 

 Урок «К.И. Чуковский. Сказки. Буква Л, л» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4128/start/285408/ 

3.1
1. 

Функции букв, обозначаю-

щих гласный звук в открытом  
слоге: обозначение гласного 

звука и указание на твѐрдость 

или мягкость  
предшествующего согласного. 

8 0 0 Совместная работа: объяснение функции букв,  
обозначающих гласные звуки в открытом слоге: 

буквы гласных как показатель твѐрдости — мягко-

сти  
предшествующих согласных звуков; 

Писатели-юбиляры Урок «Век живи – век учись. Звуки [в], [в‘]. Буква В, 

в»(РЭШ)  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4140/start/285447/  
Урок «Русская народная сказка. Звуки [й‘э], [‘э]. Буква Е, 

е» (РЭШ)  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3526/start/285466/  
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3.1
2. 

Функции букв е, ѐ, ю, я. 6 0 0 Учебный диалог «Зачем нам нужны буквы ь 

и ъ?», объяснение в ходе диалога функции букв 

ь и ъ; 

 Урок «Красуйся, град Петров! Звуки [п], [п‘]. Буква 

П, п» (РЭШ)  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6460/start/285485/ 
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3.1
3. 

Мягкий знак как показа-

тель мягкости предшест

вующего согласного звука в 

конце  
слова. Разные способы  
обозначения буквами звука 

[й‘]. 

3 0 0 Учебный диалог «Зачем нам нужны буквы ь 

и ъ?», объяснение в ходе диалога функции букв 

ь и ъ; 

 Урок «О братьях наших меньших. Звуки [з], [з‘]. 

Буква З, з» (РЭШ)  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3837/start/304038/  
Урок «А. С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане». 

Звуки [б], [б‘]. Буква Б, б» (РЭШ)  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6459/start/180605/ 

Урок «Терпенье и труд всѐ перетрут. Звуки [д], [д‘]. 
Буква Д, д» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3855/start/180636/ Урок 

«Россия – родина моя. Звуки [й‘а], [‘а]. Буква Я, я» 

(РЭШ)  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6064/start/285528/ Урок 

«Не делай другим того, чего себе не пожелаешь. 
Звуки [Г] [Г']. Буква Г, г» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6441/start/222571/ Урок 

«Делу время – потехе час. Звук [ч‘]. Буква Ч, ч» (РЭШ)  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3856/start/285547/ Урок 

«Как человек научился летать. Звук [э]. Буква Э, э» 

(РЭШ)  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6446/start/285726/ Урок 

«Русская народная сказка «По щучьему  
велению». Звук [щ‘]. Буква Щ, щ» (РЭШ)  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6447/start/285745/ Урок 

«Играют волны, ветер свищет… Звуки [ф], [ф‘]. 
Буква Ф, ф» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3870/start/181084/ 

3.1
4. 

Функция букв ь и ъ. 1 0 0 Учебный диалог «Зачем нам нужны буквы ь 

и ъ?», объяснение в ходе диалога функции букв 

ь и ъ; 

 Урок «В тесноте, да не в обиде. Буквы Ь, Ъ» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6448/start/285966/ 
3.1

5. 
Знакомство с русским  

алфавитом как  
последовательностью букв 

1 0 0 Игра-соревнование «Повтори алфавит»;  Урок «С. Маршак «Автобус номер двадцать шесть. 
Знакомство с алфавитом» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6451/start/285871/ 

Итого по разделу: 73 

1.1
. 

Сказка народная  
(фольклорная) и литературная 

(авторская) 

6 0 0 Слушание чтения учителем фольклорных произ-

ведений (на примере русских народных сказок: «Кот, 

петух и лиса», «Кот и лиса», «Жихарка», «Лисич-

ка-сестричка и волк» и литературных (авторских): К. 

И. Чуковский«Путаница», «Айболит», «Му-

ха-Цокотуха», С Я Маршак«Тихая сказка», В. Г. Су-

теев «Палочка-выручалочка»); 

Писатели-юбиляры Урок «К.И. Чуковский «Путаница», «Радость» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4256/start/199025/ 

Урок«Евгений Чарушин «Теремок» (РЭШ)  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3881/start/293771/ Урок 

«А. С. Пушкин. Отрывки из произведений»(РЭШ)  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3893/start/285896/  
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1.2
. 

Произведения о детях и 

для детей 
13 0 0 Не менее шести произведений по выбору, например: 

К. Д. Ушинский «Играющие собаки», «Худо тому, кто 

добра не делает никому», Л. Н. Толстой «Косточка», В. 

Г. Сутеев«Чей же гриб?», Е. А. Пермяк «Самое страш-

ное», 
«Торопливый ножик», В. А. Осеева «Плохо», «Три  
товарища», А. Л. Барто «Подари, подари…», «Я — 
лишний», Н. М. Артюхова «Саша-дразнилка», Ю. И. 

Ермолаев «Лучший друг», Р. С. Сеф «Совет»; 

Всемирный день театра Урок «Ю. Ермолаев. «Лучший друг». Е. Благинина. 
«Подарок». В. Орлов. «Кто первый?»» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4194/start/286050/ 

Урок «Г. Кружков. «РРРЫ!». Н. Артюхова. «Са-

ша-дразнилка» (РЭШ)  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3915/start/285990/ 

Урок «Сергей Михалков «Бараны» Р. Сеф «Со-

вет»(РЭШ)  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4069/start/286070/ 

Урок «В. Осеева. «Плохо». В. Лунин. «Никого не 

обижай» (РЭШ)  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4057/start/195747/  

1.3
. 

Произведения о 

родной природе 
6 0 0 Работа с текстом произведения: различение на слух  

стихотворного и нестихотворного текста, определение 

особенностей стихотворной речи (ритм, созвучные 

слова (рифма), нахождение слов и словосочетаний, ко-

торые определяют звуковой рисунок текста (например, 
«слышать» в тексте звуки весны, «журчание воды», 

«треск и грохот ледохода»); 

 Урок «Ю. Ермолаев. «Лучший друг». Е. Благинина. 
«Подарок». В. Орлов. «Кто первый?»» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4194/start/286050/ 

Урок «Г. Кружков. «РРРЫ!». Н. Артюхова. «Са-

ша-дразнилка» (РЭШ)  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3915/start/285990/ 

Урок «Сергей Михалков «Бараны» Р. Сеф «Со-

вет»(РЭШ)  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4069/start/286070/ 

Урок «В. Осеева. «Плохо». В. Лунин. «Никого не 

обижай» (РЭШ)  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4057/start/195747/  

1.4
. 

Устное народное творче-

ство— малые фольклорные 

жанры 

4 0 0 Учебный диалог: объяснение смысла по-

словиц, соотнесение их с содержанием про-

изведения; 

 Урок «Загадки, песенки, потешки» (РЭШ)  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3892/start/293791/ 

Урок «Загадки» (internetурок)  
https://interneturok.ru/lesson/chtenie/1-klass/chas-pot

ehi/zagadki  

1.5
. 

Произведения о братьях 

наших меньших 
9 0 0 Учебный диалог по обсуждению прочитанного  

произведения: определение темы и главной мысли,  
осознание нравственно-этического содержания  
произведения (любовь и забота о братьях наших мень-

ших, бережное отношение к природе); 

 Урок «С. Михалков. «Трезор». Р. Сеф. «Кто любит 

собак» (РЭШ)  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4177/start/286111/ Урок 

«М. Пляцковский. «Цап Царапыч». Г. 

Сапгир.«Кошка». Научно-познавательный текст о 

кошках. Д. 
Хармс. «Храбрый ѐж». Н. Сладков. «Лисица и 

ѐж»(РЭШ)  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6465/start/141289/ Урок 

«Берестов. «Лягушата». Научно-познавательный текст 

о лягушатах. С. Аксаков. «Гнездо». Проверьте себя и 

оцените свои достижения» (РЭШ)  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4179/start/304111/  

1.6
. 

Произведения о маме 3 0 0 Самостоятельное чтение книг, выбранных по теме 

«О Родине, о семье» с учѐтом рекомендованного 

списка, представление (рассказ) о прочитанном про-

изведении по предложенному алгоритму; 

 Урок «Е. Благинина «Посидим в тишине». Э. 
Мошковская «Я маму мою обидел» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5070/start/187430/ 

«Галина мама» 
https://www.maam.ru/detskijsad/obrazovatelnaja- 
dejatelnost-v-podgotovitelnoi-grupe-boicy-nevidimogo-

fronta-raskaz-s-georgievskoi-galina-mama.html  
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1.7
. 

Фольклорные и автор-

ские произведения о чуде-

сах и фантазии 

5 0 1 Беседа на тему «О каком чуде ты мечтаешь», пе-

редача своих впечатлений от прочитанного произве-

дения в высказывании (не менее 3 предложений) или в 

рисунке; 

 Урок «И. Токмакова «Мы играли в хохотушки». Я. 
Тайц. «Волк» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6463/start/222663/ 

Урок «И. Пивоварова. «Кулинаки-пулинаки». О. 
Григорьев. 
«Стук». И. Токмакова. «Разговор Лютика и Жуч-

ка»(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/4176/start/2226

85/ Урок «Английские народные песенки из книги 
«Рифмы Матушки Гусыни» (РЭШ)  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4158/start/293810  

1.8
. 

Библиографическая куль-

тура (работа с детской книгой) 
5 1  Рассказ о своих любимых книгах по предло-

женному алгоритму; 
 Урок «Чтение в нашей жизни» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3869/start/285784/ 

Итого по разделу: 51 

Резервное время 0 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
13

2 
1 1 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС 

№ 
п/п 

Наименование раз-

делов и тем про-

граммы 

Количество часов Модуль воспи-

тательной про-

граммы «Уроч-

ная деятель-

ность» 

Виды деятельности Электронные (цифровые) образо-

вательные ресурсы 

всего 
контрольные 

работы 
практические 

работы 

1.1. О нашей Родине 6 0 0 День воинской 

славы  

Учебный диалог: определение учебной задачи изучения произведений данного раздела; 
Слушание стихотворных произведений, оценка своей эмоциональной реакции на прослу-

шанное произведение, определение темы (не менее трѐх стихотворений). Например, сти-

хотворения 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»; 
Беседа на тему «Родина бывает разная, но у всех она одна… (З. Н. Александрова)», со-

ставление своего высказывания по содержанию произведения (не менее 5 предложений); 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

1.2. Фольклор (устное 

народное творче-

ство 

16 0 0 Международный 

день школьных 

библиотек 

Работа со схемой «Малые жанры фольклора»: заполнение, подбор примеров (на материале 

изученного в 1 классе); 
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»; 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

1.3. Звуки и краски 

родной природы в 

разные времена 

года 
(осень) 

8 0 0  Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение учебной задачи, обсуждение 

вопросов «О чѐм ты узнаешь?»,«Чему ты будешь учиться?»; 
Слушание стихотворных произведений: А. С. Пушкин «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 бед-

ный 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; 
Выразительное чтение с интонационным выделением знаков препинания, с соблюдением 

орфоэпических и пунктуационных норм; 
Чтение молча (про себя) небольших по объѐму прозаических произведений об осени, до-

ступных для восприятия младшими школьниками Например, С. Т. Аксаков «Осень, глу-

бокая осень!», Н. И. Сладков 
«Сентябрь», «Осень на пороге», М. М. Пришвин «Утро», Г. А. Скребицкий «Четыре ху-

дожника Осень»; 
Контроль восприятия произведения, прочитанного молча (про себя): определение формы 

(прозаическое или стихотворное), ответы на вопросы по фактическому содержанию текста; 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 
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1.4. О детях и дружбе 12 0 0 Всемирный 

день театра 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение учебной задачи, обсуждение 

вопросов: «О чѐм ты узнаешь?»,«Чему ты будешь учиться?»; 
Чтение целыми словами без пропусков и перестановок, постепенно переходя от чтения 

вслух к чтению про себя произведений о детях: А. Л. Барто «Катя», Ю. И. Ермолаев «Два 

пирожных», С. А. Баруздин «Как Алѐшке учиться надоело»,. Е. А. Пермяк «Смородинка», 

«Две пословицы», Н. Н. Носов 
«Заплатка», «На горке», В. В. Лунин «Я и Вовка», В. А. Осеева «Синие листья», «Вол-

шебное слово», «Просто старушка», А. Гайдар «Совесть», М. С. Пляцковский «Настоящий 

друг» (по выбору, не менее четырѐх произведений); 
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; 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

 

1.5. Мир сказок 12 0 0 День Героев Оте-

чества 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение учебной задачи, обсуждение 

вопросов: «О чѐм 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 произве-

дение братьев Гримм «Маленькие человечки», русская народная сказка «Снегурочка» и 

произведение В. И. Даля «Девочка Снегурочка» (по выбору, не менее четырѐх произве-

дений); 
Пересказ (устно) содержания сказки выборочно; 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

1.6. Звуки и краски 

родной природы в 

разные времена года 
(зима) 

12 0 0  Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение учебной задачи, обсуждение 

вопросов: «О чѐм ты узнаешь?»,«Чему ты будешь учиться?»; 
Слушание стихотворных произведений о зимней природе: А. С. Пушкин «Вот север, тучи 

нагоняя…», 
«Зима! Крестьянин, торжествуя…», С. А. Есенин «Поѐт зима — аукает…», Ф. И. Тютчев 

«Чародейкою 
Зимою…», И. З. Суриков «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 наизусть с интонационным выделением знаков препинания, с соблюдением ор-

фоэпических 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. Пер-

мяк «Волшебные краски»), сравнение произведений писателей на одну тему, выбор по-

нравившегося, объяснение своего выбора; Рассматривание репродукций картин худож-

ников (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, про-

ведение новогоднего праздника в классе; 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 
/ 
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1.7. О братьях наших 

меньших 
18 0 0 Писатели-юбиляры Слушание художественных произведений о животных и оценка своего эмоционального 

состояния при восприятии произведения. Например, русская народная песня «Коровуш-

ка», стихотворения Н. М. Рубцова «Про зайца», Саши Чѐрного «Жеребѐнок», Р. С. Сефа 

«Птенцы», В. Д. Берестова «Кошкин щенок», «С фотоаппаратом», «Прощание с другом», 

С. В. Михалкова «Мой щенок», А. Л. Барто 
«Думают ли звери?», «Он был совсем один», И. М. Пивоваровой «Жила-была собака» и 

др.; 
Работа с текстом произведения: определение темы и главной мысли произведения, ответы 

на вопросы, использованиепоискового выборочного вида чтения, нахождение портрета 

героя, средств изображения героев и выражения их чувств,объяснение отношения автора к 

героям, поступкам; 
Работа с текстом произведения: определение последовательности событий в произведении, 

составление или дополнение плана по данному началу; 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

1.8. Звуки и краски 

родной природы в 

разные времена года 
(весна и лето) 

18 0 0 Всемирный день 

Земли 

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; 
Выразительное чтение с интонационным выделением знаков препинания, с соблюдением 

орфоэпических и пунктуационныхнорм; 
Сравнение произведений писателей на одну тему, определение понравившегося, объяс-

нение своего выбора; 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 
/ 

 

1.9. О наших близких, о 

семье 
13 0 0 День отца в 

России 

День матери 

в России 

Чтение целыми словами без пропусков и перестановок, постепенно переходя от чтения 

вслух к чтению про себя произведений о детях: Л. Н. Толстой «Отец и сыновья», «Лучше 

всех», В. А. Осеева 
«Сыновья», В. В. Орлов «Я и мы», Ю. А. Яковлев «Мама», татарская народная сказка «Три 

дочери», А. Л. Барто «Зажигают фонари», Л. Ф. Воронкова «Катин подарок», Ю. И. Кори-

нец «Март» (по выбору); Характеристика героя: установление взаимосвязи между харак-

тером героя и его поступками, поиск описания героя, оценка его поступков, нахождение в 

тексте средств изображения героев и выражения их чувств, сравнение героев одного про-

изведения по предложенному алгоритму; 
Подробный пересказ (устно) содержания произведения; 
Упражнение в умении формулировать вопрос по фактическому содержанию прочитанного 

произведения; 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

1.10. Зарубежная литера-

тура 
11 0 0  Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение учебной задачи, обсуждение 

вопросов: «О чѐм ты узнаешь?»,«Чему ты будешь учиться?»; 
Упражнение в чтении произведений зарубежных писателей: братья Гримм «Бременские 

музыканты», Ш. Перро «Кот в сапогах», 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 поступ-

ками, описание характера героя, нахождение портрета героя; 
Упражнение на формулирование вопросов по фактическому содержанию прочитанного 

произведения; 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 
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1.11. Библиографическая 

культура (работа с 

детской книгой и 

справочной литера-

турой) 

2 0 0  Экскурсия в библиотеку, ориентировка в пространстве школьной библиотеки, работа с 

тематическим каталогом; 
Выбор книги с учѐтом рекомендательного списка, по тематическому каталогу в библиотеке; 
Рассказ о прочитанной книге с использованием изученных понятий; 
Составление списка прочитанных книг; 
Поиск необходимой информации в словарях и справочниках об авторах изученных произ-

ведений; 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 
/ 

Резервное время 8     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

136 0 0   
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименова-

ние разде-

лов и тем 

программы 

Количество часов Виды деятельности Модуль воспита-

тельной программы 

«Урочная деятель-

ность» 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего контр

ольны

е 

работ

ы 

практ

ическ

ие 

работ

ы 

1.1. О Родине и еѐ 

истории 

6 0 0 Учебный диалог: обсуждение вопроса «С чего начина-

ется Родина?», объяснение своей позиции, сравнение 

произведений, относящихся к одной теме, но разным 

жанрам; 

День знаний ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4362/mai
n/283559/ 

1.2. Фольклор 

(устное 

народное 

творчество) 

16 1 0 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; 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6473/con
spect/306245/ 

1.3. Творчество 

А.С.Пушкин

а 

9 0 1 Слушание стихотворных произведений А. С. Пушкина, 

обсуждение эмоционального состояния при восприятии 

описанных картин природы, ответ на вопрос «Какое 

настроение вызывает произведение? Почему?» На при-

мере отрывков из романа«Евгений Онегин»: «В тот год 

осенняя погода…», «Опрятней модного паркета…»; 

Писатели-юбиляры https://resh.edu.ru/subject/lesson/5122/main

/190062/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5160/sta

rt/283142/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4372/sta

rt/147919/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5158/sta

rt/182005/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4373/sta

rt/187968/ 

1.4. Творчество 

И.А.Крылов

а 

4 0 1 Слушание басен И. А. Крылова (не менее двух, например: 

«Мартышка и Очки», «Ворона и Лисица», «Слон и Мось-

ка»,«Чиж и Голубь», 

«Лисица и Виноград», «Кукушка и Петух» (по выбору), под-

готовка ответа на вопрос «Какое качество высмеивает 

автор?»; 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3496/sta

rt/283744/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4374/sta

rt/190182/ 

1.5. Картины при-

роды в произ-

ведениях по-

этов и 

писателей ХIХ 
века 

8 0 1 Выразительное чтение вслух и наизусть с сохранением 

интонационного рисунка произведения; 

Международный день 

школьных библиотек 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

ka-1365456.html 

1.6. Творчество 

Л.Н.Толстог

о 

10 0 1 Слушание и чтение произведений Л. Н. Толстого: рассказы 
«Акула», 

«Лебеди», «Зайцы», «Какая бывает роса на траве»,«Куда 

девается вода из моря?», быль «Прыжок», «Лев и собачка», 

сказка «Ореховая ветка», басня «Белка и волк» и др.(не 

менее трѐх произведений по выбору); Составление вы-

ставки на тему «Книги Л. Н. Толстого»; 

Писатели-юбиляры https://resh.edu.ru/subject/lesson/4375/consp

ect/190212/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5161/sta

rt/283363/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5163/sta

rt/183503/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4362/main/283559/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4362/main/283559/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6473/conspect/306245/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6473/conspect/306245/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5122/main/190062/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5122/main/190062/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5160/start/283142/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5160/start/283142/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4372/start/147919/%20https:/resh.edu.ru/subject/lesson/5158/start/182005/%20https:/resh.edu.ru/subject/lesson/4373/start/187968/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4372/start/147919/%20https:/resh.edu.ru/subject/lesson/5158/start/182005/%20https:/resh.edu.ru/subject/lesson/4373/start/187968/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4372/start/147919/%20https:/resh.edu.ru/subject/lesson/5158/start/182005/%20https:/resh.edu.ru/subject/lesson/4373/start/187968/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4372/start/147919/%20https:/resh.edu.ru/subject/lesson/5158/start/182005/%20https:/resh.edu.ru/subject/lesson/4373/start/187968/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4372/start/147919/%20https:/resh.edu.ru/subject/lesson/5158/start/182005/%20https:/resh.edu.ru/subject/lesson/4373/start/187968/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4372/start/147919/%20https:/resh.edu.ru/subject/lesson/5158/start/182005/%20https:/resh.edu.ru/subject/lesson/4373/start/187968/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3496/start/283744/%20https:/resh.edu.ru/subject/lesson/4374/start/190182/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3496/start/283744/%20https:/resh.edu.ru/subject/lesson/4374/start/190182/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3496/start/283744/%20https:/resh.edu.ru/subject/lesson/4374/start/190182/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3496/start/283744/%20https:/resh.edu.ru/subject/lesson/4374/start/190182/
https://infourok.ru/prezentaciya-rodnaya-priroda-v-%20lirike-russkih-poetov-hih-veka-1365456.html
https://infourok.ru/prezentaciya-rodnaya-priroda-v-%20lirike-russkih-poetov-hih-veka-1365456.html
https://infourok.ru/prezentaciya-rodnaya-priroda-v-%20lirike-russkih-poetov-hih-veka-1365456.html
https://infourok.ru/prezentaciya-rodnaya-priroda-v-%20lirike-russkih-poetov-hih-veka-1365456.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4375/conspect/190212/%20https:/resh.edu.ru/subject/lesson/5161/start/283363/%20https:/resh.edu.ru/subject/lesson/5163/start/183503/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4375/conspect/190212/%20https:/resh.edu.ru/subject/lesson/5161/start/283363/%20https:/resh.edu.ru/subject/lesson/5163/start/183503/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4375/conspect/190212/%20https:/resh.edu.ru/subject/lesson/5161/start/283363/%20https:/resh.edu.ru/subject/lesson/5163/start/183503/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4375/conspect/190212/%20https:/resh.edu.ru/subject/lesson/5161/start/283363/%20https:/resh.edu.ru/subject/lesson/5163/start/183503/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4375/conspect/190212/%20https:/resh.edu.ru/subject/lesson/5161/start/283363/%20https:/resh.edu.ru/subject/lesson/5163/start/183503/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4375/conspect/190212/%20https:/resh.edu.ru/subject/lesson/5161/start/283363/%20https:/resh.edu.ru/subject/lesson/5163/start/183503/
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1.7. Литературна

я сказка 

9 1 0 Слушание и чтение литературных сказок (не менее двух). 

Например, произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка «Сказка 

про храброго зайца — длинные уши, косые глаза, ко-

роткий хвост», «Сказка про Воробья Воробеича, Ерша 

Ершовича и весѐлого трубочиста Яшу», «Серая шейка», 

«Умнее всех», И. С. Соколова-Микитова «Листопадничек», 

В. Ф. Одоевского «Мороз Иванович», В. М. Гаршина «Ля-

гушка- путешественница»; 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5214/star
t/283491/ 

1.8. Картины при-

роды в произ-

ведениях по-

этов и писате-

лей XX века 

10 1 0 Работа в парах: сравнение лирических произведений по 

теме, созданию настроения, подбор синонимов к за-

данным словам,анализ поэтических выражений и обос-

нование выбора автора; 

Писатели-юбиляры  ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

48.html 

1.9. Произведения о 

взаимоотноше-

ниях человека и 

животных 

16 1 0 Чтение вслух и про себя (молча) рассказов К. Г. Паустов-

ского «Заячьи лапы», «Барсучий нос», «Кот-ворюга», Д. Н. 

Мамина-Сибиряка 

«Приѐмыш», А. И. Куприна «Барбос и Жулька», «Слон», М. 

М. Пришвина «Выскочка», «Жаркий час», Б. С. Житкова 

«Про обезьянку», стихотворений А. Л. Барто, Саши Чѐрного 

и других писателей и поэтов; 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5177/consp

ect/284306/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5214/start/283491/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5214/start/283491/
https://infourok.ru/prezentaciya-tema-prirody-v-%20tvorchestve-pisatelej-xx-v-5054548.html
https://infourok.ru/prezentaciya-tema-prirody-v-%20tvorchestve-pisatelej-xx-v-5054548.html
https://infourok.ru/prezentaciya-tema-prirody-v-%20tvorchestve-pisatelej-xx-v-5054548.html
https://infourok.ru/prezentaciya-tema-prirody-v-%20tvorchestve-pisatelej-xx-v-5054548.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5177/conspect/284306/%20nfourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-%20vzaimootnosheniya-cheloveka-i-zhivotnogo-sposobi-ih-%20izobrazheniya-rasskaz-mmprishvin-2246197.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5177/conspect/284306/%20nfourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-%20vzaimootnosheniya-cheloveka-i-zhivotnogo-sposobi-ih-%20izobrazheniya-rasskaz-mmprishvin-2246197.html


1.10
. 

Произведения о 

детях 

18 0 0 Чтение вслух и про себя (молча) произведений о жизни 

детей в разное время (по выбору не менее двух-трѐх ав-

торов):А. П. Чехов «Ванька», В. Г. Короленко «Слепой му-

зыкант», М. Горький «Пепе», Л. Пантелеев 

«Честное слово», «На ялике», Л. А. Кассиль «Алексей Ан-

дреевич», А. П. Гайдар «Горячий камень», «Тимур и его 

команда», Н. Н. Носов 

«Огурцы», Е. А. Пермяк «Дедушкин характер», В. Ф. Панова 

«Серѐжа», С. В. Михалков «Данила Кузьмич», А. И. Мусатов 

«Оружие», И. Никулина «Бабушкин кактус» и др.; 

Писатели-юбиляры ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

1.11
. 

Юмористическ

ие 

произведения 

6 0 0 Учебный диалог: анализ юмористических ситуаций (с 

опорой на текст), постановка мотива и цели чтения; 

Обсуждение комичности сюжета, дифференциация эти-
ческих понятий 

«врать, обманывать» и «фантазировать»; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

1.12
. 

Зарубежна

я 

литератур

а 

10 1 0 Чтение литературных сказок зарубежных писателей 

(произведения двух-трѐх авторов по выбору). 

Например, произведения Ш. Перро 

«Подарки феи», Х.-К. Андерсена «Гадкий утѐнок», Ц. Топе-
лиуса 

«Солнечный Луч в ноябре», Р. Киплинга «Маугли», Дж. 
Родари 

«Волшебный барабан»; 

Всемирный день театра https://resh.edu.ru/subject/lesson/5215/con
spect/196576/ 

1.13
. 

Библиографиче-

ская культура 

(работа с детской 

книгой и спра-

вочной литера-

турой) 

4 0 1 Экскурсия в школьную или ближайшую детскую библио-

теку: знакомство с правилами и способами выбора не-

обходимой книги, выполнение правил юного читателя: 

культура поведения в библиотеке, работа с каталогом; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

Резервное время 10  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

136 5 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5215/conspect/196576/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5215/conspect/196576/
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС 

 
№ 

п/п 
Наименование разделов и тем програм-

мы 
Количество часов Виды деятельности Модуль воспита-

тельной программы 

«Урочная деятель-
ность» 

Электронные (цифровые) образова-
тельные ресурсы 

Все
го 

Конт
рольные 

Пр
акти-

че-
ские/л

абора-
ратор-

тор-
ные 

1.1. О Родине, героические страницы ис-
тории 

12 1 11 Разговор перед чтением: страницы истории родной 
страны 
— тема фольклорных и авторских произведений (не 
менее 
Четырѐх по выбору), объяснение пословицы «Родной 
свой 
край делами прославляй»; 
Восприятие на слух поэтических и прозаических 
произведений, выражающих нравственно-этические 
понятия: любовь к Отчизне, родной земле. Например, 
Н. М. 
Языков «Мой друг! Что может быть милей…», А. Т. 
Твардовский «О родине большой и малой», А. В. Жи-
гулин 
«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 
«Слов о побоище Ледовом», историческая песня 
«Кузьма 
Минин и Дмитрий Пожарский во главе ополчения», Ф. 
Н. 
Глинка «Солдатская песня» и другие произведения; 
Работа с текстом произведения: анализ заголовка, 
определение темы, выделение главной мысли, осо-
знание 
идеи текста, нахождение доказательства отражения 
мыслей и 
чувств автора, наблюдение и рассматривание иллю-
страций и 
репродукций картин (например, П. Д. Корин «Алек-
сандр 
Невский», И. С. Глазунов «Дмитрий Донской»), соот-
несение 
их сюжета с соответствующими фрагментами текста: 

День знаний ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 
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озаглавливаем; 
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 высказыва-
ния, 
составление письменного высказывания на основе 
прочитанного/прослушанного текста (не менее 10 
предложений); 
Работа в парах: сравнение произведений, относя-
щихся к 
одной теме, но разным жанрам (рассказ, стихотво-
рение, 
народная авторская песня); 
Слушание произведений о народном подвиге в Ве-
ликой 
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 нравствен-
но-этических понятий «поступок», «подвиг»; 

Упражнение в выразительном чтении, соблюдение 

интонационного рисунка (пауз, темпа, ритма, логи-

ческих ударений) в соответствии с особенностями 

текста для передачи эмоционального настроя про-

изведения; 

Учить наизусть стихотворения о Родине (по выбору) ; 

Групповая работа: коллективный проект «Нам не нужна война» 

(в форме литературного вечера, вечера песни, книги воспомина-

ний родных, книги памяти и другие варианты) ; Дифференци-

рованная работа: подготовка сообщения об известном человеке 

своего края; 
1.2 Фольклор (устное народное творче-

ство) 
11 1 10 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, определе-

ние жанра, объяснение 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 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 

Международный день 

школьных библиотек 
ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 
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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, представ-

ленной в схематическом виде, обобщение представ-

лений о видах сказок, выполнение задания «Вспом-

ните и назовите произведения»; 

Чтение вслух и про себя (молча) фольклорных про-

изведений (народных сказок), определяя мотив и 

цель чтения, отвечая на вопрос: «На какой вопрос 

хочу получить ответ, читая произведение?», разли-

чение реальных и сказочных событий в народных 

произведениях; 

Учебный диалог: осознание ценности нравствен-

но- этических понятий для всех народов: трудо-

любие, дружба, честность; 

Наблюдение за особенностями построения вол-

шебной сказки (зачин, троекратные повторы, 

концовка), выделение смысловых частей сказки в 

соответствии с сюжетом, определение последова-

тельности событий в произведении, поиск устой-

чивых выражений; 

Составление номинативного плана; 

Пересказ (устно) содержания подроб-

но; 

Рассказ о собирателях фольклора (А. Н. 

Афанасьев, В. И. Даль, братья Гримм), 

знакомство с их книгами, составление 

высказывания о культурной значимости 

художественной литературы и фольклора 

с включением в собственную речь посло-

виц, крылатых выражений и других 

средств выразительности; 

Работа в группе (совместная деятельность): 

сочинение сказок (по аналогии), проведение 

конкурса на лучшего знатока фольклорных 

жанров; 

Поиск дополнительной информации о собирателях 

фольклора, представление своего сообщения в 

классе; Разговор перед чтением: история возник-

новения былин, их особенностей (напевность, 

протяжность исполнения); Слушание былин об 

Илье Муромце, Алѐше Поповиче, Добрыне Ники-

тиче и других богатырях, контроль восприятия 

произведения: ответы на вопросы по фактиче-

скому содержанию текста, например, былины 

«Исцеление Ильи Муромца», «Ильины три поездочки», 
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«Добрыня и Змей», «Вольга и Микула»; 

Учебный диалог: обсуждение главной мысли бы-

линного эпоса — стремление богатырей защищать 

родную землю; Работа с текстом произведения: 

анализ сюжета былины (реальность и сказочность 

событий), ответы на вопросы, наблюдение за осо-

бенностями языка (устаревшие слова, повторы, 

эпитеты, гиперболы), нахождение устаревших слов 

(архаизмов), подбор к ним синонимов; 

Работа в парах (поисковое выборочное чтение): ха-

рактеристика русского богатыря (реальность и ска-

зочность героя); 

Пересказ былины от лица еѐ героя; 

Работа в группе (совместная работа): сравнение 

волшебной сказки и былины (тема, герои, наличие 

волшебства), оценка результатов работы группы; 

Рассказ о творчестве В. М. Васнецова, рассматривание ре-

продукций картин художника «Три богатыря», «Витязь на рас-

путье», «Гусляры», «Баян», составление рассказа- описания 

(словесный портрет одного из богатырей) с использованием 

былинных слов и выражений ; Дифференцированная работа: 

составление словаря устаревших слов 
1.3 Творчество А.С.Пушкина 12 1 11 Разговор перед чтением: понимание общего настро-

ения лирического произведения; 

Слушание стихотворных произведений А. С. Пуш-

кина («Осень» (отрывки): «Унылая пора! Очей очаро-

ванье!», «Октябрь уж наступил…», «Туча», «Гонимы 

вешними лучами…», «Зимняя дорога», «Зимнее утро» 

(по выбору), обсуждение эмоционального состояния 

при восприятии описанных картин природы, ответ 

на вопрос 

«Какое настроение создаѐт произведение? Поче-

му?»; 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 

слови выражений, поиск значения незнакомого 

слова в словаре; 

Выразительное чтение и чтение наизусть лирических 

произведений с интонационным выделением знаков 

препинания, с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм Чтение наизусть лирических 

произведений А. С. Пушкина (по выбору); 

Слушание и чтение произведения А. С. Пушкина 

«Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях», 

удержание в памяти событий сказки, обсуждение 

сюжета; 

Работа с текстом произведения (изучающее и по-

исковое выборочное чтение): анализ сюжета, по-
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втор как основа изменения сюжета, характери-

стика героев (положительные или отрицательные, 

портрет), волшебные помощники, описание чудес 

в сказке, анализ композиции; 

Творческое задание: составление словесных портре-

тов главных героев с использованием текста сказки; 

Работа в группах: заполнение таблицы на основе 

сравнения сказок, сходных по сюжету (В. А. Жуков-

ский «Спящая царевна», «Белоснежка и семь гно-

мов»): сюжеты, герои, чудеса и превращения; 

Дифференцированная работа: чтение очерка К. Г. Паустов-
ского «Сказки Пушкина», «чтение» информации, представлен-
ной 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 прочи-
танном произведении по заданному образцу; 

1.4 Творчество И..А...Крылова 4 0 4 Игра «Вспомни и назови»: анализ предложенных 

произведений, определение жанра (басня) и автора 

(И. А. Крылов. Н. Толстой), объяснение и ответ на 

вопрос «К каким жанрам относятся эти тексты? 

Почему?», аргументация своего мнения; 

Разговор перед чтением: история возникновения 
жанра, Эзоп 

— древнегреческий баснописец, его басни, рассказ о 

творчестве И. А. Крылова; 

Слушание и чтение басен: И. А. Крылов «Стрекоза и 

Муравей», «Квартет», «Кукушка и Петух», И. И. Хем-

ницер 

«Стрекоза и муравей», Л. Н. Толстой «Стрекоза и 

муравьи» (не менее трѐх 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), пони-

мание 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 схема-

тическом виде, обобщение представлений о бас-

нописцах, выполнение задания «Вспомните и 

назовите»; 

Групповая работа: проведение конкурса на инсце-

нирование басен; 

Поиск книг И. А. Крылова, рассматривание и чтение их, ана-
лиз библиографического аппарата книги: обложка, оглавление, 
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предисловие, иллюстрации, составление аннотации; 

1.5 Творчество М. Ю. Лермонтова 
 

4 0 4 Разговор перед чтением: понимание общего 

настроения лирического произведения, творчество 

М. Ю. Лермонтова; Слушание стихотворных произ-

ведений (не менее трѐх) М. Ю. Лермонтова: «Горные 

вершины…», «Утѐс», 

«Парус», «Москва, Москва! Люблю тебя как сын…» и 

др.; Учебный диалог: обсуждение эмоционального 

состояния при восприятии описанных картин при-

роды, ответ на вопрос 

«Какое чувство создаѐт произведение?»; 

Работа с текстом произведения: упражнение в 

нахождении сравнений и эпитетов, выделение в 

тексте слов, использованных в прямом и перенос-

ном значении, наблюдение за рифмой ритмом сти-

хотворения, нахождение образных слов и выраже-

ний, 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 ; Творче-

ское задание: воссоздание в воображении описанных в стихо-

творении картин; 
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1.6 Литературная сказка 
 

9 1 8 Разговор перед чтением: уточнение представлений о 

жанре сказки, расширение знаний о том, как и по-

чему из глубины веков дошли до нас народные 

сказки, первые авторы литературных сказок; 

Слушание и чтение литературных сказок. Напри-

мер, Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб», П. П. Ершов «Ко-

нѐк-Горбунок», В. Ф. Одоевский «Городок в таба-

керке», 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 по-

ступков героев (две-три сказки по выбору); 

Учебный диалог: обсуждение отношения автора к 

героям, поступкам, описанным в сказках; 

Анализ сюжета рассказа: определение последова-

тельности событий, формулирование вопросов (в 

том числе проблемных) по основным событиям 

сюжета, восстановление нарушенной последова-

тельности событий, нахождение в тексте задан-

ного эпизода, составление цитатного плана текста 

с выделением отдельных эпизодов, смысловых ча-

стей; 
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Составление вопросного плана текста с выделе-

нием эпизодов, смысловых частей; 

Пересказ (устно) содержания произведения выбо-

рочно 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 вы-

ражений, 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 «Ко-

нѐк-Горбунок»; 

Проверочная работа по итогам изученного раздела: 

демонстрация начитанности и сформированности 

специальных читательских умений; 

Проверка и оценка своей работы по предложен-

ным критериям; 

Выбор книги для самостоятельного чтения с учѐтом реко-

мендательного списка, написание аннотации к самостоятельно 

прочитанному произведению ; 
1.7 Картины природы в творчестве поэтов и 

писателей ХIХ века 

7 0 7 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 опи-

санных картин природы, ответ на вопрос «Какое 

настроение создаѐт произведение? Почему?». На 

примере стихотворений Ф. И. Тютчева «Ещѐ земли 

печален вид…», «Как неожиданно и ярко…», А. А. 

Фета «Весенний дождь», «Бабочка», В. А. Жуков-

ского «Ночь», «Песня», Е. А. Баратынского «Весна, 

весна! Как воздух чист!», «Где сладкий шѐпот…» (не 

менее пяти авторов по выбору); 

Работа с текстом произведения: упражнение в 

нахождении сравнений и эпитетов, олицетворений, 

метафор, выделение тексте слов, использованных в 

прямом и переносном значении, наблюдение за 

рифмой и ритмом стихотворения, нахождение об-

разных слов и выражений, поиск значения незна-

комого слова в словаре, характеристика звукописи, 

определение вида строф; 

Работа в парах: сравнение лирических произведе-

ний по теме, созданию настроения; подбор сино-

нимов к заданным словам, анализ поэтических 

выражений и обоснование выбора автора Упраж-

нение в выразительном чтении вслух и наизусть с 

сохранением интонационного рисунка произведе-
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ния (конкурс чтецов стихотворений); Рассматри-

вание репродукций картин и подбор к ним соот-

ветствующих стихотворных строк; 

Творческое задание: воссоздание в воображении 

описанных в стихотворении картин; 

1.8 Творчество Л. Н. Толстого 7 0 7 Игра «Вспомни и назови»: анализ предложенных 

отрывков из произведений Л. Н. Толстого, опре-

деление жанра, объяснение и ответ на вопрос «К 

каким жанрам относятся эти тексты? Почему?», 

аргументация своего мнения; Разговор перед 

чтением: общее представление об эпосе (на при-

мере рассказа), знакомство с повестью как эпи-

ческим жанром, в основе которого лежит повест-

вование о каком- либо событии; 

Слушание и чтение произведений Л. Н. Толстого 

«Детство» (отрывки из повести), «Мужик и водяной», 

«Русак», 

«Черепаха» и др.; 

Обсуждение темы и главной мысли произведений, 

определение признаков жанра (автобиографическая 

повесть, рассказ, басня), характеристика героев с 

использованием текста (не менее трѐх произведе-

ний); 

Анализ сюжета рассказа: определение последова-

тельности событий, формулирование вопросов по 

основным событиям сюжета, восстановление 

нарушенной последовательности событий, нахож-

дение в тексте заданного эпизода, составление 

цитатного плана текста с выделением отдельных 

эпизодов, смысловых частей; 

Работа с композицией произведения: определение 

завязки, кульминации, развязки Пересказ содер-

жания произведения, используя разные типы речи 

(повествование, описание, рассуждение) с учѐтом 

специфики художественного, научно- познаватель-

ного и учебного текстов Работа в парах: сравнение 

рассказов (художественный и научно- познава-

тельный), тема, главная мысль, события, герои: «Че-

репаха» и «Русак»; 

Работа со схемой: «чтение» информации, представ-

ленной в схематическом виде, обобщение представ-

лений 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 ; 
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1.9 Картины природы в творчестве поэтов и 

писателей XX века 

6 0 6 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 опи-
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санных картин природы, ответ на вопрос «Какое 

настроение создаѐт произведение? Почему?». На 

примере стихотворений И А Бунина «Гаснет вечер, 

даль синеет…», «Ещѐ и холоден, и сыр…», А. А. Блока 

«Рождество», К. Д. Бальмонта «К зиме», М. И. Цвета-

евой «Наши царства», «Бежит тропинка с бугорка», 

С. А. Есенина «Бабушкины сказки», «Лебѐдушка» (по 

выбору); 

Работа с текстом произведения: упражнение в 

нахождении сравнений и эпитетов, олицетворений, 

метафор, выделение тексте слов, использованных в 

прямом и переносном значении, наблюдение за 

рифмой и ритмом стихотворения, нахождение об-

разных слов и выражений, поиск значения незна-

комого 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 ; 

 

1.10 Произведения о животных и родной природе 12 1 11 Разговор перед чтением: взаимоотношения чело-

века и животных, обсуждение цели чтения, выбор 

формы чтения (вслух или про себя (молча), удер-

жание учебной задачи и ответ на вопрос «На какой 

вопрос хочу получить ответ?»; Чтение вслух и про 

себя (молча) произведений о животных: В. П. Аста-

фьев «Стрижонок Скрип», «Капалуха», 

«Весенний остров», А. И. Куприн «Скворцы», К. Г. 

Паустовский «Какие бывают дожди» (не менее двух 

произведений по выбору) Учебный диалог: обсужде-

ние 

темы и главной мысли произведений, определение 

признаков жанра; 

Работа с текстом произведения: составление 

портретной характеристики персонажей с при-

ведением примеров из текста, нахождение в тек-

сте средств изображения героев и выражения их 

чувств, сравнение героев по их внешнему виду и 

поступкам, установление взаимосвязи между по-

ступками, чувствами героев; 

Упражнение в составлении вопросов (в том числе 

проблемных) к произведению; 

Анализ сюжета рассказа: определение последова-

тельности событий, формулирование вопросов по 
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основным событиям сюжета, восстановление нару-

шенной 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 ; 

1.11 Произведения о детях 13 1 12 Разговор перед чтением: обсуждение цели чте-

ния, 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 Тѐмы», Б. С. 

Житков «Как я ловил человечков», К. Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми шишками» (не менее трѐх авто-

ров); 

Работа с текстом произведения: составление 

портретной характеристики персонажей с при-

ведением примеров из текста, нахождение в тек-

сте средств изображения героев и выражения их 

чувств, сравнение героев по их внешнему виду и 

поступкам, установление взаимосвязи между по-

ступками, чувствами героев, определение автор-

ского отношения к героям; 

Упражнение в составлении вопросов (в том числе 

проблемных) к произведению; 

Анализ сюжета рассказа: определение последова-

тельности событий, формулирование вопросов по 

основным событиям сюжета, восстановление 

нарушенной последовательности событий, нахож-

дение в тексте заданного эпизода, составление во-

просного 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 интона-

ционных норм при чтении вслух; 

Пересказ (устно) произведения от лица героя или от 

третьего лица; 
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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 про-

изведения и выбранной книги с использованием 

аппарата издания (обложка, оглавление, аннотация, 

предисловие, иллюстрации, сноски, примечания); 

Составление рассказа-рассуждения о любимой книге 

о детях; 

1.12 Пьеса 6 1 5 Чтение вслух и про себя (молча) пьес. Напри-

мер, С. Я. Маршак «Двенадцать месяцев», Е. Л. 

Шварц «Красная Шапочка» (одна по выбору) ; 

Ориентировка в понятиях: пьеса, действие, пер-

сонажи, диалог, ремарка, реплика; 

Учебный диалог: анализ действующих лиц, обсуж-

дение проблемы: является ли автор пьесы действу-

ющим лицом, ответ на вопрос «Почему в тексте 

приводятся авторские замечания(ремарки), каково 

их назначение?»; 

Работа в парах: анализ и обсуждение драматиче-

ского 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): го-

товим спектакль — выбор эпизода пьесы, распре-

деление ролей, подготовка ответов на вопросы «С 

какой интонацией говорят герои?», «Какая мимика 

и какие жесты нужны в данной сцене?», подго-

товка к инсценирование эпизода; Экскурсия в 

театр (при наличии условий) и просмотр детского 

спектакля; 

Дифференцированная работа: создание (рисование) 

афиши спектакля; 
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1.13 Юмористические произведения 6 1 5 Разговор перед чтением: обсуждение проблемного 

вопроса «Какой текст является юмористическим?»; 

Слушание и чтение художественных произведе-

ний, оценка эмоционального состояния при вос-

приятии юмористического произведения, ответ на 

вопрос «Какое чувство вызывает сюжет рассказа? 

Почему?»; 

Рассказы В. Ю. Драгунского «Главные реки», В. В. 

Голявкина «Никакой горчицы я не ел», М. М. Зо-

щенко 

«Ёлка», «Не надо врать», Н. Н. Носова «Метро» (не 

менее двух произведений по выбору); 
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Работа с текстом произведения: составление порт-

ретной характеристики персонажей с приведением 

примеров из текста, нахождение в тексте средства 

изображения героев и выражения их чувств; 

Работа в парах: чтение диалогов по ролям, выбор 

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 ; 

1.14 Зарубежная литература 8 1 7 Разговор перед чтением: установление цели чтения, 

ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить от-

вет, читая произведение?»; 

Чтение литературных сказок зарубежных писате-

лей (по выбору): братья Гримм «Белоснежка и семь 

гномов», Ш. Перро «Спящая красавица», Х.-К. Ан-

дерсен «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 по-

ступков героев; 

Учебный диалог: обсуждение отношения автора к 

героям, поступкам, описанным в сказках; 

Анализ сюжета сказки: определение последова-

тельности событий, формулирование вопросов по 

основным событиям сюжета, восстановление 

нарушенной последовательности событий, нахож-

дение в тексте заданного эпизода, составление 

цитатного плана текста с выделением отдельных 

эпизодов, смысловых частей; 

Составление вопросного плана текста с выделе-

нием эпизодов, смысловых частей; 

Пересказ (устно) содержания произведения выбо-

рочно; 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, сравни-

вание 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 
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чтения с учѐтом рекомендательного списка, напи-

сание аннотации к самостоятельно прочитанному 

произведению; 

1.15 Библиографическая культура (работа с 

детской книгой и справочной литературой 

7 1 6 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 «Карти-
ны-сказки» 

; 

Работа в парах: «чтение» информации, представлен-

ной в схематическом виде, заполнение схемы; 

Проверочная работа по итогам изученного раздела: 

демонстрация начитанности и сформированности 

специальных читательских умений; 

Проверка и оценка своей работы по предложен-

ным критериям; 

Упражнения в выразительном чтении стихотвор-

ных 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 при-

роды в творчестве поэтов», «Моя любимая книга» ; 
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Общее количество часов по про-
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Вариант 1. Поурочное планирование для педагогов, использующих учебники "Азбука" (авторы В.Г. Горецкий и другие), "Литературное чтение. 1 - 

4 класс (авторы Л.Ф. Климанова., В.Г. Горецкий, М.В. Голованова и другие) 

 

Таблица 4 

 

1 класс 

 

N урока Тема урока 

Урок 1 Выделение предложения из речевого потока. Устная и письменная речь 

Урок 2 Составление рассказов по сюжетным картинкам. Предложение и слово 

Урок 3 Моделирование состава предложения. Предложение и слово 

Урок 4 Слушание литературного произведения о Родине. Произведение по выбору, например, С.Д. Дрожжин "Привет" 

Урок 5 Различение слова и обозначаемого им предмета 

Урок 6 Слово и слог. Как образуется слог 

Урок 7 Выделение первого звука в слове. Выделение гласных звуков в слове 

Урок 8 Проведение звукового анализа слова. Выделение гласных звуков в слове 

Урок 9 Слушание литературного произведения о Родине. Произведение по выбору, например, Е.В. Серова "Мой дом" 

Урок 10 Гласные и согласные звуки 

Урок 11 Сравнение звуков по твердости-мягкости 

Урок 12 Отражение качественных характеристик звуков в моделях слов 

Урок 13 Гласные и согласные звуки. Участие в диалоге 

Урок 14 Отработка умения проводить звуковой анализ слова 
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Урок 15 Слушание литературного произведения о Родине. Произведение по выбору, например, С.Д. Дрожжин "Привет" 

Урок 16 Знакомство со строчной и заглавной буквами А, а. Звук [а] 

Урок 17 Функция буквы А, а в слоге-слиянии 

Урок 18 Знакомство со строчной и заглавной буквами О, о. Звук [о] 

Урок 19 Функция буквы О, о в слоге-слиянии 

Урок 20 Проведение звукового анализа слов с буквами И, и. Звук [и] 

Урок 21 Буквы И, и, их функция в слоге-слиянии 

Урок 22 Знакомство со строчной буквой ы. Звук [ы]. Буква ы, ее функция в слоге-слиянии 

Урок 23 Знакомство со строчной и заглавной буквами У, у. Звук [у] 

Урок 24 
Слушание литературного произведения о родной природе. Произведение по выбору, например, И.С. Соколов-Микитов "Русский 

лес" 

Урок 25 Проведение звукового анализа слов с буквами У, у. Буквы У, у, их функция в слоге-слиянии 

Урок 26 
Слушание литературного произведения о родной природе. Произведение по выбору, например, М.Л. Михайлов "Лесные хо-

ромы" 

Урок 27 Знакомство со строчной и заглавной буквами Н, н. Звуки [н], [н'] 

Урок 28 Проведение звукового анализа слов с буквами Н, н 

Урок 29 Знакомство со строчной и заглавной буквами С, с. Звуки [с], [с'] 

Урок 30 Проведение звукового анализа слов с буквами С, с 

Урок 31 Знакомство со строчной и заглавной буквами К, к. Звуки [к], [к'] 

Урок 32 Проведение звукового анализа слов с буквами К, к 

Урок 33 Знакомство со строчной и заглавной буквами Т, т. Проведение звукового анализа слов с буквами Т, т. Согласные звуки [т], [т'] 
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Урок 34 Знакомство со строчной и заглавной буквами Л, л. Согласные звуки [л], [л'] 

Урок 35 Проведение звукового анализа слов с буквами Л, л 

Урок 36 Знакомство со строчной и заглавной буквами Р, р. Согласные звуки [р], [р'] 

Урок 37 Проведение звукового анализа слов с буквами Р, р 

Урок 38 Знакомство со строчной и заглавной буквами В, в. Согласные звуки [в], [в'] 

Урок 39 Проведение звукового анализа слов с буквами В, в 

Урок 40 Знакомство со строчной и заглавной буквами Е, е. Звуки [й'э], ['э] 

Урок 41 Проведение звукового анализа слов с буквами Е, е 

Урок 42 Знакомство со строчной и заглавной буквами П, п. Согласные звуки [п], [п'] 

Урок 43 Проведение звукового анализа слов с буквами П, п 

Урок 44 Знакомство со строчной и заглавной буквами М, м. Согласные звуки [м], [м'] 

Урок 45 Знакомство со строчной и заглавной буквами М, м. Согласные звуки [м], [м'] 

Урок 46 Знакомство со строчной и заглавной буквами З, з. Звуки [з], [з'] 

Урок 47 Проведение звукового анализа слов с буквами З, з. Отработка навыка чтения предложений с буквами З, з 

Урок 48 Знакомство со строчной и заглавной буквами Б, б. Проведение звукового анализа слов с буквами Б, б. Согласные звуки [б], [б']. 

Урок 49 Закрепление знаний о буквах Б, б. Сопоставление звуков [б] - [п] 

Урок 50 Знакомство со строчной и заглавной буквами Д, д. Согласные звуки [д], [д'] 

Урок 51 Проведение звукового анализа слов с буквами Д, д. Сопоставление звуков [д] - [т] 

Урок 52 
Знакомство со строчной и заглавной буквами Я, я. Звуки [й'а], ['а]. 

Двойная роль букв Я, я 

Урок 53 Слушание литературного произведения. Произведение по выбору, например, В.Г. Сутеев "Дядя Миша". Чтение текстов с изу-
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ченными буквами 

Урок 54 Знакомство со строчной и заглавной буквами Г, г. Проведение звукового анализа слов с буквами Г, г. Согласные звуки [г], [г'] 

Урок 55 Закрепление знаний о буквах Г, г. Сопоставление звуков [г] - [к]. 

Урок 56 Знакомство со строчной и заглавной буквами Ч, ч. Звук [ч']. Сочетания ча - чу 

Урок 57 Проведение звукового анализа слов с буквами Ч, ч 

Урок 58 Знакомство с буквой ь. Различение функций буквы ь. 

Урок 59 Слушание литературного произведения о детях. Произведение по выбору, например, А.Л. Барто "В школу". 

Урок 60 Знакомство со строчной и заглавной буквами Ш, ш. Проведение звукового анализа слов с буквами Ш, ш. Звук [ш] 

Урок 61 
Отработка навыка чтения предложений с буквами Ш, ш. Слушание литературного произведения о животных. Произведение по 

выбору, например, М.М. Пришвин "Лисичкин хлеб" 

Урок 62 Знакомство со строчной и заглавной буквами Ж, ж 

Урок 63 Проведение звукового анализа слов с буквами Ж, ж. Сочетания жи - ши 

Урок 64 Знакомство со строчной и заглавной буквами Ё, ѐ. Звуки [й'о], ['о] 

Урок 65 Проведение звукового анализа слов с буквами Ё, е 

Урок 66 Знакомство со строчной и заглавной буквами Й, й. Проведение звукового анализа слов с буквами Й, й 

Урок 67 Слушание литературного произведения о детях. Произведение по выбору, например, В.К. Железников "История с азбукой" 

Урок 68 Знакомство со строчной и заглавной буквами Х, х. Проведение звукового анализа слов с буквами Х, х 

Урок 69 Знакомство со строчной и заглавной буквами Ю, ю. Проведение звукового анализа слов с буквами Ю, ю. Звуки [й'у], ['у] 

Урок 70 Отработка навыка чтения. На примере произведения Л.Н. Толстого "Ехали два мужика..." 

Урок 71 Знакомство со строчной и заглавной буквами Ц, ц. Проведение звукового анализа слов с буквами Ц, ц. Согласный звук [ц] 

Урок 72 Слушание стихотворений о животных. Произведение по выбору, например, А.А. Блок "Зайчик" 
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Урок 73 Знакомство со строчной и заглавной буквами Э, э. Проведение звукового анализа слов с буквами Э, э. Звук [э] 

Урок 74 
Отработка техники чтения. На примере произведений В.Д. Берестов. "Читалочка". Е.И. Чарушин. "Как мальчик Женя научился 

говорить букву р 

Урок 75 Знакомство со строчной и заглавной буквами Щ, щ. Звук [щ'] 

Урок 76 Проведение звукового анализа слов с буквами Щ, щ. Сочетания ча - ща, чу - щу 

Урок 77 Знакомство со строчной и заглавной буквами Ф, ф. Звук [ф] 

Урок 78 Знакомство с особенностями буквы ъ. Буквы ь и ъ 

Урок 79 
Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания 

на примере сказки К.И. Чуковского "Телефон" 

Урок 80 Выразительное чтение на примере стихотворений А.Л. Барто "Помощница", "Зайка", "Игра в слова" 

Урок 81 Резервный урок. Обобщение знаний о буквах. Русский алфавит 

Урок 82 Резервный урок. Чтение произведений о буквах алфавита. С.Я. Маршак "Ты эти буквы заучи" 

Урок 83 Резервный урок. Совершенствование навыка чтения. А.А. Шибаев "Беспокойные соседки", "Познакомились" 

Урок 84 Резервный урок. Слушание литературных (авторских) сказок. Сказка К.И. Чуковского "Муха-Цокотуха" 

Урок 85 Резервный урок. Определение темы произведения: о животных. На примере произведений Е.И. Чарушина 

Урок 86 Резервный урок. Чтение небольших произведений о животных Н.И. Сладкова 

Урок 87 Резервный урок. Чтение рассказов о животных. Ответы на вопросы по содержанию произведения 

Урок 88 Резервный урок. Слушание литературных (авторских) сказок. Русская народная сказка "Лисичка-сестричка и волк" 

Урок 89 Резервный урок. Чтение небольших произведений Л.Н. Толстого о детях 

Урок 90 Резервный урок. Чтение произведений о детях Н.Н. Носова 

Урок 91 Резервный урок. Чтение рассказов о детях. Ответы на вопросы по содержанию произведения 
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Урок 92 Резервный урок. Слушание литературных произведений. Е.Ф. Трутнева "Когда это бывает?" 

Урок 93 Ориентировка в книге: Обложка, оглавление, иллюстрации 

Урок 94 Реальность и волшебство в сказке. На примере сказки И. Токмаковой "Аля, Кляксич и буква а 

Урок 95 Характеристика героев в фольклорных (народных) сказках о животных. На примере сказок "Лисица и тетерев", "Лиса и рак" 

Урок 96 Реальность и волшебство в литературных (авторских) сказках. На примере произведений В.Г. Сутеева "Под грибом", "Кораблик" 

Урок 97 
Работа с фольклорной и литературной (авторской) сказками: событийная сторона сказок (последовательность событий). На 

примере сказки Е. Чарушина "Теремок" и русской народной сказки "Рукавичка" 

Урок 98 Отражение сюжета произведения в иллюстрациях 

Урок 99 
Сравнение героев фольклорных (народных) и литературных (авторских) сказок: сходство и различия. На примере произведения 

К.Д. Ушинского "Петух и собака" 

Урок 100 Знакомство с малыми жанрами устного народного творчества: потешка, загадка, пословица 

Урок 101 Загадка - средство воспитания живости ума, сообразительности. 

Урок 102 Игровой народный фольклор: потешки 

Урок 103 Восприятие произведений о чудесах и фантазии: способность автора замечать необычное в окружающем мире 

Урок 104 Мир фантазий и чудес в произведениях Б.В. Заходер "Моя Вообразилия", Ю. Мориц "Сто фантазий" и других 

Урок 105 Открытие чудесного в обыкновенных явлениях. На примере стихотворений В.В. Лунина "Я видел чудо", Р.С. Сефа "Чудо" 

Урок 106 Сравнение авторских и фольклорных произведений о чудесах и фантазии 

Урок 107 Понимание пословиц как средства проявления народной мудрости, краткого изречения жизненных правил 

Урок 108 Определение темы произведения: изображение природы в разные времена года 

Урок 109 Наблюдение за особенностями стихотворной речи: рифма, ритм. Роль интонации при выразительном чтении: темп, сила голоса 

Урок 110 Восприятие произведений о родной природе: краски и звуки весны 
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Урок 111 Определение темы произведения: изображение природы в разные времена года. Настроение, которое рождает стихотворение 

Урок 112 Выявление главной мысли (идеи) в произведениях о природе родного края. Любовь к Родине 

Урок 113 Работа с детскими книгами. Отражении в иллюстрации эмоционального отклика на произведение. 

Урок 114 Определение темы произведения: о жизни, играх, делах детей 

Урок 115 
Выделение главной мысли (идеи) произведения. На примере текста К.Д. Ушинского "Худо тому, кто добра не делает никому" и 

других. Сказка М.С. Пляцковского "Помощник" 

Урок 116 Заголовок произведения, его значение для понимания содержания. Произведения о дружбе 

Урок 117 
Работа с текстом произведения: осознание понятий друг, дружба, забота. На примере произведения Ю.И. Ермолаев "Лучший 

друг" 

Урок 118 
Произведения о детях. На примере произведений В.А. Осеевой "Три товарища", Е.А. Благининой "Подарок", В.Н. Орлова "Кто 

кого?" 

Урок 119 
Характеристика героя произведения: оценка поступков и поведения. На примере произведения Е.А. Пермяка "Торопливый но-

жик" 

Урок 120 Рассказы о детях. На примере произведения Л.Н. Толстого "Косточка" 

Урок 121 Стихотворения о детях. На примере произведений А.Л. Барто "Я - лишний", Р.С. Сефа "Совет", В.Н. Орлова "Если дружбой..." 

Урок 122 
Работа с текстом произведения: осознание понятий труд, взаимопомощь. На примере произведения М.С. Пляцковского "Сер-

дитый дог Буль" 

Урок 123 
Восприятие и самостоятельное чтение произведений о маме: проявление любви и заботы о родных людях на примере произве-

дений А.Л. Барто "Мама", С.Я. Маршака "Хороший день" и других 

Урок 124 
Выделение главной мысли (идеи): заботливое и внимательное отношение к родным и близким людям. На примере стихотворения 

Е.А. Благинина "Посидим в тишине" и других 

Урок 125 
Осознание отраженных в произведении понятий: чувство любви матери к ребенку, детей к матери, близким. На примере про-

изведений А.В. Митяева "За что я люблю маму", С.Я. Маршака "Хороший день" 

Урок 126 Определение темы произведения: о взаимоотношениях человека и животных. Составление рассказа о самостоятельно прочи-
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танной книге о животных 

Урок 127 
Описание героя произведения, его внешности, действий. На примере произведений В.В. Бианки "Лис и Мышонок", С.В. Ми-

халкова "Трезор" 

Урок 128 Отражение в произведениях понятий: любовь и забота о животных. На примере произведения М.М. Пришвина "Еж" и других 

Урок 129 
Выделение главной мысли (идеи) в произведениях о братьях наших меньших: бережное отношение к животным. На примере 

рассказа В.А. Осеевой "Плохо" 

Урок 130 Сравнение художественных и научно-познавательных текстов: описание героя-животного 

Урок 131 
Работа с текстом произведения: характеристика героя, его внешности, действий. На примере произведений Е.И. Чарушина "Про 

Томку", Н.И. Сладкова "Лисица и Еж" 

Урок 132 Собаки - защитники Родины 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УРОКОВ ПО ПРОГРАММЕ: 132 

 
Таблица 4.1 

 

2 класс 

 

N урока Тема урока 

Урок 1 Резервный урок. Работа с детскими книгами: виды книг (учебная, художественная, справочная) (Час из резервных) 

Урок 2 Произведения малых жанров фольклора 

Урок 3 Пословицы как жанр фольклора 

Урок 4 Характеристика особенностей народных песен 

Урок 5 Шуточные фольклорные произведения: игра со словом. Небылица как "перевертыш событий". Потешки и прибаутки 

Урок 6 Ритм и счет - основа построения считалок 

Урок 7 Анализ особенностей скороговорок, их роль в речи 
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Урок 8 Загадка как жанр фольклора, тематические группы загадок 

Урок 9 Произведения устного народного творчества 

Урок 10 
Особенности сказок разного вида (о животных, бытовые, волшебные). На примере русской народной сказки "У страха глаза 

велики" 

Урок 11 Особенности сказок о животных. На примере русской народной сказки "Петушок и бобовое зернышко" 

Урок 12 Бытовые сказки: особенности построения и язык. Диалоги героев в русской народной сказке "Каша из топора" 

Урок 13 Сказка - выражение народной мудрости, нравственная идея фольклорных сказок на примере сказки "Лиса и журавль" 

Урок 14 Общее представление о волшебной сказке: присказки, повторы. Русская народная сказка "Снегурочка" 

Урок 15 Характеристика героя волшебной сказки, постоянные эпитеты. На примере русской народной сказки "Гуси-лебеди" 

Урок 16 Фольклорные произведения народов России: отражение в сказках народного быта и культуры 

Урок 17 Тематическая контрольная работа по итогам раздела "Фольклор" 

Урок 18 Работа с детскими книгами: "Произведения писателей о родной природе" Эстетическое восприятие явлений осенней природы 

Урок 19 Создание осеннего пейзажа: краски и звуки. Произведения художников и композиторов по выбору 

Урок 20 Восприятие пейзажной лирики. Слушание стихотворений об осени 

Урок 21 
Сравнение стихотворений об осени. На примере произведений Ф.И. Тютчева "Есть в осени первоначальной...", К.Д. Бальмонта 

"Осень" 

Урок 22 
Наблюдение за художественными особенностями текста: настроение, средства выразительности на примере текстов А.Н. Пле-

щеева "Осень наступила...", А.А. Фета "Ласточки пропали..." 

Урок 23 Восприятие осени в произведении М.М. Пришвина "Осеннее утро" и других на выбор 

Урок 24 Осень в произведениях А.С. Пушкина "Уж небо осенью дышало...", Г.А. Скребицкого "Четыре художника" 

Урок 25 
Сравнение стихотворений об осенних листьях разных поэтов. А.К. Толстой "Осень. Обсыпается весь наш бедный сад..." и про-

изведения других поэтов 
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Урок 26 Тематическое повторение по итогам раздела "Звуки и краски осенней природы" 

Урок 27 
Составление устных рассказов "Природа осенью" по изученным текстам. Сравнение художественного и научно-познавательного 

текстов 

Урок 28 Работа с текстом произведения С.В. Михалкова "Быль для детей": осознание темы Великой Отечественной войны 

Урок 29 Патриотическое звучание произведений о Родине. Ф.П. Савинова "Родина" и другие по выбору 

Урок 30 Отражение темы Родина в произведении И.С. Никитина "Русь" 

Урок 31 
Отражение нравственных ценностей в произведениях о Родине: любовь к родному краю на примере произведения С.Т. Рома-

новского "Русь". Почему хлеб всегда связан с трудом, жизнью и Родиной 

Урок 32 Любовь к природе - тема произведений о Родине. На примере произведения К.Г. Паустовского "Мещерская сторона" 

Урок 33 
Анализ заголовка стихотворения А.А. Прокофьева "Родина" и соотнесение его с главной мыслью произведения. Понимание 

главной мысли (идеи) и темы произведений о Родине 

Урок 34 Отражение темы Родины в изобразительном искусстве 

Урок 35 Создание пейзажа в произведениях писателей. В.А. Жуковский "Летний вечер" 

Урок 36 Тема прихода весны в произведениях В.А. Жуковского "Жаворонок" и "Приход весны" 

Урок 37 Волшебный мир сказок. А.С. Пушкин "У лукоморья дуб зеленый..." 

Урок 38 Поучительный смысл сказки А.С. Пушкина "Сказка о рыбаке и рыбке". Характеристика героев 

Урок 39 Сравнение сказки А.С. Пушкина "Сказка о рыбаке и рыбке" с фольклорными (народными) сказками 

Урок 40 
Работа с фольклорной (народной) и литературной (авторской) сказкой: составление плана произведения, выделение особенно-

стей языка. Художественные особенности авторской сказки. "Сказка о рыбаке и рыбке" А.С. Пушкина 

Урок 41 
Иллюстрации, их назначение в раскрытии содержания произведения. Иллюстрации к сказкам А.С. Пушкина, созданные разными 

художниками 

Урок 42 Сравнение прозаической и стихотворной басен И.А. Крылова "Лебедь, Щука и Рак" и Л.Н. Толстого "Лев и мышь" 

Урок 43 Особенности басни как жанра литературы. Мораль басни как нравственный урок (поучение) 
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Урок 44 Представление темы "Отношение человека к животным" в произведениях писателей (Например, Л.Н. Толстой "Котенок") 

Урок 45 Тема семьи в творчестве писателей. На примере произведений Л.Н. Толстого "Правда всего дороже", "Отец и сыновья" 

Урок 46 Характеристика главного героя рассказа. Главная мысль произведения (идея). Л.Н. Толстой "Филиппок" 

Урок 47 Работа с детскими книгами на тему: "О братьях наших меньших": составление аннотации 

Урок 48 
Образы героев стихотворных и прозаических произведений о животных. Какими бывают собаки? И.М. Пивоварова "Жила-была 

собака...". Сравнение героев стихотворения, небылицы и сказки 

Урок 49 Отражение темы "Дружба животных" в стихотворении В.Д. Берестова "Кошкин щенок" и других на выбор 

Урок 50 Отражение нравственно-этических понятий (защита и забота о животных) на примере рассказа М.М. Пришвина "Ребята и утята" 

Урок 51 Соотнесение заголовка и главной мысли рассказа Е.И. Чарушина "Страшный рассказ" 

Урок 52 Оценка поступков и поведения героя произведения Б.С. Житкова "Храбрый утенок" 

Урок 53 Знакомство с художниками-иллюстраторами, анималистами Е.И. Чарушиным, В.В. Бианки 

Урок 54 Отражение образов животных в устном народном творчестве (фольклоре). На примере русской народной песни "Коровушка" 

Урок 55 Характеристика героев-животных в фольклорных (народных) сказках. Чукотская народная сказка "Хвост" и другие на выбор 

Урок 56 Особенности сказок о животных. На примере русской народной сказки "Зимовье зверей" и других на выбор 

Урок 57 Фольклорные произведения народов России. Произведения по выбору 

Урок 58 
Сравнение описания героев-животных в фольклорных (народных) и литературных произведениях. На примере произведений 

К.Д. Ушинского и других на выбор. В.В. Бианки "Музыкант". 

Урок 59 Сравнение описания животных в художественном и научно-познавательном тексте 

Урок 60 Тематическое повторение по итогам раздела "О братьях наших меньших" 

Урок 61 Восприятие пейзажной лирики. Слушание стихотворений о зиме 

Урок 62 Средства художественной выразительности: сравнение. Произведения по выбору, например, И.А. Бунин "Первый снег" 
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Урок 63 
Наблюдение за художественными особенностями текста: настроение, средства выразительности на примере текста Ф.И. Тютчева 

"Чародейкою Зимою..." 

Урок 64 Сравнение образа зимы в произведениях А.С. Пушкина "Вот север, тучи нагоняя..." и С.А. Есенина "Поет зима - аукает" 

Урок 65 
Средства художественной выразительности: эпитет. Произведения по выбору, например, отрывки из романа А.С. Пушкина 

"Евгений Онегин" 

Урок 66 Описание игр и зимних забав детей. Произведения по выбору, например, И.З. Суриков "Детство" 

Урок 67 Картины зимнего леса в рассказе И.С. Соколова-Микитова "Зима в лесу" 

Урок 68 Жизнь животных зимой: научно-познавательные рассказы. Произведения по выбору, например, Г.А. Скребицкого 

Урок 69 Составление устного рассказа "Краски и звуки зимы" по изученным текстам 

Урок 70 Тема "Природа зимой" в картинах художников и произведениях композиторов 

Урок 71 Наблюдение за описанием в художественном тексте. Произведения по выбору, например, С.В. Михалков "Новогодняя быль" 

Урок 72 Составление плана сказки: части текста, их главные темы. На примере русской народной сказки "Два мороза" 

Урок 73 Фольклорная основа литературной (авторской) сказки В.И. Даля "Девочка Снегурочка" 

Урок 74 
Сравнение сюжетов и героев русской народной сказки "Снегурочка" и литературной (авторской) В.И. Даля "Девочка Снегу-

рочка" 

Урок 75 Фольклорная основа литературной (авторской) сказки В.Ф. Одоевского "Мороз Иванович" 

Урок 76 Тематическое потворение по разделу "Звуки и краски зимней природы" 

Урок 77 Выявление последовательности событий. Составление вопросного плана. К.И. Чуковский "Федорино горе" 

Урок 78 Чтение по ролям (инсценировка) сказки К.И. Чуковский "Федорино горе" 

Урок 79 
Осознание понятий друг, дружба на примере произведений о животных. Произведения по выбору, например, С.В. Михалков 

"Мой щенок" 

Урок 80 
Средства художественной выразительности в стихотворениях о весне. Произведения по выбору, например, А.Л. Барто "Вере-

вочка" 
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Урок 81 Произведения о детях. На примере рассказов Н.Н. Носова "Затейники" 

Урок 82 Характеристика героя, его портрет. Произведения о детях на выбор, например, Н.Н. Носов "Живая шляпа" 

Урок 83 
Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: дружба, терпение, уважение, помощь друг другу. В.А. Осеева 

"Синие листья" 

Урок 84 Сравнение героев рассказов Н.Н. Носова "На горке" и "Заплатка". Оценка поступков героя рассказа 

Урок 85 Отражение темы дружбы в рассказах о детях. Выставка книг: произведения о детях. 

Урок 86 
Отражение понятия взаимопомощь в произведениях А.Л. Барто "Катя". Разные точки зрения на одно событие. Ю.И. Ермолаев 

"Два пирожных" 

Урок 87 Главный герой: общее представление. Характеристика героя, его портрет. На примере рассказа В.А. Осеева "Волшебное слово" 

Урок 88 
Выделение главной мысли (идеи): уважение и внимание к старшему поколению. Произведения по выбору, например, В.А. 

Осеева "Хорошее" 

Урок 89 Оценка поступков героя. В.В. Лунин "Я и Вовка" 

Урок 90 Тема дружбы в произведении Е.А. Пермяка "Две пословицы". Дружбу помни, а зло забывай 

Урок 91 Оценка взаимоотношений взрослых и детей на примере рассказа В.А. Осеевой "Почему" 

Урок 92 Анализ заголовка и соотнесение его с главной мыслью произведения: В.А. Осеева "Почему" 

Урок 93 Тематическое повторение по итогам раздела "О детях и дружбе" 

Урок 94 Старинные народные весенние праздники и обряды. Заклички, веснянки 

Урок 95 Народная наблюдательность, выраженная в малых жанрах устного народного творчества (фольклоре) 

Урок 96 Наблюдение за описанием весны в художественном тексте. Произведения по выбору, например, А.П. Чехов "Весной" (отрывок) 

Урок 97 Картины весеннего леса в рассказе Г.А. Скребицкого "Четыре художника". Составление плана текста 

Урок 98 Картины весеннего леса в рассказе Г.А. Скребицкого "Четыре художника". Средства выразительности 

Урок 99 Восприятие пейзажной лирики. Слушание стихотворений о весне и лете 
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Урок 100 
Работа со стихотворением Ф.И. Тютчева "Зима недаром злится...": выделение средств художественной выразительности. Устное 

сочинение "Я рад весне" 

Урок 101 Жизнь животных весной: рассказы и сказки писателей 

Урок 102 
Красота весенней природы, отраженная в лирических произведениях. Произведения по выбору, например, Ф.И. Тютчев "Ве-

сенние воды" 

Урок 103 
Звуки весеннего леса и картины пробуждающейся природы в произведения писателей. Произведения по выбору, например, Г.А. 

Скребицкий "Весенняя песня" 

Урок 104 
Признаки весны, отраженные в произведениях писателей. Картины весны в стихотворениях разных поэтов. Сравнение стихо-

творений 

Урок 105 Сравнение образов одуванчика в произведениях О.И. Высотской "Одуванчик" и М.М. Пришвина "Золотой луг" 

Урок 106 Резервный урок. Восприятие лета в произведении И.З. Сурикова "Лето" 

Урок 107 Составление устного рассказа "Краски и звуки весеннего леса" по изученным текстам 

Урок 108 Тематическое потворение по итогам раздела "Звуки и краски весенней природы" 

Урок 109 
Тема "Природа весной" в картинах художников и произведениях композиторов. Образы пробуждающейся природы в живописи и 

музыки. 

Урок 110 Характеристика особенностей колыбельных народных песен: интонационный рисунок 

Урок 111 Сравнение народной колыбельной песни и стихотворения А.А. Плещеева "Песня матери": любовь и переживание матери 

Урок 112 
Нравственные семейные ценности в фольклорных (народных) сказках. Произведения по выбору, например, татарская народная 

сказка "Три дочери" 

Урок 113 Международный женский день - тема художественных произведений 

Урок 114 
Восприятие произведений о маме: проявление любви и радости общения. Произведения по выбору, например, А.П. Плещеев "В 

бурю" 

Урок 115 Отражение темы День Победы в произведениях С.А. Баруздина "Салют" и С.А. Васильева "Белая береза" 

Урок 116 Тематическое повторение по итогам раздела "О наших близких, о семье" 
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Урок 117 Работа с детскими книгами на тему: "О наших близких, о семье": выбор книг на основе тематической картотеки 

Урок 118 
Резервный урок. Шутливое искажение действительности. На примере произведений А.И. Введенского "Ученый Петя", Д.И. 

Хармса "Врун" 

Урок 119 
Резервный урок. Средства создания комического в произведении. На примере произведения Э.Н. Успенского "Над нашей 

квартирой" 

Урок 120 Герои литературной (авторской) сказки. На примере произведения Э.Н. Успенского "Чебурашка" 

Урок 121 Выделение главной мысли (идеи) рассказа В.Ю. Драгунского "Тайное становится явным" 

Урок 122 
Сходство тем и сюжетов сказок разных народов. Произведения по выбору, например, английская народная сказка "Как Джек 

ходил счастье искать" 

Урок 123 
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" 

Урок 124 Отражение темы дружбы в сказке братьев Гримм "Бременские музыканты" 

Урок 125 Работа со сказкой братьев Гримм "Бременские музыканты": составление плана произведения 

Урок 126 Работа с детскими книгами на тему: "Зарубежные сказочники": соотнесение иллюстраций с содержанием сказок 

Урок 127 Фантазеры и мечтатели - герои произведений. Произведения по выбору, например, английские народные песенки 

Урок 128 Особенности построения волшебной сказки Ш. Перро "Кот в сапогах" 

Урок 129 Характеристика героев сказки Ш. Перро "Кот в сапогах" 

Урок 130 Х.-К. Андерсен - известный писатель-сказочник. Знакомство с его произведениями. Сказка "Огниво" 

Урок 131 Выделение главной мысли (идеи) сказки Х.-К. Андерсена "Пятеро из одного стручка" и других его сказок на выбор 

Урок 132 Тематическое повторение по итогам раздела "Зарубежные писатели-сказочники" 

Урок 133 Промежуточная аттестация. Резервный урок. Повторение по итогам изученного во 2 классе 

Урок 134 Книга как источник необходимых знаний. На примере произведения Г.А. Ладонщиков "Лучший друг" 
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Урок 135 Ориентировка в книге: обложка, содержание, аннотация, иллюстрация 

Урок 136 Резервный урок. Выбор книг на основе рекомендательного списка: летнее чтение 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УРОКОВ ПО ПРОГРАММЕ: 136, из них уроков, отведенных на контрольные работы, - не более 13 

 
Таблица 4.2 

 

3 класс 

 

N урока Тема урока 

Урок 1 В мире книг. Книга как особый вид искусства 

Урок 2 Общее представление о первых книгах на Руси, знакомство с рукописными книгами 

Урок 3 Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности читательской деятельности 

Урок 4 
Развитие речи: использование образных слов, пословиц и поговорок, крылатых выражений. Книги и словари, созданные В.И. 

Далем 

Урок 5 Художественные особенности волшебной сказки разного вида (о животных, бытовые) 

Урок 6 
Былина как народный песенный сказ о героическом событии. Фольклорные особенности: выразительность, напевность испол-

нения 

Урок 7 Характеристика главного героя (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). На примере образа Ильи Муромца 

Урок 8 Описание картин природы как способ рассказать в песне о родной земле. Темы народных песен 

Урок 9 
Отражение нравственных ценностей и правил в фольклорной сказке. Произведения по выбору, например, русская народная 

сказка "Сестрица Аленушка и братец Иванушка" 

Урок 10 
Осознание понятия трудолюбие на примере народных сказок. Произведения по выбору, например, русская народная сказка 

"Сестрица Аленушка и братец Иванушка" 

Урок 11 
Особенности построения (композиция) волшебной сказки: составление плана. На примере русской народной сказки 

"Иван-царевич и Серый Волк" 
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Урок 12 Иллюстрация как отражение сюжета волшебной сказки (картины В.М. Васнецова, иллюстрации И.Я. Билибина) 

Урок 13 Характеристика героя, волшебные помощники. На примере русской народной сказки "Иван-царевич и серый волк" 

Урок 14 Представление в сказке народного быта и культуры. Произведения по выбору, например, русская народная сказка "Сивка-бурка" 

Урок 15 Пословицы народов России 

Урок 16 Устное народное творчество. Характеристика малых жанров фольклора: потешки, небылицы, скороговорки, считалки... 

Урок 17 Загадка как жанр фольклора, знакомство с видами загадок 

Урок 18 Тематическое повторение по итогам раздела "Фольклор (устное народное творчество)" 

Урок 19 Работа с детскими книгами. Проект: составляем словарь устаревших слов 

Урок 20 
Резервный урок. Работа со словарем: язык былины, устаревшие слова, их место и представление в современной лексике. Проект 

"Словарь устаревших слов" 

Урок 21 Резервный урок. Историческая обстановка как фон создания произведения (на примере былин) 

Урок 22 
Резервный урок. Сравнение средств создания пейзажа в тексте-описании, в изобразительном искусстве, в произведениях музы-

кального искусства XIX - XX вв. 

Урок 23 
Средства художественной выразительности (эпитет, сравнение, олицетворение) в лирических произведениях поэтов XIX - XX 

вв. 

Урок 24 Описание картин осенней природы в стихотворении Ф.И. Тютчева "Есть в осени первоначальной...", "Листья" 

Урок 25 
Сравнение стихотворений об осени. На примере произведений Ф.И. Тютчева "Есть в осени первоначальной..." и А.Н. Майкова 

"Осень" 

Урок 26 Олицетворение как одно из средств выразительности лирического произведения 

Урок 27 
Восприятие картин зимнего пейзажа в стихотворениях, А.А. Фета "Кот поет, глаза прищуря", "Мама! Глянь-ка из окошка...", И.С. 

Никитин "Встреча зимы" 

Урок 28 Слова, с помощью которых поэт описывает и оживляет природу на примере стихотворений И.З. Сурикова "Детство", "Зима" 

Урок 29 Поэты о красоте родной природы. На примере произведения Н.А. Некрасова "Железная дорога" (отрывок) 
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Урок 30 
Оценка чувств и настроения, вызываемых лирическим произведением. На примере произведения Н.А. Некрасова "Не ветер 

бушует над бором..." (отрывок) 

Урок 31 
Наблюдение за словами и выражениями, с помощью которых создаются картины зимы на примере стихотворения И.А. Некра-

сова "Не ветер бушует над бором..." 

Урок 32 
Использование с учетом учебных задач аппарата издания (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации). Ху-

дожник-иллюстратор 

Урок 33 А.С. Пушкин - великий русский поэт 

Урок 34 Восприятие пейзажной лирики А.С. Пушкина: средства художественной выразительности (сравнение, эпитет), рифма, ритм 

Урок 35 
Фольклорная основа литературной сказки А.С. Пушкина "Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди" 

Урок 36 
Знакомство с литературной сказкой А.С. Пушкина "Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди": прием повтора как основа изменения сюжета 

Урок 37 
Характеристика положительных и отрицательных героев, примеры превращений и чудес в сказке А.С. Пушкина "Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди" 

Урок 38 
Наблюдение за художественными особенностями текста сказки А.С. Пушкина "Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди" 

Урок 39 Работа с детскими книгами. И.Я. Билибин - иллюстратор сказок А.С. Пушкина 

Урок 40 
Резервный урок. Средства художественной выразительности в тексте сказки А.С. Пушкина "Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди" 

Урок 41 Роль интерьера. Иллюстрации Билибина (описание интерьера) 

Урок 42 Составление устного рассказа "Почему я люблю сказки А.С. Пушкина" 

Урок 43 Тематическое повторение по итогам раздела "Творчество А.С. Пушкина" 

Урок 44 И.А. Крылов - великий русский баснописец. Иносказание в его баснях 

Урок 45 Осознание особенностей басни, как произведения-поучения, которое помогает увидеть свои и чужие недостатки 
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Урок 46 Знакомство с произведениями И.А. Крылова. Явная и скрытая мораль басен 

Урок 47 Работа с басней И.А. Крылова "Ворона и Лисица": тема, мораль, герои, особенности языка 

Урок 48 Живописные полотна как иллюстрация к лирическому произведению: пейзаж 

Урок 49 Жанровое многообразие произведений Л.Н. Толстого: сказки, рассказы, басни, быль 

Урок 50 
Наблюдение за художественными особенностями рассказа-описания и рассказа-рассуждения на примере рассказа Л.Н. Толстого 

"Лебеди" и других 

Урок 51 Различение рассказчика и автора произведения. На примере рассказа Л.Н. Толстого "Акула" 

Урок 52 Разные виды планов на примере произведения Л.Н. Толстого "Акула" 

Урок 53 Различение художественного и научно-познавательного текстов Л.Н. Толстого "Лебеди" и "Зайцы" 

Урок 54 Анализ сюжета были "Прыжок" Л.Н. Толстого: главные герои, отдельные эпизоды, составление плана 

Урок 55 
Выделение структурных частей композиции (начало действия, завязка, кульминация, развязка) произведения Л.Н. Толстого 

"Прыжок" и других по выбору 

Урок 56 Осознание связи содержания произведения с реальным событием. На примере были "Прыжок" Л.Н. Толстого 

Урок 57 Работа с детскими книгами: жанровое многообразие произведений Л.Н. Толстого 

Урок 58 Тематическое повторение по итогам раздела "Творчество Л.Н. Толстого" 

Урок 59 Работа с детскими книгами "Литературные сказки писателей": составление аннотации 

Урок 60 
Создание образов героев-животных в литературных сказках. На примере произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка "Сказка про 

храброго зайца..." 

Урок 61 Особенности литературной сказки В.М. Гаршина "Лягушка-путешественница": анализ сюжета, композиции 

Урок 62 Осознание главной мысли (идеи) сказки В.М. Гаршина "Лягушка-путешественница" 

Урок 63 Характеристика героя сказки В.М. Гаршина "Лягушка-путешественница", Д.Н. Мамин-Сибиряк "Сказка про храброго зайца..." 

Урок 64 Судьбы крестьянских детей в произведениях писателей. Произведения по выбору 
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Урок 65 Составление устного рассказа "Моя любимая книга" 

Урок 66 Научно-естественные сведения о природе в сказке Максима Горького "Случай с Евсейкой" 

Урок 67 
Средства художественной выразительности (эпитет, сравнение) в лирических произведениях поэтов. На примере произведения 

Саши Черного "Воробей" 

Урок 68 
Оценка чувств и настроения, вызываемых лирическим произведением. На примере произведений Саши Черного "Что ты 

тискаешь утенка..." и "Слон" 

Урок 69 Отражение темы Родина в произведении М.М. Пришвин "Моя Родина": роль и особенности заголовка 

Урок 70 
Осознание нравственных ценностей в произведениях о Родине: любовь к родной стороне, гордость за красоту и величие своей 

Отчизны. Любить Родину - значит знать ее историю 

Урок 71 
Патриотическое звучание стихотворений о Родине. На пример произведения С.А. Васильева "Россия": интонация, темп, ритм, 

логические ударения 

Урок 72 Репродукции картин как иллюстрации к произведениям о Родине 

Урок 73 Создание образа Родины в произведениях писателей. Произведения по выбору, например, И.С. Никитин "Встреча зимы" 

Урок 74 
Раскрытие главной идеи произведения К.Д. Ушинского "Наше отечество": чувство любви к Родине, сопричастность к прошлому 

и настоящему своей страны 

Урок 75 Представление темы "Дети на войне" в рассказе Л. Пантелеева "На ялике" 

Урок 76 Составление портрета главного героя рассказа Л.А. Кассиля "Алексей Андреевич" 

Урок 77 Осмысление поступков и поведения главного героя рассказа Л.А. Кассиля "Алексей Андреевич" 

Урок 78 Восприятие картин природы в стихотворениях С.А. Есенина "Береза", "Черемуха" и другие 

Урок 79 Работа со стихотворением С.А. Есенина "Береза": средства выразительности в произведении 

Урок 80 Работа с детскими книгами о братьях наших меньших: написание отзыва 

Урок 81 Животные в литературных сказках. На примере произведения И.С. Соколова-Микитова "Листопадничек" 

Урок 82 Поучительный смысл сказок о животных. На примере произведения И.С. Соколова-Микитова "Листопадничек" 
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Урок 83 Резервный урок. Работа с детской книгой и справочной литературой 

Урок 84 Отражение нравственно-этических понятий (любовь и забота о животных) в рассказах писателей 

Урок 85 Осознание понятий верность и преданность животных 

Урок 86 Взаимоотношения человека и животных - тема произведения Д.Н. Мамин-Сибиряка "Приемыш" 

Урок 87 Соотнесение заглавия и главной мысли рассказа Д.Н. Мамин-Сибиряка "Приемыш" 

Урок 88 Обсуждение проблемы "Что значит любить животных?". На примере рассказа В.Ю. Драгунского "Он живой и светится" 

Урок 89 Отражение темы дружба животных в рассказах писателей. На примере произведения К.Г. Паустовского "Кот-ворюга" 

Урок 90 Характеристика героев-животных, их портрет в рассказах писателей. На примере рассказа К.Г. Паустовского "Кот-ворюга" 

Урок 91 Работа с рассказом К.Г. Паустовского "Кот-ворюга": анализ композиции, составление плана 

Урок 92 Произведения К.Г. Паустовского о природе и животных. Главная мысль (идея) рассказа "Барсучий нос" 

Урок 93 Работа с произведением К.Г. Паустовского "Барсучий нос": особенности композиции, составление плана рассказа 

Урок 94 Особенности композиции в рассказах о животных. На примере рассказа Б.С. Житкова "Про обезьяну" 

Урок 95 Создание характеров героев-животных в рассказах писателей. На примере рассказа Б.С. Житкова "Про обезьяну" 

Урок 96 
Резервный урок. Рассказы писателей-натуралистов о заботливом и бережном отношении человека к животным к природе род-

ного края 

Урок 97 Тематическое повторение по итогам раздела "Взаимоотношения человека и животных" 

Урок 98 Резервный урок. Составление устного рассказа "Любовь и забота о братьях наших меньших" по изученным произведениям 

Урок 99 
Звукопись, ее выразительное значение в лирических произведениях. Чувства, вызываемые лирическими произведениями. С.Я. 

Маршак "Гроза днем", "Голос в лесу" 

Урок 100 Создание картин природы в произведениях поэтов. На примере стихотворения И.А. Бунина "Первый снег" 

Урок 101 Наблюдение за описанием зимнего пейзажа. На примере стихотворения С.Д. Дрожжина "Зимний день" 
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Урок 102 Работа детскими книгами. Проект "Составление сборника стихов" 

Урок 103 Тематическое повторение по итогам раздела "Картины природы в произведениях поэтов и писателей XIX - XX вв." 

Урок 104 
Сравнение средств создания пейзажа в тексте-описании, в изобразительном искусстве, в произведениях музыкального искусства 

XX в. 

Урок 105 Выделение главной мысли (идеи) в произведениях о детях 

Урок 106 Работа с детскими книгами: авторы юмористических рассказов 

Урок 107 Нравственная оценка ситуаций, поведения и поступков героев. На примере произведения М.М. Зощенко "Золотые слова" 

Урок 108 Особенности юмористических произведений (ирония) М.М. Зощенко и других авторов на выбор 

Урок 109 Основные события сюжета произведения А.П. Гайдара "Тимур и его команда" (отрывки) 

Урок 110 Роль интерьера (описание штаба) в создании образов героев произведения А.П. Гайдара "Тимур и его команда" (отрывки) 

Урок 111 Нравственная оценка ситуаций, поведения и поступков героев произведения А.П. Гайдара "Тимур и его команда" (отрывки) 

Урок 112 
Отражение в произведении важных человеческих качеств: честности, стойкости, ответственности. На примере рассказа А.П. 

Платонова "Цветок на земле" 

Урок 113 
Деление текста на части, составление плана, выявление главной мысли (идеи). На примере рассказа А.П. Платонова "Цветок на 

земле" 

Урок 114 Особенности внешнего вида и характера героя-ребенка. А.П. Платонов "Цветок на земле" 

Урок 115 Особенности юмористических произведений Н.Н. Носова и других авторов на выбор 

Урок 116 Комичность как основа сюжета рассказов Н.Н. Носова и других авторов на выбор 

Урок 117 Характеристика героя "Денискиных рассказов" В.Ю. Драгунского 

Урок 118 Средства выразительности текста юмористического содержания: преувеличение. На примере произведений В.Ю. Драгунского 

Урок 119 Составление юмористического рассказа 

Урок 120 Составление устного рассказа "Мой любимый детский писатель" на примере изученных произведений 
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Урок 121 Работа с книгами о детях: написание отзыва 

Урок 122 Тематическое повторение по итогам раздела "Произведения о детях" 

Урок 123 Работа с книгами о детях: составление аннотации 

Урок 124 
Расширение знаний о писателях, как переводчиках зарубежной литературы. На примере переводов С.Я. Маршака, К.И. Чуков-

ского и других 

Урок 125 Волшебные предметы и помощники в литературных сказках Ш. Перро 

Урок 126 Особенности литературных сказок Х.-К. Андерсена (сюжет, язык, герои) на примере сказки "Гадкий утенок" 

Урок 127 
Особенности литературных сказок: раскрытие главной мысли, композиция, герои. На примере сказки Х.-К. Андерсена "Гадкий 

утенок" 

Урок 128 Взаимоотношения человека и животных в рассказах зарубежных писателей. На примере рассказа Джека Лондона "Бурый волк" 

Урок 129 Деление текста на части, составление плана, выявление главной мысли (идеи) рассказа Джека Лондона "Бурый волк" 

Урок 130 Средства создания образов героев-животных в рассказах зарубежных писателей. На примере рассказа Э. Сетон-Томпсона "Чинк" 

Урок 131 Осознание нравственно-этических понятий: верность и преданность животных. На примере рассказа Э. Сетон-Томпсона "Чинк" 

Урок 132 Промежуточная аттестация. Тематическое повторение по итогам раздела "Зарубежная литература" 

Урок 133 Составление устного рассказа "Мой любимый детский писатель" на примере изученных произведений 

Урок 134 Резервный урок. Осознание важности читательской деятельности. Работа со стихотворением Б. Заходера "Что такое стихи" 

Урок 135 Резервный урок. Повторение по итогам изученного в 3 классе 

Урок 136 Резервный урок. Летнее чтение. Выбор книг на основе рекомендательного списка и тематического каталога 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УРОКОВ ПО ПРОГРАММЕ: 136, из них уроков, отведенных на контрольные работы, - не более 13 
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Таблица 4.3 

 

4 класс 

 

N урока Тема урока 

Урок 1 Разнообразие малых жанров фольклора (назначение, сравнение, классификация) 

Урок 2 Проявление народной культуры в разнообразных видах фольклора: словесном, музыкальном, обрядовом (календарном) 

Урок 3 Образы русских богатырей: где жил, чем занимался, какими качествами обладал. На примере былины "Ильины три поездочки" 

Урок 4 Герой былины - защитник страны. На примере былины "Ильины три поездочки" 

Урок 5 
Резервный урок. Средства художественной выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, гипербола, устаревшие 

слова 

Урок 6 Отражение народной былинной темы в творчестве художника В.М. Васнецова 

Урок 7 
Резервный урок. Летопись "И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда". Знакомство с произведением А.С. Пушкина "Песнь о 

вещем Олеге" 

Урок 8 Путешествие героя как основа композиции волшебной сказки. На примере русской народной сказки "Волшебное кольцо" 

Урок 9 
Образ Александра Невского в произведении С.Т. Романовского "Ледовое побоище". Страницы истории России, великие люди и 

события. На примере Жития Сергия Радонежского 

Урок 10 Представление в сказке народного быта и культуры: сказки о животных, бытовые, волшебные 

Урок 11 
Характеристика героев волшебной сказки: чем занимались, какими качествами обладают. На примере русской народной сказки 

"Волшебное кольцо" 

Урок 12 
Сравнение фольклорных произведений разных народов: тема, герои, сюжет. Представление в сказке нравственных ценностей, 

быта и культуры народов мира 

Урок 13 Отражение нравственных ценностей на примере фольклорных сказок народов России и мира 

Урок 14 Тематическое повторение по итогам раздела "Фольклор - народная мудрость" 
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Урок 15 
Резервный урок. Работа с детскими книгами на тему: "Фольклор (устное народное творчество)": собиратели фольклора (А.Н. 

Афанасьев, В.И. Даль) 

Урок 16 Составление устного рассказа "Мое любимое произведение А.С. Пушкина" 

Урок 17 Составление выставки "Произведения А.С. Пушкина". Написание аннотации к книгам на выставке 

Урок 18 Оценка настроения и чувств, вызываемых лирическим произведением А.С. Пушкина. На примере стихотворения "Няне" 

Урок 19 Картины осени в лирических произведениях А.С. Пушкина: сравнения, эпитет, олицетворения 

Урок 20 
Восприятие пейзажной лирики А.С. Пушкина: средства художественной выразительности в стихотворении "Зимняя дорога" и 

других его произведениях 

Урок 21 
Сравнение стихотворения А.С. Пушкина с репродукцией картины. На примере стихотворения "Туча" и репродукции картины И.И. 

Левитана "Вечерний звон" 

Урок 22 Знакомство с литературной сказкой А.С. Пушкина "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях": сюжет произведения 

Урок 23 
Характеристика положительных и отрицательных героев, волшебные помощники в сказке А.С. Пушкина "Сказка о мертвой ца-

ревне и о семи богатырях" 

Урок 24 
Наблюдение за художественными особенностями текста, языком авторской сказки А.С. Пушкина "Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях" 

Урок 25 Фольклорная основа литературной сказки А.С. Пушкина "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях" 

Урок 26 
Сходство фольклорных и литературных произведений А.С. Пушкина, В.А. Жуковского по тематике, художественным образам 

("бродячие" сюжеты) 

Урок 27 Тематическое повторение по итогам раздела "Творчество А.С. Пушкина" 

Урок 28 Составление сообщения о М.Ю. Лермонтове. Строфа как элемент композиции стихотворения М.Ю. Лермонтова "Парус" 

Урок 29 Работа со стихотворением М.Ю. Лермонтова "Утес": характеристика средств художественной выразительности 

Урок 30 Наблюдение за художественными особенностями лирических произведений М.Ю. Лермонтова. Стихотворения о Кавказе 

Урок 31 
Патриотическое звучание стихотворения М.Ю. Лермонтова "Москва, Москва!... Люблю тебя как сын...": метафора как "свернутое" 

сравнение 
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Урок 32 Творчество Л.Н. Толстого - великого русского писателя 

Урок 33 Общее представление о повести как эпическом жанре. Знакомство с отрывками из повести Л.Н. Толстого "Детство" 

Урок 34 
Чтение научно-познавательных рассказов Л.Н. Толстого. Примеры текста-рассуждения в рассказе "Черепаха" и в повести Л.Н. 

Толстого "Детство" 

Урок 35 
Анализ художественных рассказов Л.Н. Толстого. Особенности художественного текста-описания на примере рассказа "Русак" и 

отрывков из повести Л.Н. Толстого "Детство". Составление цитатного плана 

Урок 36 Роль портрета, интерьера в создании образа героя повести "Детство" 

Урок 37 Басни Л.Н. Толстого: выделение жанровых особенностей 

Урок 38 Контрольная работа по разделу "Жанровое многообразие творчества Л.Н. Толстого" 

Урок 39 
Резервный урок. Подготовка выставки книг Л.Н. Толстого. Подготовка сообщения о книгах Л.Н. Толстого (сказки, рассказы, были, 

басни) 

Урок 40 Взаимоотношения со сверстниками - тема рассказа А.П. Чехова "Мальчики" 

Урок 41 Образы героев-детей в рассказе А.П. Чехова "Мальчики" 

Урок 42 Соотнесение заглавия и главной мысли рассказа А.П. Чехова "Мальчики" 

Урок 43 Осознание ценности чтения для учебы и жизни 

Урок 44 Поэты о красоте родной природы: анализ авторских приемов создания художественного образа 

Урок 45 Составление устного рассказа по репродукции картины на основе изученных произведений 

Урок 46 Описание явления природы в стихотворении В.А. Жуковский "Загадка": приемы создания художественного образа 

Урок 47 Сравнение образа радуги в стихотворениях В.А. Жуковского "Загадка" и Ф.И. Тютчева "Как неожиданно и ярко" 

Урок 48 Восприятие картин природы в стихотворении А.А. Фета "Весенний дождь" и других его стихотворений 

Урок 49 Авторские приемы создания художественного образа в стихотворении Е.А. Баратынского "Весна, весна! Как воздух чист..." 

Урок 50 Резервный урок. Анализ настроения в стихотворении 
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Урок 51 Выразительность поэтической речи стихотворения И.С. Никитина "В синем небе плывут над полями..." и другие на выбор 

Урок 52 
Анализ чувств и настроения, создаваемых лирическим произведением. На примере произведения А.А. Прокофьева "Люблю бе-

резу русскую..." 

Урок 53 Образное изображение осени в стихотворении И.А. Бунина "Листопад" 

Урок 54 Средства создания речевой выразительности в стихотворения К.Д. Бальмонта. На примере стихотворения "Камыши" 

Урок 55 Резервный урок. Составление текста-рассуждения на тему "Зачем нужна поэзия современному человеку" 

Урок 56 Темы лирических произведений А.А. Блока. На примере стихотворения "Рождество" 

Урок 57 Составление устного рассказа по репродукции картины на основе изученных лирических произведений 

Урок 58 Резервный урок. Читательский дневник (правила оформления) 

Урок 59 Характеристика героя литературной сказки. На примере сказки В.Ф. Одоевского "Городок в табакерке" 

Урок 60 Народные образы героев сказа П.П. Бажова "Серебряное копытце" 

Урок 61 Наблюдение за художественными особенностями, языком сказа П.П. Бажова "Серебряное копытце" 

Урок 62 Иллюстрации как отражение сюжета сказов П.П. Бажова 

Урок 63 Литературная сказка П.П. Ершова "Конек-Горбунок": сюжет и построение (композиция) сказки 

Урок 64 Речевые особенности (сказочные формулы, повторы, постоянные эпитеты) сказки П.П. Ершова "Конек-Горбунок" 

Урок 65 Литературная сказка С.Т. Аксакова "Аленький цветочек" (сюжет, композиция, герои) 

Урок 66 Фольклорная основа литературной сказки С.Т. Аксакова "Аленький цветочек". Сочинение по сказке 

Урок 67 Тематическая повторение по итогам раздела "Литературная сказка" 

Урок 68 Расширение круга детского чтения. Знакомство с авторами юмористических произведений 

Урок 69 Средства создания комического в произведениях Н.Н. Носова и других авторов на выбор 

Урок 70 Знакомство с экранизацией произведений юмористических произведений. На примере экранизации "Сказки о потерянном вре-
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мени" Е.Л. Шварца (1964 г.) 

Урок 71 Резервный урок. Работа с детскими книгами. Произведения В.Ю. Драгунского 

Урок 72 Герой юмористических произведений В.Ю. Драгунского. Средства создания юмористического содержания 

Урок 73 
Средства выразительности текста юмористического содержания: гипербола. На примере рассказа В.Ю. Драгунского "Главные 

реки" 

Урок 74 Знакомство с пьесой как жанром литературы. Как подготовить произведение к постановке в театре? 

Урок 75 
Создание ремарок (их назначение и содержание) на основе анализа характера героев произведения. На примере рассказа В.Ю. 

Драгунского "Главные реки" 

Урок 76 
Создание реквизита для инсценивроания произведения. Подготовка пригласительных билетов и афиши на примере рассказа В.Ю. 

Драгунского "Главные реки" 

Урок 77 Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения, их структурные и жанровые особенности 

Урок 78 Работа с пьесой-сказкой С.Я. Маршака "Двенадцать месяцев" 

Урок 79 Характеристика героев юмористических произведений. На примере рассказа Л.Д. Каминского "Автопортрет" 

Урок 80 Резервный урок. Знакомство с детскими журналами: "Веселые картинки", "Мурзилка" и другими. Сочинение веселой истории 

Урок 81 Приемы раскрытия главной мысли рассказа. На примере произведения Б.С. Житкова "Как я ловил человечков" 

Урок 82 Работа с рассказом К.Г. Паустовского "Корзина с еловыми шишками" 

Урок 83 
Особенности художественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер на примере рассказа К.Г. Паустовского "Корзина 

с еловыми шишками" 

Урок 84 Отличие автора от героя и рассказчика на примере рассказов М.М. Зощенко "О Леньке и Миньке" 

Урок 85 Отражение нравственно-этических понятий в рассказах М.М. Зощенко "О Леньке и Миньке". На примере рассказа "Елка" 

Урок 86 Знакомство с отрывками из повести Н.Г. Гарин-Михайловского "Детство Темы" (отдельные главы): основные события сюжета 

Урок 87 Словесный портрет героя повести Н.Г. Гарин-Михайловского "Детство Темы" (отдельне главы) 
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Урок 88 Осмысление поступков и поведения главного героя повести Н.Г. Гарин-Михайловского "Детство Темы" (отдельные главы) 

Урок 89 Темы лирических произведений. На примере стихотворений М.И. Цветаевой "Наши царства", "Бежит тропинка с бугорка..." 

Урок 90 Резервный урок. Выразительность поэтических картин родной природы. На примере стихотворения И.А. Бунина "Детство" 

Урок 91 Любовь к природе и родному краю - тема произведений поэтов. На примере стихотворений С.А. Есенина 

Урок 92 Тематическое повторение по итогам раздела "Произведения о детях и для детей" 

Урок 93 Составление устного рассказа "Герой, который мне больше всего запомнился" 

Урок 94 Книга как источник информации. Виды информации в книге 

Урок 95 Человек и животные - тема многих произведений писателей 

Урок 96 Писатели - авторы произведений о животных: выставка книг 

Урок 97 Наблюдательность писателей, выражающаяся в описании жизни животных. На примере рассказа А.И. Куприна "Скворцы" 

Урок 98 Раскрытие темы о бережном отношении человека к природе родного края 

Урок 99 Особенности художественного описания родной природы. На примере рассказа В.П. Астафьева "Весенний остров" 

Урок 100 Отражение темы "Материнская любовь" в рассказе В.П. Астафьева "Капалуха" и стихотворении С.А. Есенина "Лебедушка" 

Урок 101 Образ автора в рассказе В.П. Астафьев "Капалуха" 

Урок 102 М.М. Пришвин - певец русской природы. Чтение произведения М.М. Пришвина "Выскочка" 

Урок 103 Авторское мастерство создания образов героев-животных. На примере произведения Максима Горького "Воробьишка" 

Урок 104 Человек и его отношения с животными. Обсуждение в классе темы "Что такое самопожертвование" 

Урок 105 Развитие речи: озаглавливание частей. На примере произведения В.П. Астафьева "Стрижонок Скрип" 

Урок 106 Тематическое повторение по итогам раздела "Произведения о животных и родной природе" 

Урок 107 
Резервный урок. Работа с детскими книгами на тему: "Книги о Родине и ее истории": типы книг (изданий). Презентация книги, 

прочитанной самостоятельно 
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Урок 108 Составление устного рассказа "Моя любимая книга" 

Урок 109 
Проявление любви к родной земле в литературе народов России. На примере стихотворных и прозаических произведениях пи-

сателей и поэтов XIX и XX вв. 

Урок 110 Образ родной земли в стихотворении С.Д. Дрожжина "Родине" 

Урок 111 
Раскрытие главной идеи произведения А.Т. Твардовского "О Родине большой и малой" (отрывок): чувство любви к своей стране и 

малой родине 

Урок 112 Характеристика народной исторической песни: темы, образы, герои 

Урок 113 Осознание понятий поступок, подвиг на примере произведений о Великой Отечественной войне 

Урок 114 
Наблюдение за художественными особенностями текста авторской песни. Знакомство с песнями на тему Великой Отечественной 

войны 

Урок 115 Тема героического прошлого России в произведениях литературы. На примере "Солдатской песни" Ф.Н. Глинки 

Урок 116 Составление устного рассказа "Защитник Отечества" по изученным произведениям 

Урок 117 Тематическое повторение по итогам раздела "О Родине, героические страницы истории" 

Урок 118 Патриотическое звучание произведений о Родине, о славных и героических страницах истории России 

Урок 119 Зарубежные писатели-сказочники: раскрытие главной мысли и особенности композиции 

Урок 120 Особенности басни как лиро-эпического жанра. Басни стихотворные и прозаические 

Урок 121 
Сравнение басен: темы и герои, особенности языка. На примере басен И.А. Крылова "Стрекоза и муравей", И.И. Хемницера 

"Стрекоза", Л.Н. Толстого "Стрекоза и муравьи" 

Урок 122 Аллегория и ирония как характеристика героев басен. На примере басни И.А. Крылова "Мартышка и очки" 

Урок 123 Работа с баснями И.А. Крылова. Инсценирование их сюжета 

Урок 124 Язык басен И.А. Крылова: пословицы, поговорки, крылатые выражения 

Урок 125 Особенности сюжета "Путешествия Гулливера" Джонатана Свифта (отдельные главы) 



224 

Урок 126 Характеристика главного героя "Путешествия Гулливера" Джонатана Свифта (отдельные главы) 

Урок 127 Особенности построения (композиция) литературной сказки: составление плана. Х.К. Андерсен "Русалочка" 

Урок 128 Средства художественной выразительности в литературной сказке. Х.К. Андерсен "Дикие лебеди" 

Урок 129 Описание героя в произведении Марка Твена "Том Сойер" (отдельные главы) 

Урок 130 
Анализ отдельных эпизодов произведения Марка Твена "Том Сойер" (отдельные главы): средства создания комического. Напи-

сание отзыва 

Урок 131 Книги зарубежных писателей 

Урок 132 Работа со словарем: поиск необходимой информации 

Урок 133 
Знакомство с современными изданиями периодической печати. Золотой фонд детской литературы. В.Ю. Драгунский, И.П. Ток-

макова и другие авторы детских журналов 

Урок 134 Промежуточная аттестация. Резервный урок. Повторение "Оценим свои достижения" 

Урок 135 Книги о приключениях и фантастике 

Урок 136 
Резервный урок. Рекомендации по летнему чтению. Правила читателя и способы выбора книги (тематический, систематический 

каталог) 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УРОКОВ ПО ПРОГРАММЕ: 136, из них уроков, отведенных на контрольные работы (в том числе Всероссийские про-

верочные работы), - не более 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В федеральных и региональных процедурах оценки качества образования используется перечень (кодификатор) распределенных по классам 
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проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования и элементов содержания 

по литературному чтению. 

 

Таблица 5 

 

Проверяемые требования к результатам освоения основной 

образовательной программы (1 класс) 

 

Код проверя-

емого резуль-

тата 

Проверяемые предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования 

1.1 понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о 

важности чтения для личного развития 

1.2 находить в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта разных народов 

1.3 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 объему произведения в темпе не менее 30 слов 

в минуту (без отметочного оценивания) 

1.4 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 

1.5 различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь 

1.6 различать отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и художественной литературы (загадки, пословицы, по-

тешки, сказки (фольклорные и литературные), рассказы, стихотворения) 

1.7 понимать содержание прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на вопросы по фактическому содержанию произ-

ведения 

1.8 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 

1.9 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), под-
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тверждать свой ответ примерами из текста 

1.10 пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности событий, с использованием предложенных 

ключевых слов, вопросов, рисунков, предложенного плана 

1.11 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения 

1.12 составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по заданному алгоритму 

1.13 сочинять небольшие тексты по предложенному началу (не менее 3 предложений) 

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

выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учетом рекомендованного учителем списка, рассказывать о 

прочитанной книге по предложенному алгоритму 

1.15 обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей 

 
Таблица 5.1 

 

Проверяемые элементы содержания (1 класс) 

 

Код Проверяемый элемент содержания 

1 Сказка фольклорная (народная) о животных и литературная (авторская) (не менее четырех произведений) 

1.1 Народные сказки о животных, например, "Лисица и тетерев", "Лиса и рак" и другие 

1.2 Литературные (авторские) сказки, например, К.Д. Ушинского "Петух и собака", сказки В.Г. Сутеева "Кораблик", "Под грибом" и 

другие (по выбору) 

2 Произведения о детях разных жанров: рассказ, стихотворение (на примере не менее шести произведений К.Д. Ушинского, Л.Н. 

Толстого, Е.А. Пермяка, В.А. Осеевой, А.Л. Барто, Ю.И. Ермолаева и других). 

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) 

3 Произведения о родной природе (на примере трех-четырех доступных произведений А.К. Толстого, А.Н. Плещеева, Е.Ф. Трутне-

вой, С.Я. Маршака и другие) 
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4 Малые фольклорные жанры: потешка, загадка, пословица (не менее шести произведений) 

5 Произведения о братьях наших меньших В.В. Бианки, Е.И. Чарушина, М.М. Пришвина, Н.И. Сладкова и другие (три-четыре автора 

по выбору). 

В.В. Бианки "Лис и Мышонок", Е.И. Чарушин "Про Томку", М.М. Пришвин "Еж", Н.И. Сладков "Лисица и Еж" и другие 

6 Произведения о маме (не менее одного автора по выбору, на примере произведений Е.А. Благининой, А.Л. Барто, А.В. Митяева и 

других). Е.А. Благинина "Посидим в тишине", А.Л. Барто "Мама", А.В. Митяев "За что я люблю маму" и другие (по выбору) 

7 Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трех произведений по выбору). 

Р.С. Сеф "Чудо", В.В. Лунин "Я видел чудо", Б.В. Заходер "Моя Вообразилия", Ю.П. Мориц "Сто фантазий" и другие (по выбору) 

8 Сведения по теории и истории литературы 

Автор, писатель. Произведение. 

Жанры (стихотворение, рассказ); жанры фольклора малые (потешка, пословица, загадка). Фольклорная и литературная сказки. 

Идея. Тема. Заголовок. 

Литературный герой. 

Ритм. Рифма. 

Содержание произведения. 

Прозаическая (нестихотворная) и стихотворная речь 

 
Таблица 5.2 

 

Проверяемые требования к результатам освоения основной 

образовательной программы (2 класс) 

 

Код проверя-

емого резуль-

тата 

Проверяемые предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования 

1.1 объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных ситуациях: переходить от чтения 

вслух к чтению про себя в соответствии с учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, 

поисковое выборочное, просмотровое выборочное) 

1.2 находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных 

народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений 
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1.3 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объему 

прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания) 

1.4 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 

1.5 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма) 

1.6 различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки 

о животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни) 

1.7 понимать содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать и формулировать вопросы по фактическому 

содержанию произведения; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную мысль, воспроизводить последо-

вательность событий в тексте произведения, составлять план текста (вопросный, номинативный) 

1.8 описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и выражения его чувств, оценивать поступки 

героев произведения, устанавливать взаимосвязь между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного произве-

дения по предложенным критериям, характеризовать отношение автора к героям, его поступкам 

1.9 объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и словаря; находить в тексте примеры использования слов в 

прямом и переносном значении 

1.10 осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный герой, тема, идея, заголовок, содержание про-

изведения, сравнение, эпитет) 

1.11 участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: понимать жанровую принадлежность произведения, 

формулировать устно простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста 

1.12 пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица героя, от третьего лица 

1.13 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения 

1.14 составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5 предложений) 

1.15 сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы 

1.16 ориентироваться в книге и (или) учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстрациям, предисловию, условным обозна-

чениям; выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о 
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прочитанной книге 

1.17 использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей 

 
Таблица 5.3 

 

Проверяемые элементы содержания (2 класс) 

 

Код Проверяемый элемент содержания 

1 Произведения о нашей Родине (на примере не менее трех произведений И.С. Никитина, Ф.П. Савинова, А.А. Прокофьева и дру-

гих). 

И.С. Никитин "Русь", Ф.П. Савинов "Родина", А.А. Прокофьев "Родина" и другие (по выбору) 

2 Фольклор (устное народное творчество). 

2.1 Произведения малых жанров фольклора: потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки (по выбору) 

2.2 Народные песни, их особенности 

2.3 Сказки о животных, бытовые, волшебные. 

Русские народные сказки: "Каша из топора", "У страха глаза велики", "Зимовье зверей", "Снегурочка"; сказки народов России (1 - 

2 произведения) и другие 

3 Звуки и краски родной природы в разные времена года (осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы (по выбору, не менее 

пяти авторов). 

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 "Поет зима - аукает...", И.З. Суриков "Лето" и другие 

4 Произведения о детях и дружбе (не менее четырех произведений). 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) 

5 Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: "бродячие" сюжеты (произведения по выбору, не менее четырех). 

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 
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6 Жанровое многообразие произведений о животных (песни, загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по 

выбору, не менее пяти авторов) 

6.1 Отражение образов животных в фольклоре: русские народные песни, загадки, сказки 

6.2 Дружба людей и животных - тема литературы. 

М.М. Пришвин "Ребята и утята", Б.С. Житков "Храбрый утенок", В.Д. Берестов "Кошкин щенок", В.В. Бианки "Музыкант", Е.И. 

Чарушин "Страшный рассказ", С.В. Михалков "Мой щенок" и другие (по выбору) 

6.3 Особенности басни как жанра литературы, прозаические и стихотворные басни И.А. Крылов "Лебедь, Щука и Рак", Л.Н. Толстой 

"Лев и мышь" и другие (по выбору) 

7 Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в творчестве писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Л.Н. 

Толстой "Отец и сыновья", А.А. Плещеев "Песня матери", В.А. Осеева "Сыновья", С.В. Михалков "Быль для детей", С.А. Баруздин 

"Салют" и другие (по выбору). 

8 Зарубежная литература: литературная (авторская) сказка (не менее двух произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. 

Перро, Х.-К. Андерсен и другие). 

Ш. Перро "Кот в сапогах", Х.-К. Андерсен "Пятеро из одного стручка" и другие (по выбору) 

9 Сведения по теории и истории литературы 

Автор, писатель. Произведение. 

Жанры (стихотворение, рассказ); жанры фольклора малые (потешка, считалка, небылица, пословица, загадка). Фольклорная 

сказка (сказка о животных, бытовая, волшебная) и литературная сказка. 

Идея. Тема. Заголовок. 

Литературный герой, характер. Портрет героя. 

Ритм. Рифма. 

Содержание произведения, сюжет. Композиция. Эпизод. 

Средства художественной выразительности (сравнение, эпитет). 

Проза и поэзия 
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Таблица 5.4 

 

Проверяемые требования к результатам освоения основной 

образовательной программы (3 класс) 

 

Код проверя-

емого резуль-

тата 

Проверяемые предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования 

1.1 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 

1.2 читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, по-

исковое выборочное, просмотровое выборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объему 

прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания) 

1.3 читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произведений 

1.4 различать художественные произведения и познавательные тексты 

1.5 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), от-

личать лирическое произведение от эпического 

1.6 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать и формули-

ровать вопросы к учебным и художественным текстам; 

различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, 

сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, бас-

ни), приводить примеры произведений фольклора разных народов России 

1.7 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему и главную мысль, определять после-

довательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, 

номинативный, цитатный) 

1.8 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); 
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отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение автора к героям, поступкам, описанной кар-

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

1.9 объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и словаря; находить в тексте примеры использования слов в 

прямом и переносном значении, средств художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение) 

1.10 осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, 

содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение) 

1.11 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 

1.12 пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от 

третьего лица 

1.13 при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, описание, рассуждение) с учетом специфики 

учебного и художественного текстов 

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

1.15 составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного (прослушанного) текста на заданную тему по содержа-

нию произведения (не менее 8 предложений), корректировать собственный письменный текст; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму 

1.16 сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение прочитанного произведения 

1.17 ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, обложка, титульный лист, оглавление, предисловие, аннотация, ил-

люстрации); 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о прочи-

танной книге 

1.18 использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные образовательные и информационные ресурсы, 

включенные в федеральный перечень 
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Таблица 5.5 

 

Проверяемые элементы содержания (3 класс) 

 

Код Проверяемый элемент содержания 

1 Произведения о Родине и ее истории (произведения одного-двух авторов по выбору). 

К.Д. Ушинский "Наше отечество", М.М. Пришвин "Моя Родина", С.А. Васильев "Россия", Н.П. Кончаловская "Наша древняя 

столица" (отрывки) и другие (по выбору) 

2 Фольклор (устное народное творчество) 

2.1 Малые жанры фольклора (пословицы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). Виды загадок. Посло-

вицы народов России 

2.2 Книги и словари, созданные В.И. Далем 

2.3 Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных правил. Виды сказок (о животных, бытовые, 

волшебные), их художественные особенности. 

Русская народная сказка "Иван-царевич и серый волк" и другие (по выбору) 

2.4 Народная песня. 

Чувства, которые рождают песни, темы песен. Описание картин природы как способ рассказать в песне о родной земле. 

2.5 Былина как народный песенный сказ. Фольклорные особенности жанра былин. Былина об Илье Муромце и другие (по выбору) 

3 Творчество А.С. Пушкина 

3.1 Лирические произведения А.С. Пушкина. 

Стихотворения "В тот год осенняя погода...", "Опрятней модного паркета..." и другие (по выбору) 

3.2 Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах (по выбору, например, "Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем бо-

гатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди") 

4 Басни И.А. Крылова (не менее двух) 

Басни: "Ворона и Лисица", "Лисица и виноград", "Мартышка и очки" и другие (по выбору) 

5 Картины природы в произведениях поэтов и писателей XIX - XX вв. (произведения не менее пяти авторов по выбору). 

Ф.И. Тютчев "Есть в осени первоначальной...", А.А. Фет "Кот поет, глаза прищуря", "Мама! Глянь-ка из окошка...", А.Н. Майков 
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"Осень", С.А. Есенин "Береза", Н.А. Некрасов "Железная дорога" (отрывок), А.А. Блок "Ворона", И.А. Бунин "Первый снег" и 

другие (по выбору). 

6 Произведения Л.Н. Толстого, их жанровое многообразие: сказки, рассказы, басни, быль (не менее трех произведений). 

Л.Н. Толстой "Лебеди", "Зайцы", "Прыжок", "Акула" и другие 

7 Литературная сказка (не менее двух сказок русских писателей) 

В.М. Гаршин "Лягушка-путешественница", И.С. Соколов-Микитов "Листопадничек", М. Горький "Случай с Евсейкой" и другие 

(по выбору) 

8 Произведения о взаимоотношениях человека и животных (по выбору, не менее четырех произведений). 

Б.С. Житков "Про обезьянку", К.Г. Паустовский "Барсучий нос", "Кот-ворюга", Д.Н. Мамин-Сибиряк "Приемыш" и другие (по 

выбору) 

9 Произведения о детях (темы: "Разные детские судьбы", "Дети на войне"). 

Л. Пантелеев "На ялике", А. Гайдар "Тимур и его команда" (отрывки), Л. Кассиль и другие (по выбору) 

10 Юмористические произведения (не менее двух произведений): М.М. Зощенко, Н.Н. Носов, В.Ю. Драгунский и другие (по выбору). 

В.Ю. Драгунский "Денискины рассказы" (1 - 2 произведения), Н.Н. Носов "Веселая семейка" и другие (по выбору). 

11 Зарубежная литература 

11.1 Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Р. Киплинга (произведения двух-трех авторов по выбору). 

Х.-К. Андерсен "Гадкий утенок", Ш. Перро "Подарок феи" и другие (по выбору) 

11.2 Рассказы зарубежных писателей о животных 

11.3 Известные переводчики зарубежной литературы: С.Я. Маршак, К.И. Чуковский, Б.В. Заходер 

12 Сведения по теории и истории литературы 

Автор, писатель. Произведение. 

Жанры (стихотворение, басня, рассказ, повесть); жанры фольклора малые (потешка, считалка, небылица, пословица, загадка, 

народная песня, былина и другие). Фольклорная сказка (сказка о животных, бытовая, волшебная) и литературная сказка. 

Идея. Тема. Заголовок. 

Образ художественный. Литературный герой, персонаж, характер. 

Рассказчик. Портрет героя. 

Ритм. Рифма. Строфа. 

Содержание произведения, сюжет. Композиция. Эпизод, смысловые части. 
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Средства художественной выразительности (сравнение, олицетворение, эпитет). 

Проза и поэзия 

 
Таблица 5.6 

 

Проверяемые требования к результатам освоения основной 

образовательной программы (4 класс) 

 

Код проверя-

емого резуль-

тата 

Проверяемые предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования 

1.1 осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего развития личности человека, находить в 

произведениях отражение нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, ориентиро-

ваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений 

1.2 читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, по-

исковое выборочное, просмотровое выборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объему 

прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания) 

1.3 читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произведений 

1.4 различать художественные произведения и познавательные тексты 

1.5 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), от-

личать лирическое произведение от эпического 

1.6 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать и формули-

ровать вопросы (в том числе проблемные) к познавательным, учебным и художественным текстам; 

различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скоро-

говорки, 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 

1.7 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную мысль, последовательность со-

бытий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста 
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1.8 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 кри-

терию (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 

1.9 объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и словаря; 

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора) 

1.10 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) 

1.11 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 

1.12 составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от 

лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица 

1.13 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения 

1.14 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 учетом правильности, выразительности письменной речи; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму 

1.15 сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени одного из героев, придумывать продол-

жение прочитанного произведения (не менее 10 предложений) 

1.16 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложка, оглавление, аннотация, иллюстрация, предисловие, 

приложение, сноски, примечания); 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о прочи-

танной книге 

1.17 использовать справочную литературу, электронные образовательные и информационные ресурсы сети Интернет (в условиях 

контролируемого входа) для получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей 
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Таблица 5.7 

 

Проверяемые элементы содержания (4 класс) 

 

Код Проверяемый элемент содержания 

1 Произведения о Родине 

1.1 Образ родной земли в стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов XIX и XX вв. (по выбору, не менее че-

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

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) 

1.2 Отражение любви к родной земле в литературе разных народов (на примере писателей родного края, представителей разных 

народов России) 

1.3 Страницы истории России, великие люди и события: образы Александра Невского, Михаила Кутузова и других выдающихся 

защитников Отечества в литературе для детей. Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной войны в произведениях 

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

1.4 Понятие исторической песни; песни на тему Великой Отечественной войны (2 - 3 произведения по выбору) 

2 Фольклор (устное народное творчество) 

2.1 Фольклор как народная духовная культура (произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, 

обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора для появления художественной литературы 

2.2 Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, классификация). Собиратели фольклора (А.Н. Афанасьев, В.И. Даль) 

2.3 Виды сказок: о животных, бытовые, волшебные. 2 - 3 русские народные сказки по выбору и 2 - 3 сказки народов России по выбору 

2.4 Отражение в произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство фольклорных произ-

ведений разных народов по тематике, художественным образам и форме ("бродячие" сюжеты) 

2.5 Былины из цикла об Илье Муромце, Алеше Поповиче, Добрыне Никитиче (1 - 2 по выбору). Образы русских богатырей: Ильи 

Муромца, Алеши Поповича, Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки 
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3 Творчество А.С. Пушкина 

3.1 Картины природы в лирических произведениях А.С. Пушкина (на примере 2 - 3 произведений). 

Стихотворения: "Няне", "Осень" (отрывки), "Зимняя дорога" и другие. 

3.2 Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах: "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях". Фольклорная основа авторской 

сказки 

4 Басни И.А. Крылова, И.И. Хемницера, Л.Н. Толстого, С.В. Михалкова (не менее трех). Басня как лиро-эпический жанр. Аллегория 

в баснях 

4.1 Басни И.А. Крылова: "Стрекоза и муравей", "Квартет" и другие 

4.2 Басни стихотворные и прозаические. 

И.И. Хемницер "Стрекоза", Л.Н. Толстой "Стрекоза и муравьи", С.В. Михалков и другие 

5 Лирические произведения М.Ю. Лермонтова (не менее трех). 

Стихотворения: "Утес", "Парус", "Москва, Москва! ...Люблю тебя как сын..." и другие 

6 Литературная сказка (две-три по выбору). 

П.П. Бажов "Серебряное копытце", П.П. Ершов "Конек-Горбунок", С.Т. Аксаков "Аленький цветочек" и другие. 

7 Картины природы в творчестве поэтов и писателей XIX - XX вв. (не менее пяти авторов по выбору). 

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). 

8 Проза Л.Н. Толстого (не менее трех произведений): рассказ (художественный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. 

Л.Н. Толстой "Детство" (отдельные главы), "Русак", "Черепаха" и другие (по выбору) 

9 Произведения о животных и родной природе (не менее трех авторов): А.И. Куприна, В.П. Астафьева, К.Г. Паустовского, М.М. 

Пришвина, Ю.И. Коваля и других. 

В.П. Астафьев "Капалуха", М.М. Пришвин "Выскочка" и другие (по выбору) 

10 Произведения о детях (на примере произведений не менее трех авторов): А.П. Чехова, Б.С. Житкова, Н.Г. Гарина-Михайловского, 

В.В. Крапивина и других. 

А.П. Чехов "Мальчики", Н.Г. Гарин-Михайловский "Детство Темы" (отдельные главы), М.М. Зощенко "О Леньке и Миньке" (1 - 2 

рассказа из цикла), К.Г. Паустовский "Корзина с еловыми шишками" и другие 

11 Пьеса (одна по выбору). 
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С.Я. Маршак "Двенадцать месяцев" и другие 

12 Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по выбору): на примере рассказов М.М. Зощенко, В.Ю. 

Драгунского, Н.Н. Носова, В.В. Голявкина. 

В.Ю. Драгунский "Денискины рассказы" (1 - 2 произведения по выбору), Н.Н. Носов "Витя Малеев в школе и дома" (отдельные 

главы) и другие. 

13 Зарубежная литература 

13.1 Литературные сказки зарубежных писателей Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм и других (по выбору). 

Х.-К. Андерсен "Дикие лебеди", "Русалочка" 

13.2 Приключенческая зарубежная литература: произведения Дж. Свифта, Марка Твена и других. 

Д. Свифт "Приключения Гулливера" (отдельные главы), Марк Твен "Том Сойер" (отдельные главы) и другие (по выбору). 

14 Сведения по теории и истории литературы 

Автор, писатель. Произведение. 

Жанры (стихотворение, басня, рассказ, повесть, драма); жанры фольклора малые (потешка, считалка, небылица, пословица, за-

гадка, народная песня, былина и другие). Фольклорная сказка (сказка о животных, бытовая, волшебная) и литературная сказка. 

Идея. Тема. Заголовок. 

Образ художественный. Литературный герой, персонаж, характер. 

Рассказчик. Портрет героя. 

Ритм. Рифма. Строфа. 

Содержание произведения, сюжет. Композиция. Эпизод, смысловые части. 

Средства художественной выразительности (сравнение, метафора, олицетворение, эпитет, повтор, гипербола). 

Эпос. Лирика. Драма. Проза и поэзия 

 

 



2.1.3. ИНОСТРАННЫЙ (НЕМЕЦКИЙ) ЯЗЫК 

Рабочая программа по учебному предмету "Иностранный (немецкий) язык" (предметная об-

ласть "Иностранный язык") (далее соответственно - программа по иностранному (немецкому) языку, 

иностранный (немецкий) язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, планиру-

емые результаты освоения программы по иностранному (немецкому) языку. 

 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения иностранного (немецкого) 

языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым 

результатам. 

 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обяза-

тельного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

 

Планируемые результаты освоения программы по иностранному (немецкому) языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего 

образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по иностранному (немецкому) языку на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты ду-

ховно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 

федеральной рабочей программе воспитания. 

 

Программа по иностранному (немецкому) языку на уровне начального общего образования 

составлена на основе ФГОС НОО, федеральной образовательной программы начального общего 

образования и универсального кодификатора распределѐнных по классам проверяемых требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

элементов содержания по иностранному (немецкому) языку. 

 

Программа по иностранному (немецкому) языку раскрывает цели образования, развития и 

воспитания обучающихся средствами учебного предмета "Иностранный (немецкий) язык" на уровне 

начального общего образования, определяет обязательную (инвариантную) часть содержания ино-

странного (немецкого) языка, за пределами которой остаѐтся возможность выбора учителем вариа-

тивной составляющей содержания образования по иностранному (немецкому) языку. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение иностранного языка в общеобразовательных организациях начинается со 2 класса. 

Обучающиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению языка-

ми, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими затратами 

времени и усилий по сравнению с обучающимися других возрастных групп. 

 

Построение программы по иностранному (немецкому) языку имеет нелинейный характер и 

основано на концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и 

новые требования. В процессе обучения освоенные на определѐнном этапе грамматические формы и 

конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся те-

матическом содержании речи. 

 

Цели изучения учебного предмета 

Цели обучения иностранному языку на уровне начального общего образования можно условно 

разделить на образовательные, развивающие, воспитывающие. 
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Образовательные цели программы по иностранному (немецкому) языку на уровне начального 

общего образования включают: 

 

формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности 

и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и ауди-

рование) и письменной (чтение и письмо) форме с учѐтом возрастных возможностей и потребностей 

обучающегося; 

 

расширение лингвистического кругозора обучающихся за счѐт овладения новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

отобранными темами общения; 

 

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

ражения мысли на родном и иностранном языках; 

 

использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, анализ, 

обобщение и других); 

 

формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного типа (опи-

сание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости словарями по иностранному 

языку. 

 

Развивающие цели программы по иностранному (немецкому) языку на уровне начального об-

щего образования включают: 

 

осознание обучающимися роли языков как средства межличностного и межкультурного взаи-

модействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и инструмента познания мира и 

культуры других народов; 

 

становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого развития; 

 

развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при получении и 

передаче информации в условиях дефицита языковых средств; 

 

формирование регулятивных действий: планирование последовательных "шагов" для решения 

учебной задачи, контроль процесса и результата своей деятельности, установление причины воз-

никшей трудности и (или) ошибки, корректировка деятельности; 

 

становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного языка, моти-

вация совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном языке. 

 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов позволяет за-

ложить 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. Освоение программы по ино-

странному (немецкому) языку обеспечивает: 

 

понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения в условиях 

взаимодействия разных стран и народов; 

 

формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, позволяющей 

приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка, готовности пред-

ставлять свою страну, еѐ культуру в условиях межкультурного общения, соблюдая речевой этикет и 
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используя имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

 

воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с культурой 

стран изучаемого языка и более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

 

воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной культуре других 

народов; 

 

формирование положительной мотивации и устойчивого учебнопознавательного интереса к 

предмету "Иностранный язык". 

 

Место учебного предмета в учебном плане  
Общее число часов, отведенных для изучения иностранного языка учебным планом МАОУ 

«Ефимовская СОШ» и ФОП - 204 часа: во 2 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 3 классе - 68 часов 

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

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ (НЕМЕЦКИЙ) ЯЗЫК» 

Содержание обучения для каждого года обучения включает тематическое содержание речи, 

коммуникативные умения, языковые знания и навыки, социокультурные знания и умения и 

компенсаторные умения. 

2 КЛАСС/ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (68 ЧАСОВ) 

 Тематическое содержание речи 

Знакомство. Приветствие, знакомство, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета). 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. 

Мир моих увлечений. Любимый цвет. Любимая игрушка, игра. Любимые занятия. Мой питомец. 

Выходной день (в цирке, в зоопарке). 

Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и стран/страны изучаемого 

языка и их столицы. Произведения детского фольклора. Персонажи детских книг. Праздники 

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

Коммуникативные умения 

 Говорение 

 Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/ или иллюстрации с соблюдением 

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

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с со-

беседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; извинение; 

диалога-расспроса: сообщение фактической информации, ответ на вопросы собеседника; за-

прашивание интересующей информации. 

Коммуникативные умения монологической речи. Создание с опорой на ключевые слова, во-

просы и/или ил- 

люстрации 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). 
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 Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение основ-

ной темы и главных фактов/ событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на иллюстрации 

и с использованием языковой догадки. 

 Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из вос-

принимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера (например, имя, 

возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) с опорой на иллюстрации и с использованием языковой 

догадки. 

 Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка. 

 Смысловое чтение 

 Чтение вслух и понимание учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

обеспечивая тем самым адекватное восприятие читаемого слушателями. 

 Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

 Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с раз-

личной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуника-

тивной 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 использо-

ванием языковой догадки. 

 Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном 

тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой на иллю-

страции и с использованием языковой догадки. 

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

тера. 

 Письмо 

 Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста слов, сло-

восочетаний, предложений; вставка пропущенных слов в предложение, дописывание предложе-

ний 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 днѐм рождения, Новым 

годом, Рождеством). 

 Языковые знания и навыки 

 Фонетическая сторона речи 

 Буквы немецкого алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв немецкого алфавита. 

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

слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 Чтение новых слов согласно основным правилам чтения немецкого языка. Чтение основных 

дифтонгов и сочетаний согласных, вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при ана-

лизе изученных слов. 

 Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков 

в конце предложения. 

 Лексическая сторона речи 

 Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц 

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

ского содержания речи для 2 класса. 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (der Film, das 

Kino). 

 Грамматическая сторона речи 
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 Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка. 

 Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные 

(с nicht), вопросительные (общий, специальный вопросы). Порядок слов в предложении. Нерас-

пространѐнные и распространѐнные простые предложения. 

 Предложения с простым глагольным сказуемым (Er tanzt gern). 

 Предложения с составным именным сказуемым (Der Tisch ist grün). 

 Предложения с простым составным глагольным сказуемым (Ich kann schnell laufen). 

Спряжение глаголов sein, haben в Präsens. 

Спряжение некоторых глаголов в Präsens, в том числе с изменением корневой гласной (fahren, 

tragen, lesen, sprechen), кроме 2-го лица мн. числа. 

Модальные глаголы können, mögen в Präsens; порядок слов в предложении с модальным глаго-

лом. 

Род имѐн существительных. 

Неопределѐнный и определѐнный артикли с именами существительными (наиболее распро-

странѐнные случаи употребления). 

Существительные в именительном и винительном падежах. Имена собственные (антропонимы) 

в родительном падеже. Личные (кроме ihr) и притяжательные местоимения (mein, dein). 

     Количественные числительные (1–12). Вопросительные слова (wer, was, woher, wie). Cоюзы 

und, aber (при однородных членах). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого эти-

кета, принятого в стране/ странах изучаемого языка в некоторых ситуациях общения: привет-

ствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление (с днѐм рож-

дения, Новым годом, Рождеством). 

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

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение незна-

комого слова или новое значение знакомого слова по контексту). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, 

вопросов, иллюстраций. 

 

3 КЛАСС/ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (68 ЧАСОВ) 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. 

Моя любимая еда. Мой день (распорядок дня). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Любимый цвет. Мой питомец. Любимые занятия. 

Любимая сказка. Выходной день (в цирке, в зоопарке, парке). Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина 

(город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их сто-

лицы, достопримечательности, некоторые интересные факты. Произведения детского фольклора. 

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

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/ или иллюстрации с соблюдением 

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

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с со-

беседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; извинние; 

диалога-побуждения: приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое согла-

сие/несогласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: сообщение фактической информации, ответ на вопросы собеседника; 

просьба предоставить интересующую информацию. 
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Коммуникативные умения монологической речи. Создание с опорой на ключевые слова, во-

просы 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 мате-

риале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного со-

держания, 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 воспри-

нимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера с опорой на иллю-

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

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного об-

щения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух и понимание учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

обеспечивая тем самым адекватное восприятие читаемого слушателями. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

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

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной за-

дачи: 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 ис-

пользованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение и понимание в 

прочитанном тексте 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 про-

пущенного 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 изучае-

мого языка. 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (днѐм рождения, с Новым годом, 

Рождеством) с выражением пожеланий. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, произнесение слов с соблюдением правильного 

ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков 

в конце предложения. 

Лексическая сторона речи 
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Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи не 

менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи для 3 класса, включая 200 лексических единиц, 

усвоенных на первом году обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи количественных числительных при 

помощи суффиксов -zehn, 

-zig. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отри-

цательные (с kein), побудительные предложения (кроме вежливой формы с Sie). 

Предложения с местоимением es и конструкцией es gibt. Спряжение глаголов sein, haben в 

Präteritum. 

Спряжение слабых и сильных глаголов в Präsens (в том числе во 2-м лице мн. числа). 

Употребление слабых и сильных глаголов в Perfekt: повествовательные и вопросительные 

предложения (общий и специальный вопросы). 

Модальные глаголы mögen (в форме möchte), müssen (в Präsens). 

Множественное число существительных. 

Нулевой артикль с существительными (наиболее распространѐнные случаи употребления). 

Склонение существительных в единственном числе в именительном, дательном и винительном 

падежах. 

Личные и притяжательные местоимения. Количественные числительные (13–30). 

Наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отноше-

ний in, an (употребляемые с дательным падежом). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого эти-

кета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днѐм 

рождения, Новым годом, Рождеством). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей детских 

книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия родной страны 

и страны/стран изучае- мого языка и их столиц, название родного города/села; цвета нацио-

нальных 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 содержа-

ния прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой инфор-

мации. 

 

4 КЛАСС/ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (68 ЧАСОВ) 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день (распо-

рядок дня, домашние обязанности). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Любимый цвет. Мой питомец. Любимые занятия. 

Любимая сказка. Выходной день (в цирке, в зоопарке, парке). Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя школа, лю-

бимые учебные предметы. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и 

домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). Покупки (одежда, обувь, книги, основные 

продукты питания). Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучае-

мого языка. Их столицы, достопримечательности и некоторые интересные факты. Произведения 
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детского фольклора. Персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изуча-

емого 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, выра-

жение благодарности за поздравление; выражение извинения; 

диалога-побуждения: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое согласие выполнить 

просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое согласие/несогла- сие 

на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: сообщение фактической информации, ответы на вопросы собеседника; за-

прашивание интересующей информации; 

Коммуникативные умения монологической речи. Создание с опорой на ключевые слова, во-

просы 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 ил- люстрации. 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания речи по 

образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, вопросы, 

план и/или иллюстрации. 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного задания. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на 

услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов в соответ-

ствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пони-

манием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять ос-

новную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с опорой и без опоры на 

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

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять за-

прашиваемую информацию фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, а 

также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного об-

щения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух и понимание учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

обеспечивая тем самым адекватное восприятие читаемого слушателями. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

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

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной за-

дачи: 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 исполь-

зованием 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. Прогнозиро-

вание содержания текста по заголовку. 
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Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, содержащие от-

дельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, главная мысль, главные 

факты/события) тексте с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой до-

гадки, в том числе контекстуальной. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них информа-

ции. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера, текст 

научно-популярного характера, стихотворение. 

Письмо 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных слов в 

предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей. 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, воз-

раст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с Новым годом, Рождеством, днѐм 

рождения) с выражением пожеланий. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено; написание 

короткого рассказа по плану/ключевым словам. 

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

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

слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритми-

ко-интонационных особенностей. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков 

в конце предложения, запятой при перечислении. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи не 

менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуа-

ции, включая 350 лексических единиц. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи порядковых числительных при по-

мощи суффиксов -te, -ste; род- ственных слов с использованием основных способов словообра- 

зования: аффиксации (суффикс -er — Arbeiter, -in — Lehrerin), словосложения (Geburtstag). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка. 

Простые предложения с однородными членами (союз oder). Сложносочинѐнные предложения с 

сочинительными союзами und, aber, oder, denn. 

Модальный глагол wollen (в Präsens). 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях сравнения. 

Личные местоимения в винительном и дательном падежах (в некоторых речевых образцах). 

Указательные местоимения dieser, dieses, diese. Количественные числительные (до 100). 

Порядковые числительные (до 31). 

Предлоги fur, mit, um (в некоторых речевых образцах). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого эти-

кета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: привет-

ствие, прощание, знакомство, выражение благодарно- сти, извинение, поздравление с днѐм рож-

дения, Новым годом, Рождеством, разговор по телефону. 
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Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия стран и их 

столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; основные достопримеча-

тельности). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение незна-

комого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, 

вопросов; картинок, фотографий. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержа-

ния прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой инфор-

мации. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (НЕМЕЦКИЙ) ЯЗЫК» НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

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

рованы 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: 

—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 меж-

личностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

—признание индивидуальности каждого человека; 

—проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

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

вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

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

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

—стремление к самовыражению в разных видах художествен- ной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополу-

чия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной); 

—бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 
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—осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бе-

режное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельно-

сти, интерес к различным профессиям Экологического воспитания: 

—бережное отношение к природе; 

—неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

—первоначальные представления о научной картине мира; 

—познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятель-

ность в познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования должны 

отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: 

—сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

—объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

—определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

—находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях 

на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

предложенного алгоритма; 

—устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 
2) базовые исследовательские действия: 

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

предложенных педагогическим работником вопросов; 

—с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

—сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

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

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

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

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

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

сходных ситуациях; 
3)работа с информацией: 

—выбирать источник получения информации; 

—согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представ-

ленную в явном виде; 

   —распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основа-

нии предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

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

вителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет; 

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

ветствии с учебной задачей; 

—самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
1) общение: 

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

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

дискуссии; 

—признавать возможность существования разных точек зрения; 

—корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

—строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

—готовить небольшие публичные выступления; 

—подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 
2) совместная деятельность: 

—формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

—принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

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

—проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

  —ответственно выполнять свою часть работы; 

—оценивать свой вклад в общий результат; 

—выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: 

—планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

—выстраивать последовательность выбранных действий; 
2) самоконтроль: 

—устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

—корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИНОСТРАННЫЙ 

(НЕМЕЦКИЙ) ЯЗЫК» 
Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (немецкий) язык» предметной об-

ласти «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 
типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать сформированность ино-
язычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее составляющих 
— речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) 
и должны обеспечивать: 
1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического со-

держания речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. Родная страна и стра-
на/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 опо-
рами, с соблюдением правил речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; со-
здавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, повествование) 
объемом 4-5 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами в рамках тематического содер-
жания речи; передавать основное содержание прочитанного текста; представлять результаты вы-
полненной 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 объе-
мом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и пра-
вильную интонацию; читать про себя и понимать основное содержание учебных и адаптированных 
аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные незнакомые слова, не препят-
ствующие решению коммуникативной задачи; определять тему, главную мысль, назначение текста; 
извлекать из прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического характера (в пределах 
изученного); читать несплошные тексты (простые таблицы) и понимать представленную в них ин-
формацию; 
письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и формуляры с указанием 
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личной информации в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; пи-
сать 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 воскли-
цательный 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 ос-
новных значениях и навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи изучен-
ных синтаксических конструкций и морфологических форм изучаемого иностранного языка; 
5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной страны и стра-

ны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших произведений дет-
ского 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 изу-

чаемой тематики; 
8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изучаемой тематики, 

безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения ин-
формации 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 согла-
сование 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 ин-
формации; 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. 

 

2 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

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

ситуациях неофициального общения, используя вербальные и/или зрительные опоры, с соблю-

дением норм речевого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка (не менее 3 реплик 

со стороны каждого собеседника); 

—создавать монологические высказывания (описание, повествование/рассказ), используя вер-

бальные и/или зрительные опоры (объем монологического высказывания — не менее 3 фраз). 

Аудирование 

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

териале, 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 
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—читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты объѐмом до 60 

слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответ-

ствующей интонацией, обеспечивая тем самым адекватное восприятие читаемого слушателями; 

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

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

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

формации, используя зрительные опоры и языковую догадку (объѐм текста для чтения — до 80 

слов). 

Письмо 

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

принятыми в стране/ странах изучаемого языка; 

—писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

—различать на слух и адекватно, без ошибок произносить слова с правильным ударением и 

фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей; 

—называть буквы немецкого алфавита языка в правильной последовательности и графически 

корректно воспроизводить все буквы алфавита; 

—правильно читать основные дифтонги и сочетания согласных; 

—вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; 

—читать вслух новые слова согласно основным правилам чтения; 

Графика, орфография и пунктуация 

—правильно писать изученные слова; 

—правильно расставлять знаки препинания (точку, вопросительный и восклицательный знаки в 

конце предложения);  

Лексическая сторона речи 

—распознавать и правильно употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексиче-

ских единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения; 

—распознавать с помощью языковой догадки интернациональные слова (der Film, das Kino). 

Грамматическая сторона речи 

—распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные морфологические 

формы и синтаксические конструкции немецкого языка: 

- основные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отри-

цательные (с nicht), вопроси- тельные (общий, специальный вопросы); 

- нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения; 

- предложения с простым глагольным сказуемым, с составным именным сказуемым и с простым 

составным глагольным сказуемым; 

- спряжение глаголов sein, haben в Präsens; 

-  спряжение некоторых глаголов в Präsens, в том числе с изменением корневой гласной (fahren, 

tragen, lesen, sprechen), кроме 2-го лица мн. числа; 

-  модальные глаголы können, mögen в Präsens; порядок слов в предложении с модальным гла-

голом; 

- имена существительные с определѐнным и неопределѐнным артиклем (наиболее распростра-

нѐнные случаи употребления); род имѐн существительных; 

-  существительные в именительном и винительном падежах; 

-  имена собственные (антропонимы) в родительном падеже; 

-  личные (кроме ihr) и притяжательные местоимения (mein, dein); 

- количественные числительные (1–12); 

-  вопросительные слова (wer, was, woher, wie); 

-  союзы und, aber (при однородных членах). 

Социокультурные знания и умения 

—использовать некоторые социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, при-

нятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, про-
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щание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днѐм рождения, Новым 

годом, Рождеством; 

—знать название своей страны и страны/стран изучаемого языка, их столиц. 

 

3 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

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

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

тельными опорами с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 

языка (до 4 реплик со стороны каждого собеседника); 

—создавать устные связные монологические высказывания (описание; повествование/рассказ) 

с вербальными и/или зрительными опорами; 

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

опорами (объѐм монологического высказывания — не менее 4 фраз). 

Аудирование 

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

реагировать на услышанное; 

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

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

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации фактического характера со зрительной опорой и с использованием языковой, в том 

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

Смысловое чтение 

—читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты объѐмом до 70 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствую-

щей интонацией, обеспечивая тем самым адекватное восприятие читаемого слушателями; 

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

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

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

ции, со зрительной опорой и без опоры, а также с использованием языковой, в том числе кон-

текстуальной, догадки (объѐм текста/текстов для чтения — до 130 слов). 

Письмо 

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

—заполнять простые анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

возраст, страна проживания, любимое занятие и т. д.) в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; 

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

годом, Рождеством) с выражением пожелания. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

—различать на слух и адекватно, без ошибок произносить слова с правильным ударением и 

фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей; 

—читать вслух слова согласно основным правилам чтения; 

Графика, орфография и пунктуация 

—правильно писать изученные слова; 

—правильно расставлять знаки препинания (точку, вопросительный и восклицательный знаки в 

конце предложения);  

Лексическая сторона речи 

—распознавать и правильно употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексиче-

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

тематического содержания для 3 класса, включая освоенные в предшествующий год обучения 200 

лексических единиц; 
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—распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации (числительные с суффиксами -zehn, -zig), в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; Грамматическая сторона речи 

—распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи 

изученные грамматические конструкции и морфологические формы немецкого языка: 

-  основные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отри-

цательные (с kein), побудительные предложения (кроме вежливой формы с Sie); 

-  предложения с местоимением es и конструкцией es gibt; 

-  спряжение глаголов sein, haben в Präteritum; 

-  спряжение слабых и сильных глаголов в Präsens (в том числе во 2-м лице мн. числа); 

  - употребление слабых и сильных глаголов в Perfekt: повествовательные и вопросительные 

предложения (общий и спец альный вопросы); 

-  модальные глаголы mögen (в форме möchte), müssen (в Präsens); 

-  множественное число имѐн существительных; 

-  нулевой артикль с именами существительными (наиболее распространѐнные случаи упо-

требления); 

-  склонение имѐн существительных в единственном числе в именительном, дательном и ви-

нительном падежах; 

-  притяжательные местоимения (sein, ihr, unser, euer, Ihr); 

-  количественные числительные (13–30); 

-  наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отно-

шений in, an (употребляемые с дательным падежом). 

Социокультурные знания и умения 

—использовать некоторые социокультурные элементы речевого поведенческого этикета при-

нятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, про-

щание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днѐм рождения, Новым 

годом, Рождеством). 

—кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка. 

 

4 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

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

лог-расспрос, диалог-разговор по телефону) на основе вербальных и/или зрительных опор, с со-

блюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 5 реплик со 

стороны каждого собеседника); 

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

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

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

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

опорами; 

—устно излагать результаты выполненного проектного задания (объѐм монологического вы-

сказывания — не менее 5 фраз). 

Аудирование 

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

реагировать на услышанное; 

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

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

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации фактического характера со зрительной опорой и с ис-

пользованием языковой, в том числе 

 

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

Смысловое чтение 
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—читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты объѐмом до 67 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствую-

щей интонацией, обеспечивая тем самым адекватное восприятие читаемого слушателями; 

—читать про себя и понимать учебные и адаптированныеаутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависи-

мости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пони-

манием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, с использованием язы-

ковой, в том числе контекстуальной, догадки (объѐм текста/текстов для чтения — до 160 слов); 

—читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них инфор-

мацию. 

Письмо 

—заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, возраст, 

место жительства (страна проживания, город), любимые занятия, домашний питомец и т. д.), в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

—писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками с выражением пожелания; 

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

до 50 слов). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

—различать на слух и адекватно, без ошибок произносить слова с правильным ударением и 

фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей; 

—читать вслух слова согласно основным правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация 

—правильно писать изученные слова; 

—правильно расставлять знаки препинания (точку, вопросительный и восклицательный знаки в 

конце предложения, запятая при перечислении). 

Лексическая сторона речи 

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

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

ского содержания для 4 класса, включая освоенные в предыдущий год обучения 350 лексических 

единиц; 

—распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации (существительные с суффиксами -er — Arbeiter,  

 -in  — Lehrerin, порядковые числительные с суффиксами -te, -ste) и словосложения (Geburtstag) 

в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи 

—распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи 

изученные синтаксические конструкции и морфологические формы немецкого языка: 

-  простые предложения с однородными членами (союз oder); 

-  сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами und, aber, oder, denn; 

-  модальный глагол wollen (в Präsens); 

- прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях сравнения; 

-  личные местоимения в винительном и дательном падежах (в некоторых речевых образцах); 

- указательные местоимения dieser, dieses, diese; 

-  количественные (до 100) и порядковые (до 31) числительные; 

-  предлоги für, mit, um (в некоторых речевых образцах). 

Социокультурные знания и умения 

—использовать некоторые социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, при-

нятого в стране/странах изучаемого языка, в различных ситуациях общения: приветствие, зна-

комство, выражение благодарности, извинение, поздравление, разговор по телефону); 

—кратко рассказывать о России и стране/странах изучаемого языка. 

—использовать двуязычные словари, словари в картинках и другие справочные материалы, 

включая ресурсы сети Интернет. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС 

 
№

 
п/
п 

Наименование 
разделов и тем 
программы 

вс
его 

ко
нтр
оль
ные 
ра-
бо-
ты 

Виды деятельности Модуль воспита-
тельной программы 
«Урочная деятель-
ноямть» 

Электронные (цифро-
вые) образовательные 
ресурсы 

1 Знакомство. 
Приветствие, зна-
комство, прощание. 

8  Диалогическая речь 
Начинать, поддерживать и заканчивать разго-
вор; знакомиться с собеседником; 
поздравлять с праздником и вежливо реагиро-
вать на поздравление; выражать благодарность; 
приносить извинения. 
Приглашать собеседника к совместной дея-
тельности, вежливо соглашаться/не соглашаться 
на предложение собеседника. 
Запрашивать интересующую информацию; со-
общать фактическую информацию, отвечая на 
вопросы (общие, специальные). 
Составлять диалог в соответствии с поставлен-
ной коммуникативной задачей по образцу, с 
использованием вербальных 
(речевые ситуации, ключевые слова) и 
зрительных опор (картинки, фотографии). 

Монологическая речь 
Описывать предмет, человека, литературного 
персонажа. 
Рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Выражать своѐ отношение к предмету речи 
(Мне нравится/Мне не нравится …). 
Создавать связное монологическое высказыва-
ние по образцу, с использованием 
вербальных (ключевые слова, вопросы) 
и зрительных (картинки, фотографии) опор. 
Аудирование 
Понимать в целом речь учителя по ведению 
урока. 
Распознавать на слух и полностью понимать 
связанное высказывание учителя, одноклассни-
ка, построенное на знакомом 

1 сентября: День 
знаний; 
3 сентября: День 

окончания Второй 
мировой войны, День 
солидарности в борь-
бе с терроризмом;  
8 сентября: Меж-

дународный день 
распространения гра-
мотности; 
10 сентября: Меж-

дународный день па-
мяти жертв фашизма. 
1 октября: Между-

народный день по-
жилых людей; Меж-
дународный день му-
зыки; 
4 октября: День за-

щиты животных; 
5 октября: День 

учителя; 
25 октября: Меж-

дународный день 
школьных библиотек; 
Третье воскресенье 

октября: День отца. 
4 ноября: День 

народного единства; 
8 ноября: День па-

мяти погибших при 
исполнении служеб-

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 
2 Мир моего «я». 
Моя семья. 
Мой день рожде-
ния. 
Моя любимая еда  

 

12 1 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

3 Мир моих увле-
чений. 
Любимый цвет. 
Любимая игрушка, 
игра. Любимые за-
нятия. 
Мой питомец. 
Выходной день (в 
цирке, в зоопарке)  

12 1 

4 Мир вокруг 
меня. 
Моя школа. 
Мои друзья. 
Моя малая родина 
(город, село)  

18 1 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

5 Родная страна и 
страны 
изучаемого языка. 
Названия родной 
страны и стра-

14 1 
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ны/стран изучае-
мого языка, их 
столицы. 
Произведения дет-
ского 
фольклора. Персо-
нажи 
детских книг. 
Праздники родной 
страны и стра-
ны/стран изучае-
мого языка (Новый 
год, Рождество) 

языковом материале; вербально/невербально 
реагировать на услышанное. 
Воспринимать на слух и понимать основное со-
держание текста, построенного на 
изученном языковом материале. 
Определять тему прослушанного текста. 
Определять главные факты/события в 
прослушанном тексте. 
Воспринимать на слух и понимать запрашивае-
мую информацию фактического характера 
(имя, возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) в 
тексте, построенном на изученном языковом 
материале. 
Использовать зрительные опоры (картинки, 
фотографии) при восприятии на слух 
текста. 
Использовать языковую догадку при вос-
приятии 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 и понимать учебные и адапти-
рованные аутентичные тексты, построенные 
на изученном языковом материале, с соблю-
дением правил чтения и соответствующей 
интонацией, обеспечивая тем самым адек-
ватное восприятие читаемого 
слушателями. 
Зрительно воспринимать текст, узнавать 
знакомые слова, грамматические явления и 
понимать основное содержание текста, по-
строенного на изученном языковом материа-
ле. 
Определять тему прочитанного текста 
(о ком или о чѐм говорится в тексте). 
Определять главные факты/события в 
прочитанном тексте. 
Соотносить текст/части текста с иллюстра-
циями. 

ных обязанностей со-
трудников органов 
внутренних дел Рос-
сии; 
Последнее воскре-

сенье ноября: День 
Матери; 
30 ноября: День 

Государственного 
герба Российской Фе-
дерации. 
3 декабря: День не-

известного солдата; 
Международный день 
инвалидов; 
5 декабря: День 

добровольца (волон-
тера) в России; 
9 декабря: День Ге-

роев Отечества; 
12 декабря: День 

Конституции Россий-
ской Федерации. 
25 января: День 

российского студен-
чества; 
27 января: День 

полного освобожде-
ния Ленинграда от 
фашистской блокады; 
День освобождения 
Красной армией 
крупнейшего «лагеря 
смерти» Ау-
швиц-Биркенау (Ос-
венцима) – День па-
мяти жертв Холоко-
ста. 
2 февраля: День 

разгрома советскими 
войсками немец-
ко-фашистских войск 

     



259 

Использовать внешние формальные эле-
менты текста (заголовок, иллюстрацию, 
сноску) для понимания основного содержа-
ния прочитанного текста. 
Находить в тексте, построенном на изучен-
ном языковом материале, запрашиваемую 
информацию фактического характера где 
происходить действие, любимое 
занятие героя рассказа и т. д.). 
Использовать языковую догадку для пони-
мания основного содержания тек-
ста/нахождения нужной информации в тек-
сте. 
Находить значение незнакомых слов в 
двуязычном словаре учебника. 
Письмо 
Копировать речевые образцы; списывать 
текст без ошибок; выписывать из текста 
слова, словосочетания, предложения в соот-
ветствии с учебной задачей. 
Восстанавливать предложение, вставляя 
пропущенные слова или дописывая его 
окончание в соответствии с решаемой 
коммуникативной/учебной задачей. Запол-
нять простые формуляры: сообщать 
о себе основные сведения (имя, фамилия, 
возраст, страна проживания). 
Писать с опорой на образец короткие по-
здравления с днѐм рождения, Новым годом и 
Рождеством. 

Фонетическая сторона речи 
Правильно называть буквы немецкого алфавита; 
знать их последовательность. 
Различать на слух и адекватно произносить все 
звуки немецкого языка, соблюдая нормы про-
изнесения звуков. 
Соблюдать правильное ударение в изолирован-
ном слове, фразе. 

Вычленять некоторые звуко-буквенные 
сочетания при анализе изученных слов. 
Графика, орфография и пунктуация 
Графически корректно воспроизводить 

в Сталинградской 
битве; 
8 февраля: День 

российской науки; 
15 февраля: День 

памяти о россиянах, 
исполнявших слу-
жебный долг за пре-
делами Отечества; 
21 февраля: Меж-

дународный день 
родного языка; 
23 февраля: День 

защитника Отечества. 
8 марта: Междуна-

родный женский день; 
18 марта: День вос-

соединения Крыма с 
Россией; 
27 марта: Всемир-

ный день театра. 
12 апреля: День 

космонавтики; 
19 апреля: День па-

мяти о геноциде со-
ветского народа 
нацистами и их по-
собниками в годы 
Великой Отечествен-
ной войны. 
1 мая: Праздник 

Весны и Труда; 
9 мая: День Побе-

ды; 
19 мая: День дет-

ских общественных 
организаций России; 
24 мая: День сла-

вянской письменности 
и культуры. 
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буквы немецкого алфавита. 
Правильно писать изученные слова. 
Восстанавливать слово, вставляя пропу-
щенные буквы. Правильно расставлять зна-
ки препинания (точку вопросительный знак, 
восклицательный знак) в конце предложения 
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 соответ-
ствии с коммуникативной задачей. 
Группировать слова по их тематической 
принадлежности. 
Опираться на языковую догадку в процессе 
чтения и аудирования (интернациональные 
слова). 
Грамматическая сторона речи 
Воспроизводить на основе речевых образцов 
основные коммуникативные типы 
предложений: повествовательные (утверди-
тельные, отрицательные), вопросительные 
(общий, специальный) 
Использовать в речи предложения с простым 
глагольным (Er tanzt gern), составным 
именным (Der Tisch ist grün) и простым со-
ставным глагольным сказуемым (Ich kann 
schnell laufen); глаголы haben, sein в Präsens. 
Понимать при чтении и на слух и употреб-
лять в устной и письменной речи некоторые 
глаголы в Präsens, в том числе с изменением 
корневой гласной (fahren, 
tragen, lesen, sprechen), кроме 2-го лица мн. 
числа. 
Выражать своѐ отношение к действию, опи-
сываемому с помощью модальных 
глаголов können, mögen в Präsens. Различать 
существительные с определѐнным и неопре-
делѐнным артиклем. 
Различать род имѐн существительных. 
Понимать при чтении и на слух и употреб-



261 

лять в устной и письменной речи имена 
существительные в единственном числе в 
именительном и винительном падежах. 

Понимать при чтении и на слух и употреб-
лять в устной и письменной речи имена 
собственные (антропонимы) в родительном 
падеже. 
Понимать при чтении и на слух и употреб-
лять в устной и письменной речи местоиме-
ния: личные (кроме ihr) в имени 
тельном падеже, притяжательные (mein, 
dein). 
Понимать при чтении и на слух и употреб-
лять в устной и письменной речи изученные 
вопросительные слова. 
Понимать при чтении и на слух и употреб-
лять в устной речи и письменных высказы-
ваниях количественные числительные(1–12). 
Распознавать и употреблять в устной и 
письменной речи вопросительные слова 
wer, was, woher, wie. 
Понимать при чтении и на слух и употреб-
лять в устной речи и письменных высказы-
ваниях изученные союзы. 
Социокультурные знания и умения 
Использовать некоторые социокультурные 
элементы речевого поведенческого 
этикета, принятого в немецкоязычных 
странах в некоторых ситуациях общения: 
приветствие, прощание, знакомство, выра-
жение благодарности, извинение, поздравле-
ние (с днѐм рождения, Новым годом, Рожде-
ством). 
Писать свое имя и фамилию на немецком 
языке. 
Воспроизводить наизусть небольшие произ-
ведения детского фольклора (рифмовки, 
стихи, песенки). Знать и воспроизводить 
названия родной страны и страны/стран 
изучаемого языка и их столиц. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 КЛАСС 
№

 
п/
п 

Наименование 
разделов и тем 
программы 

вс
его 

ко
нтр
оль
ные 
ра-
бо-
ты 

Виды деятельности Модуль воспита-
тельной программы 
«Урочная деятель-
ность» 

Электронные (цифро-
вые) образовательные 
ресурсы 

1 Мир мо-
его «я». 
Моя семья. 
Мой день рожде-
ния, по 
дарки. Моя люби-
мая еда. 
Мой день 

(распо-
рядок 
дня)  

 

14 1 Диалогическая речь 
Начинать, поддерживать и заканчивать разго-
вор; знакомиться с собеседником; 
поздравлять с праздником и вежливо 
реагировать на поздравление; выражать 

благодарность; приносить извинение. 
Обращаться с просьбой, приглашать со 
беседника к совместной деятельности, 
вежливо соглашаться/не соглашаться на 
предложение собеседника. 
Запрашивать интересующую информа 
цию; сообщать фактическую информа 
цию, отвечая на вопросы (общие, специ 
альные). 
Составлять диалог в соответствии с по 
ставленной коммуникативной задачей 
по образцу, с использованием вербаль 
ных и зрительных опор. 
Монологическая речь 
Описывать предмет, человека, литера 
турного персонажа 
Рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Передавать основное содержание про 
читанного текста с использованием вер 
бальных и/или зрительных опор. 
Выражать своѐ отношение к предмету 
речи. 
Создавать связное монологическое вы 
сказывание по аналогии, с использовани 
ем вербальных и/или зрительных опор. 

Аудирование 
Понимать речь учителя по ведению уро 
ка. 
Распознавать на слух и понимать связ 

1 сентября: День 
знаний; 
3 сентября: День 

окончания Второй 
мировой войны, День 
солидарности в борь-
бе с терроризмом;  
8 сентября: Меж-

дународный день 
распространения гра-
мотности; 
10 сентября: Меж-

дународный день па-
мяти жертв фашизма. 
1 октября: Между-

народный день по-
жилых людей; Меж-
дународный день му-
зыки; 
4 октября: День за-

щиты животных; 
5 октября: День 

учителя; 
25 октября: Меж-

дународный день 
школьных библиотек; 
Третье воскресенье 

октября: День отца. 
4 ноября: День 

народного единства; 
8 ноября: День па-

мяти погибших при 
исполнении служеб-
ных обязанностей со-

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

2 Мир моих 
увлече-
ний. 
Любимая игруш-
ка, игра. 
Любимый цвет. 
Мой питомец. 
Любимые заня-
тия. 
Любимая сказка. 
Выходной день (в 
цирке, 
в зоопарке, пар-
ке). 
Каникулы 

20 1 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

3 Мир во-
круг ме-
ня. 
Моя комната 
(квартира, 
дом). Моя школа. 
Мои друзья. 

20 1 
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Моя малая родина 
(город, село). 
Дикие и домаш-
ние 
животные. Погода. 
Времена года 
(месяцы) 
 

 

ное высказывание учителя, однокласс 
ника, построенное на знакомом языко 
вом материале; вербально/невербально 
реагировать на услышанное. 
Воспринимать на слух и понимать основ 
ное содержание текста, построенного на 
изученном языковом материале. 
Определять тему прослушанного текста. 
Определять главные факты/события в 
прослушанном тексте. 
Воспринимать и понимать на слух запра 
шиваемую информацию фактического 
характера (имя, возраст, любимое заня 
тие, цвет и т. д.) в тексте, построенном на 
изученном языковом материале. 
Использовать зрительные опоры (кар 
тинки, фотографии) при восприятии на 
слух текста. 
Использовать языковую, в том числе 
контекстуальную, догадку при восприя 
тии 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 и понимать учебные и 
адаптированные аутентичные тексты, 
построенные на изученном языковом ма 
териале, с соблюдением правил чтения и 
соответствующей интонацией, обеспечи 
вая тем самым адекватное восприятие 
читаемого слушателями. 
Зрительно воспринимать текст, узнавать 
знакомые слова, грамматические явле 
ния и понимать основное содержание 
учебного текста, построенного на изучен 
ном языковом материале. 
Определять тему прочитанного текста. 
Определять главные факты/события в 
прочитанном тексте 

трудников органов 
внутренних дел Рос-
сии; 
Последнее воскре-

сенье ноября: День 
Матери; 
30 ноября: День 

Государственного 
герба Российской Фе-
дерации. 
3 декабря: День не-

известного солдата; 
Международный день 
инвалидов; 
5 декабря: День 

добровольца (волон-
тера) в России; 
9 декабря: День Ге-

роев Отечества; 
12 декабря: День 

Конституции Россий-
ской Федерации. 
25 января: День 

российского студен-
чества; 
27 января: День 

полного освобожде-
ния Ленинграда от 
фашистской блокады; 
День освобождения 
Красной армией 
крупнейшего «лагеря 
смерти» Ау-
швиц-Биркенау (Ос-
венцима) – День па-
мяти жертв Холоко-
ста. 
2 февраля: День 

разгрома советскими 
войсками немец-
ко-фашистских войск 
в Сталинградской 

4 Родная 
страна и 
страны 
изучае-
мого 
языка. 
Россия и стра-
на/страны 
изучаемого языка. 
Их столицы, до-
стопримечатель-
ности и интерес-
ные 
факты. Произве-
дения 
детского фольк-
лора. Персонажи 
детских 
книг.Праздники 
родной страны и 
страны/стран 
изучаемого языка  

14 1 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

       
 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

5 Родная 
страна и 
страны 
изучае-
мого 
языка. 
Названия родной 
страны и стра-
ны/стран изуча-
емого языка, их 
столицы. 

14  
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Произведения 
детского 
фольклора. Пер-
сонажи 
детских книг. 
Праздники род-
ной страны и 
страны/стран 
изучаемого языка 
(Новый год, Рож-
дество) 

Соотносить текст/части текста с иллю 
страциями. 
Использовать внешние формальные эле 
менты текста (заголовок, картинки, сно 
ску) для понимания основного содержа 
ния прочитанного текста. 
Зрительно воспринимать текст, узнавать 
знакомые слова, грамматические явле 
ния и находить в тексте запрашиваемую 
информацию фактического характера. 
Использовать языковую, в том числе 

контекстуальную, догадку для понима 
ния основного содержания текста/ на 
хождения нужной информации. 
Находить значение слов в двуязычном 
словаре, словаре с картинками. 
Письмо 
Списывать текст без ошибок; выписы 
вать из текста слова, словосочетания, 
предложения в соответствии с коммуни 
кативной/учебной задачей. 
Восстанавливать предложение, вставляя 
пропущенные слова или дописывая его 
окончание в соответствии с коммуника 
тивной/учебной задачей. 
Делать подписи к картинкам, фотографи 
ям с пояснением, что на них изображено. 
Заполнять анкеты и формуляры: со 
общать о себе основные сведения (имя, 
фамилия, возраст, страна проживания, 
любимое занятие и т. д.). 
Писать с опорой на образец короткие 
поздравления с днѐм рождения, Новым 
годом и Рождеством с выражением по 

желания. 
Фонетическая сторона речи 
Соблюдать правильное ударение в изоли 
рованном слове, фразе. 
Корректно произносить предложения (по 
вествовательное, побудительное; общий, 
специальный вопросы) с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей. 

битве; 
8 февраля: День 

российской науки; 
15 февраля: День 

памяти о россиянах, 
исполнявших слу-
жебный долг за пре-
делами Отечества; 
21 февраля: Меж-

дународный день 
родного языка; 
23 февраля: День 

защитника Отечества. 
8 марта: Междуна-

родный женский день; 
18 марта: День вос-

соединения Крыма с 
Россией; 
27 марта: Всемир-

ный день театра. 
12 апреля: День 

космонавтики; 
19 апреля: День па-

мяти о геноциде со-
ветского народа 
нацистами и их по-
собниками в годы 
Великой Отечествен-
ной войны. 
1 мая: Праздник 

Весны и Труда; 
9 мая: День Побе-

ды; 
19 мая: День дет-

ских общественных 
организаций России; 
24 мая: День сла-

вянской письменности 
и культуры. 

 

     



265 

Читать вслух слова согласно основным 
правилам чтения. 
Вычленять звуко-буквенные сочетания 
при анализе изученных слов. 
Графика, орфография и пунктуация 
Правильно писать изученные слова. 
Восстанавливать слово, вставляя пропу 
щенные слова. 
Правильно расставлять знаки препина 
ния (точку, вопросительный и восклицательный 
знаки) в конце предложения. 
Лексическая сторона речи 
Узнавать в письменном и устном тексте и 
понимать изученные лексические едини 
цы (основные значения). 
Употреблять в устной и письменной речи 
изученные лексические единицы в соот 
ветствии с коммуникативной задачей. 
Образовывать числительные с помощью 
суффиксов zehn, -zig; распознавать и упо 
треблять их в устной и письменной речи. 
Грамматическая сторона речи 
Воспроизводить на основе речевых образ 
цов основные коммуникативные типы 
предложений на: повествовательные (ут 
вердительные, отрицательные), побудительные 
(в утвердительной форме и от 
рицательной форме). 
Использовать в речи предложения с ме 
стоимением es и конструкцией es gibt. 
Понимать при чтении и на слух и упо 
треблять в устной и письменной речи 
изученные глаголы в изъявительном на 
клонении в Präsens и Präteritum. 
Понимать при чтении и на слух и употре 
блять в устной и письменной речи глаго 
лы sein, haben в Präteritum 
Выражать своѐ отношение к действию, 
описываемому с помощью модальных 
глаголов mögen (в форме möchte), müssen 
(в Präsens). 
Различать имена существительные с ну 
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левым артиклем; существительные во 
множественном числе и правильно упо 
треблять их в устной речи и письменных 
сообщениях. 
Понимать при чтении и на слух и упо 
треблять в устной и письменной речи 
существительные в единственном числе 
в именительном, дательном и винитель 
ном падежах. 
Понимать при чтении и на слух и упо 
треблять в устной и письменной речи 
количественные числительные (13–30). 
Понимать при чтении и на слух и употре 
блять в устной и письменной речи при 
тяжательные местоимения. 
Понимать при чтении и на слух и употреблять 

в устной и письменной речинаиболее употреби-
тельные предлоги для 
выражения временных и пространствен 
ных отношений in, an (употребляемые с 
дательным падежом). 
Социокультурные знания и умения 
Использовать некоторые социокультур 
ные элементы речевого поведенческого 
этикета, принятого в немецкоязычных 
странах в некоторых  
ситуациях общения: приветствие, прощание, 

знакомство, выражение благодарности, извине-
ние, поздравление (с днѐм рождения,Новым го-
дом, Рождеством). 
Писать своѐ имя и фамилию на немец 
ком языке. 
Воспроизводить наизусть небольшие 
произведения детского фольклора (риф 
мовки, стихи, песенки). 
Кратко представлять свою страну и стра 
ну/страны изучаемого языка на немец 
ком языке, сообщая название страны, 
еѐ столицы; цвета национальных флагов; 
название родного города/села. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС 

 

№

 
п/п 

Наименование раз-

делов и тем про-
граммы 

Количество часов Виды деятельности Модуль воспита-

тельной програм-
мы «Урочная дея-

тельность» 

Электронные 

(цифровые) обра-
зовательные ре-

сурсы 

Все

го 

К

он-

тро
льн

ые 

Пр

акти-

тиче-
че-

ские/ 

Раздел 1. Мир моего «я». 11    

1
.1. 

Моя семья. 4 0 0 Рассказывать о себе и своей семье. 

Воспринимать на слух диалог с опорой на текст 

и читать его по ролям. 

Работать со словарѐм. 

День знаний ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвеще-
ния 

РЭШ 

 

1
.2. 

Мой день рождения, 

подарки. 
2 0 0 Систематизировать знания речевого этикета. 

Упражняться в использовании  новой лекси-

ки. 

Читать в группах приглашения и писать их по 

образцу 

Иметь представление об образовании поряд-

ковых числительных, употреблять их в речи 

Читать диалог по ролям. 

День воссоедине-
ния Крыма и России 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвеще-
ния 

РЭШ 

 

1
.3. 

Моя любимая еда.  2 0 0 Читать диалог по ролям и отвечать на вопросы 

по его содержанию. 

Читать текст с извлечением необходимой ин-

формации. 

Работать со словарѐм. 

День Конституции 
Российской Феде-
рации 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвеще-
ния 

РЭШ 

 

1
.4. 

Мой день (распорядок 

дня, домашние обязан-

ности) 

3 1 0 Читать с полным пониманием и осуществлять 

поиск информации в тексте. 

Вести беседу по прочитанному, осуществляя 

перенос на себя. 

Называть падежи немецкого языка и падежные 

вопросы. 

Международный 
день пожилых людей 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвеще-

ния 

РЭШ 

 

Раздел 2. Мир моих 

увлечений. 

16  

2 Любимая игрушка, 1 0 0 Использовать   новую лексику по теме. День полного ЦОС Моя школа 
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.1. игра. Читать текст с полным пониманием содержа-

ния и осуществлять поиск новых слов в словаре. 

 

освобождения Ле-
нинграда от фа-
шистской блокады 

Библиотека Минпросвеще-
ния 

РЭШ 

 

2
.2. 

Любимый цвет.  2 0 0 Читать фразеологические высказывания и по-

словицы вслух и кратко комментировать их. 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвеще-
ния 

РЭШ 

 

2
.3. 

Мой питомец. 1 0 0 Описывать различных животных в форме рас-

сказа-загадки. 

Воспринимать на слух диалог, читать его по 

ролям и разыгрывать сценки. 

Рассказывать о своѐм любимом животном. 

День Героев Оте-
чества 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвеще-
ния 

РЭШ 

 

2
.4. 

Любимые занятия. 5 1 0 Знать изученную лексику по теме «Свободное 

время», использовать новые лексические  еди-

ницы в различных речевых ситуациях. 

Использовать изученную лексику в различных 

речевых ситуациях. 

Читать с полным пониманием и осуществлять 

поиск информации в тексте. 

Отвечать на вопросы с опорой на рисунки 

Делать краткое сообщение по теме «Конец не-

дели», осуществлять перенос на себя. 

Международный 

женский день 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвеще-
ния 

РЭШ 

 

2
.5. 

Занятия спортом. 2 0 0 Выражать желание и уметь рассказывать о том, 

кто что умеет делать с помощью модальных гла-

голов. 

Отдавать команды, выражать просьбу или 

приказание. 

 

80 лет со дня по-
беды Вооруженных 
сил СССР над ар-
мией гитлеровской 
Германии в 1943 го-
ду в Сталинградской 
битве 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвеще-
ния 

РЭШ 

 

2
.6. 

Любимая сказка/ 

история/рассказ. 

1 0 0 Читать  в группах небольшие тексты о персо-

нажах немецких сказок с определением значений 

новых слов по контексту, с помощью сносок. 

Международный 

день родного языка 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвеще-
ния 

РЭШ 

 

2
.7. 

Выходной день (в цир-

ке, в зоопарке, парке). 

1 0 0 Использовать новые слова при описании парка 

и развлечений детей в нѐм. 

Понимать текст на слух с опорой на рисунки. 

День освобожде-
ния Красной армией 
крупнейшего «лагеря 
смерти» Ау-

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвеще-
ния 

РЭШ 
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 швиц-Биркенау (Ос-
венцима) – День па-
мяти жертв Холоко-
ста 

 

2
.8. 

Каникулы 3 0 0 Беседовать о летних каникулах, употребляя 

Perfekt. 

Воспринимать на слух и читать небольшой по 

объѐму текст. 

 

День Неизвестного 

Солдата 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвеще-
ния 

РЭШ 

 

Раздел 3. Мир вокруг меня. 25  

3
.1. 

Моя комната (квар-
тира, дом), предметы 
интерьера. 

6 1 0 Воспринимать на слух, читать небольшой по 

объѐму текст, отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного с опорой на рисунок. 

Описывать комнату. 

Воспринимать на слух телефонный разговор 

Систематизировать лексику по теме «Кварти-

ра». 

Писать письмо по образцу. 

Рассказывать о себе (адрес, дом, квартира, 

любимое место в квартире). 

День российского 
студенчества 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвеще-
ния 

РЭШ 

 

3
.2. 

Моя школа, люби-
мые учебные предме-
ты.  

6 1 0 Рассказывать о начале учебного года. 

Систематизировать знания о начале учебного 

года в Германии. 

Описывать классную комнату, используя лек-

сику по теме. 

Учить рифмовки о школе. 

Читать текст с пропусками и рассказывать о 

том, что делают ученики в классе, осуществляя 

перенос на себя. 

Решать примеры и задачи в пределах 30, счи-

тать до 100. 

Использовать названия учебных предметов 

200 лет со дня рож-

дения Константина 

Дмитриевича 

Ушинского 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвеще-
ния 

РЭШ 

 

3
.3. 

Мои друзья, их 
внешность, черты ха-
рактера. 

3 0 0 Использовать новую лексику по теме «Внеш-

ность». 

Описывать внешность Петрушки с опорой на 

вопросы. 

Отвечать на вопросы по теме. 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвеще-
ния 

РЭШ 
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Описывать различных персонажей в карна-

вальных костюмах. 

Знать лексику по теме «Внешность». 

Воспринимать на слух описание внешности и 

делать рисунки по описанию. 

3
.4. 

Моя малая родина 
(город, село). 

1 0 0 Формирование умения кратко представлять 

малую родину 

День российской 

науки 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвеще-
ния 

РЭШ 

 

3
.5. 

Путешествия. 1 0 0 Читать фразеологические высказывания и по-

словицы вслух и кратко комментировать их. 

Воспринимать на слух диалог, читать его по 

ролям и разыгрывать сценки. 

 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвеще-
ния 

РЭШ 

 

3
.6. 

Дикие и домашние 

животные. 

2 0 0 Познакомиться с новой лексикой по теме 

«Животные». 

 

День памяти о ге-
ноциде советского 
народа нацистами и 
их пособниками в 
годы Великой Оте-
чественной Войны 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвеще-
ния 

РЭШ 

 

3
.7. 

Погода. Времена 

года (месяцы).  

4 0 0 Воспринимать на слух и читать письмо о 

наступлении весны. Искать информацию в тексте. 

Описывать  погоду весной по опорам. 

Сравнивать погоду весной и зимой (по опо-

рам). 

Соотносить подписи с рисунками 

Соотносить изученную лексику с временами 

года. 

 

Всемирный день 

Земли 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвеще-
ния 

РЭШ 

 

3
.8. 

Покупки (одежда, 
обувь, книги, основные 
продукты питания) 

2 0 0 Воспроизводить наизусть рифмованный ма-

териал. 

Читать  диалоги. 

Воспроизводить коммуникативные типы  

изученных предложений. 

Переспрашивать и давать на вопрос-сомнение 

утвердительный и отрицательный ответ. 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвеще-
ния 

РЭШ 

 

Раздел 4. Родная страна и 15  
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страны изучаемого языка. 

4
.1. 

Россия и страна/  

страны  изучаемого  

языка. Их столицы, 

основные достопри-

мечательности и ин-

тересные факты. 

4 0 0 Расширение знаний о своей стране и 

стране/странах изучаемого языка, их столицах, 

некоторых культурных явлениях (праздники, 

традиции, достопримечательности). Расширение 

знакомства с жизнью ровесников в немецко-

язычных странах. 

День Победы ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвеще-
ния 

РЭШ 

 

4
.2. 

Произведения дет-
ского фольклора. 

4 0 0 Расширение знакомства с некоторыми 

произведениями детского фольклора 

(рифмовки, стихи, песни) и детской лите-

ратуры.  
 

День космонавтики,  ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвеще-
ния 

РЭШ 

 

4
.3. 

Персонажи детских 
книг. 

2 0 0 Воспринимать на слух рифмовку и читать 

прослушанное, проверяя правильность восприятия 

на слух и опираясь на страноведческий коммен-

тарий  

Характеризовать персонажей учебника, героев 

детских книг, используя речевой образец  с при-

лагательными. 

День детских обще-

ственных организа-

ций России 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвеще-
ния 

РЭШ 

 

4
.4. 

Праздники родной 
страны и страны/стран 
изучаемого языка 

5 1 0 Читать письмо о подготовке к Рождеству и 

отвечать на вопросы по его содержанию. 

Писать поздравления по случаю Рождества, 

Нового года, опираясь на тексты-образцы. 

Находить подписи к рисункам. 

Описывать рисунки с изображением осеннего 

и зимнего пейзажей, рождественские открытки 

Праздник Весны и 

Труда 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвеще-
ния 

РЭШ 
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В федеральных и региональных процедурах оценки качества образования используется перечень (кодификатор) распределенных по классам 

проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования и элементов содержания 

по иностранному (немецкому) языку. 

 

Таблица 7 

 

Проверяемые требования к результатам освоения основной 

образовательной программы (2 класс) 

 

Код проверя-

емого резуль-

тата 

Проверяемые предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования 

1 Коммуникативные умения 

1.1 Говорение 

1.1.1 Диалогическая речь 

1.1.1.1 Вести диалог этикетного характера в стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и (или) зритель-

ные опоры, с соблюдением правил речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны 

каждого собеседника) 

1.1.1.2 Вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и (или) зрительные опоры, с 

соблюдением правил речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны каждого 

собеседника) 

1.1.2 Монологическая речь 

1.1.2.1 Создавать устное монологическое высказывание-описание, используя вербальные и (или) зрительные опоры (объемом - не менее 

3 фраз) 

1.1.2.2 Создавать устное монологическое высказывание-повествование (рассказ), используя вербальные и (или) зрительные опоры 

(объемом - не менее 3 фраз) 

1.2 Аудирование 

1.2.1 Воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся, вербально (невербально) реагировать на услышанное 
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1.2.2 Воспринимать на слух и понимать основное содержание учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, ис-

пользуя зрительные опоры и языковую догадку (время звучания текста (текстов) для аудирования - до 40 секунд) 

1.2.3 Воспринимать на слух и понимать запрашиваемую информацию фактического характера в учебных текстах, построенных на 

изученном языковом материале, используя зрительные опоры и языковую догадку (время звучания текста (текстов) для ауди-

рования - до 40 секунд) 

1.3 Смысловое чтение 

1.3.1 Читать вслух учебные и адаптированные аутентичные тексты объемом до 60 слов, построенные на изученном языковом мате-

риале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного 

1.3.2 Читать про себя и понимать основное содержание учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, используя 

зрительные опоры и языковую догадку (объем текста для чтения - до 80 слов) 

1.3.3 Читать про себя и понимать запрашиваемую информацию в учебных текстах, построенных на изученном языковом материале, 

используя зрительные опоры и языковую догадку (объем текста для чтения - до 80 слов) 

1.4 Письмо 

1.4.1 Заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) 

изучаемого языка 

1.4.2 Писать с использованием образца короткие поздравления с праздниками 

2 Языковые знания и навыки 

2.1 Фонетическая сторона речи 

2.1.1 Называть буквы немецкого алфавита языка в правильной последовательности 

2.1.2 Правильно читать основные дифтонги и сочетания согласных 

2.1.3 Выделять некоторые звуко-буквенные сочетания при анализе знакомых слов 

2.1.4 Читать вслух новые слова согласно основным правилам чтения 

2.1.5 Различать на слух и адекватно, без ошибок произносить слова с правильным ударением и фразы (предложения) с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей 
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2.2 Графика, орфография и пунктуация 

2.2.1 Графически корректно воспроизводить все буквы алфавита 

2.2.2 Правильно писать изученные слова 

2.2.3 Правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения) 

2.3 Лексическая сторона речи 

2.3.1 Распознавать и правильно употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), обслуживающих ситуации общения 

2.3.2 Распознавать с помощью языковой догадки интернациональные слова (der Film, das Kino) 

2.4 Грамматическая сторона речи 

2.4.1 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные (с nicht), вопросительные (общий, специальный вопросы) 

2.4.2 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи нераспространенные и распространенные простые предложения 

2.4.3 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с простым глагольным сказуемым 

2.4.4 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным именным сказуемым 

2.4.5 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным глагольным сказуемым 

2.4.6 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи глаголы sein, haben в  

2.4.7 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи некоторые глаголы в , в том числе с изменением корневой 

гласной (fahren, tragen, lesen, sprechen), кроме 2-го лица множественного числа 

2.4.8 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы ,  в ; соблюдать порядок 

слов в предложении с модальным глаголом 

2.4.9 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена существительные с определенным и неопределенным артиклем 

(наиболее распространенные случаи употребления) 

2.4.10 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена существительные мужского, женского и среднего рода 

Präsens

Präsens

können mögen Präsens
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2.4.11 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена существительные в именительном и винительном падежах 

2.4.12 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена собственные (антропонимы) в родительном падеже 

2.4.13 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные (кроме ihr) местоимения 

2.4.14 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи притяжательные местоимения (mein, dein) 

2.4.15 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные (1 - 12) 

2.4.16 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова (wer, was, woher, wie) 

2.4.17 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы und, aber (при однородных членах) 

3 Социокультурные знания и умения 

3.1 Использовать некоторые социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого 

языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление 

с днем рождения, Новым годом, Рождеством 

3.2 Знать названия родной страны и страны (стран) изучаемого языка, их столиц 

 
Таблица 7.1 

 

Проверяемые элементы содержания (2 класс) 

 

Код Проверяемый элемент содержания 

1 Коммуникативные умения 

1.1 Говорение 

1.1.1 Диалогическая речь 

1.1.1.1 Диалог этикетного характера с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстрации с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с 

собеседником, поздравление с праздником, выражение благодарности за поздравление, извинение 
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1.1.1.2 Диалог-расспрос с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстрации с соблюдением норм речевого эти-

кета, принятых в стране (странах) изучаемого языка: запрашивание интересующей информации, сообщение фактической ин-

формации, ответы на вопросы собеседника 

1.1.2 Монологическая речь 

1.1.2.1 Описание предмета, реального человека или литературного персонажа с использованием ключевых слов, вопросов и (или) ил-

люстраций 

1.1.2.2 Рассказ о себе, члене семьи, друге с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций 

1.2 Аудирование 

1.2.1 Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная (невербальная) реакция на услышанное (при непосред-

ственном общении) 

1.2.2 Аудирование с пониманием основного содержания учебных текстов, построенных на изученном языковом материале: опреде-

ление основной темы и главных фактов (событий) в воспринимаемом на слух тексте с использованием иллюстраций и языковой 

догадки 

1.2.3 Аудирование с пониманием запрашиваемой информации в учебных текстах, построенных на изученном языковом материале: 

выделение из воспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера (например, имя, возраст, лю-

бимое занятие, цвет) с использованием иллюстраций и языковой догадки 

1.3 Смысловое чтение 

1.3.1 Чтение вслух учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного 

1.3.2 Чтение про себя и понимание основного содержания учебных текстов, построенных на изученном языковом материале: опре-

деление основной темы и главных фактов (событий) в прочитанном тексте с использованием иллюстраций и языковой догадки 

1.3.3 Чтение про себя и понимание запрашиваемой информации в учебных текстах, построенных на изученном языковом материале: 

нахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с использованием иллю-

страций и языковой догадки 

1.4 Письмо 

1.4.1 Воспроизведение речевых образцов, списывание текста, выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка 
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пропущенных букв в слово или слов в предложение, дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей 

1.4.2 Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, страна проживания) в соответствии с 

нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка 

1.4.3 Написание с использованием образца коротких поздравлений с праздниками (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) 

2 Языковые знания и навыки 

2.1 Фонетическая сторона речи 

2.1.1 Фонетически корректное озвучивание букв немецкого алфавита 

2.1.2 Чтение основных дифтонгов и сочетаний согласных, выделение некоторых звуко-буквенных сочетаний при анализе изученных 

слов 

2.1.3 Чтение новых слов согласно основным правилам чтения немецкого языка 

2.1.4 Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного 

ударения и фраз (предложений) с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей 

2.2 Графика, орфография и пунктуация 

2.2.1 Правильное написание изученных слов 

2.2.2 Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения 

2.3 Лексическая сторона речи 

2.3.1 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 

2.3.2 Распознавание интернациональных слов (der Film, das Kino) с помощью языковой догадки 

2.4 Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм 

и синтаксических конструкций немецкого языка 

2.4.1 Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные (с nicht), вопросительные (общий, 

специальный вопросы) 
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2.4.2 Нераспространенные и распространенные простые предложения. Порядок слов в предложении 

2.4.3 Предложения с простым глагольным сказуемым (Er tanzt gern.) 

2.4.4 Предложения с составным именным сказуемым (Der Tisch ist .) 

2.4.5 Предложения с составным глагольным сказуемым (Ich kann schnell laufen.) 

2.4.6 Спряжение глаголов sein, haben в  

2.4.7 Спряжение некоторых глаголов в , в том числе с изменением корневой гласной (fahren, tragen, lesen, sprechen), кроме 2-го 

лица множественного числа 

2.4.8 Модальные глаголы ,  в , порядок слов в предложении с модальным глаголом 

2.4.9 Род имен существительных 

2.4.10 Неопределенный и определенный артикли с именами существительными (наиболее распространенные случаи употребления) 

2.4.11 Имена существительные в именительном и винительном падежах 

2.4.12 Имена собственные (антропонимы) в родительном падеже 

2.4.13 Личные (кроме ihr) местоимения 

2.4.14 Притяжательные местоимения (mein, dein) 

2.4.15 Количественные числительные (1 - 12) 

2.4.16 Вопросительные слова (wer, was, woher, wie) 

2.4.17 Союзы und, aber (при однородных членах) 

3 Социокультурные знания и умения 

3.1 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 днем рождения, Новым годом, Рождеством) 

3.2 Знание названий родной страны и страны (стран) изучаемого языка и их столиц 

grün

Präsens

Präsens

können mögen Präsens
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4 Компенсаторные умения 

4.1 Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение незнакомого слова или новое значение 

знакомого слова по контексту) 

4.2 Использование при формулировании собственных высказываний ключевых слов, вопросов, иллюстраций 

Тематическое содержание речи 

А Мир моего "я". Приветствие, знакомство, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). Моя семья. Мой день 

рождения. Моя любимая еда 

Б Мир моих увлечений. Любимый цвет. Любимая игрушка, игра. Любимые занятия. Мой питомец. Выходной день (в цирке, в 

зоопарке) 

В Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село и другие) 

Г Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и страны (стран) изучаемого языка и их столицы. Произве-

дения детского фольклора. Персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны (стран) изучаемого языка (Новый год, 

Рождество) 

 
Таблица 7.2 

 

Проверяемые требования к результатам освоения основной 

образовательной программы (3 класс) 

 

Код проверя-

емого резуль-

тата 

Проверяемые предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования 

1 Коммуникативные умения 

1.1 Говорение 

1.1.1 Диалогическая речь 

1.1.1.1 Вести диалог этикетного характера в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и (или) зрительными 
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опорами с соблюдением правил речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка, в рамках изучаемой тематики 

(не менее 4 реплик со стороны каждого собеседника) 

1.1.1.2 Вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и (или) зрительными опорами с со-

блюдением правил речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка, в рамках изучаемой тематики (не менее 4 

реплик со стороны каждого собеседника) 

1.1.1.3 Вести диалог-побуждение в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и (или) зрительными опорами с 

соблюдением правил речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка, в рамках изучаемой тематики (не менее 4 

реплик со стороны каждого собеседника) 

1.1.2 Монологическая речь 

1.1.2.1 Создавать устное связное монологическое высказывание-описание с вербальными и (или) зрительными опорами (объемом - не 

менее 4 фраз) 

1.1.2.2 Создавать устное связное монологическое высказывание-повествование (рассказ) с вербальными и (или) зрительными опорами 

(объемом - не менее 4 фраз) 

1.1.2.3 Пересказывать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объем монологического 

высказывания - не менее 4 фраз) 

1.2 Аудирование 

1.2.1 Воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся, вербально (невербально) реагировать на услышанное 

1.2.2 Воспринимать на слух и понимать основное содержание учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, со 

зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания текста (текстов) для 

аудирования - до 1 минуты) 

1.2.3 Воспринимать на слух и понимать запрашиваемую информацию фактического характера в учебных текстах, построенных на 

изученном языковом материале, со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 

(время звучания текста (текстов) для аудирования - до 1 минуты) 

13 Смысловое чтение 

1.3.1 Читать вслух учебные и адаптированные аутентичные тексты объемом до 70 слов, построенные на изученном языковом мате-

риале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного 
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1.3.2 Читать про себя и понимать основное содержание учебных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, со зрительной 

опорой и без опоры, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объем текста (текстов) для 

чтения - до 130 слов) 

1.3.3 Читать про себя и понимать запрашиваемую информацию в учебных текстах, содержащих отдельные незнакомые слова, со 

зрительной опорой и без опоры, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объем текста (тек-

стов) для чтения - до 130 слов) 

1.4 Письмо 

1.4.1 Заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, возраст, страна проживания, любимое занятие 

и другое) в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка) 

1.4.2 Писать с использованием образца короткие поздравления с праздниками (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с выра-

жением пожелания 

1.4.3 Создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено 

2 Языковые знания и навыки 

2.1 Фонетическая сторона речи 

2.1.1 Читать вслух новые слова согласно основным правилам чтения 

2.1.2 Различать на слух и адекватно, без ошибок произносить слова с правильным ударением и фразы (предложения) с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей 

2.2 Графика, орфография и пунктуация 

2.2.1 Правильно писать изученные слова 

2.2.2 Правильно расставлять знаки препинания (точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения) 

2.3 Лексическая сторона речи 

2.3.1 Распознавать и правильно употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания для 3 класса, включая освоенные в 

предшествующий год обучения 200 лексических единиц 
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2.3.2 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с использованием аффиксации 

(числительные с суффиксами -zehn, -zig), в соответствии с решаемой коммуникативной задачей 

2.4 Грамматическая сторона речи 

2.4.1 Распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные (с kein), побудительные (кроме вежливой формы с Sie), во-

просительные (общий и специальный вопросы) 

2.4.2 Распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи предложения с местоимением es 

2.4.3 Распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи предложения с конструкцией es gibt 

2.4.4 Распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи глаголы sein, haben в  

2.4.5 Распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи слабые и сильные глаголы в  (в 

том числе во 2-м лице множественного числа) 

2.4.6 Распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи слабые и сильные глаголы в Perfekt 

2.4.7 Распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы  (в форме 

),  (в ) 

2.4.8 Распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи множественное число имен суще-

ствительных 

2.4.9 Распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи нулевой артикль с именами суще-

ствительными (наиболее распространенные случаи употребления) 

2.4.10 Распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи имена существительные в един-

ственном числе в именительном, дательном и винительном падежах 

2.4.11 Распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи притяжательные местоимения (sein, ihr, 

unser, euer, Ihr) 

2.4.12 Распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные (13 - 30) 

2.4.13 Распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи наиболее употребительные предлоги 

для выражения временных и пространственных отношений in, an (употребляемые с дательным падежом) 

Präteritum

Präsens

mögen

möchte müssen Präsens



283 

3 Социокультурные знания и умения 

3.1 Использовать некоторые социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, принятые в стране (странах) изучаемого 

языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление 

с днем рождения, Новым годом, Рождеством 

3.2 Кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка 

 
Таблица 7.3 

 

Проверяемые элементы содержания (3 класс) 

 

Код Проверяемый элемент содержания 

1 Коммуникативные умения 

1.1 Говорение 

1.1.1 Диалогическая речь 

1.1.1.1 Диалог этикетного характера с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстрации с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с 

собеседником, поздравление с праздником, выражение благодарности за поздравление, извинение 

1.1.1.2 Диалог-расспрос с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстрации с соблюдением норм речевого эти-

кета, принятых в стране (странах) изучаемого языка: просьба предоставить интересующую информацию; сообщение фактиче-

ской информации, ответ на вопросы собеседника 

1.1.1.3 Диалог-побуждение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстрации с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка: приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое со-

гласие (несогласие) на предложение собеседника 

1.1.2 Монологическая речь 

1.1.2.1 Описание предмета, реального человека или литературного персонажа с использованием ключевых слов, вопросов, плана и (или) 

иллюстраций 
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1.1.2.2 Рассказ о себе, члене семьи, друге с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций 

1.1.2.3 Пересказ основного содержания прочитанного текста с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций 

1.2 Аудирование 

1.2.1 Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная (невербальная) реакция на услышанное (при непосред-

ственном общении) 

1.2.2 Аудирование с пониманием основного содержания учебных текстов, построенных на изученном языковом материале: опреде-

ление основной темы и главных фактов (событий) в воспринимаемом на слух тексте с помощью иллюстрации и с использова-

нием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 

1.2.3 Аудирование с пониманием запрашиваемой информации в учебных текстах, построенных на изученном языковом материале: 

выделение из воспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера с помощью иллюстрации и с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 

1.3 Смысловое чтение 

1.3.1 Чтение вслух учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонацией, понимание прочитанного 

1.3.2 Чтение про себя и понимание основного содержания учебных текстов, построенных на изученном языковом материале: опре-

деление основной темы и главных фактов (событий) в прочитанном тексте с помощью и без помощи иллюстрации и с исполь-

зованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 

1.3.3 Чтение про себя и понимание запрашиваемой информации в учебных текстах, построенных на изученном языковом материале: 

нахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с помощью и без помощи 

иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 

1.4 Письмо 

1.4.1 Списывание текста, выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений, вставка пропущенного слова в предложение в 

соответствии с решаемой коммуникативной (учебной) задачей 

1.4.2 Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено 

1.4.3 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 
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1.4.4 Написание с использованием образца поздравлений с праздниками (днем рождения, с Новым годом, Рождеством) с выражением 

пожеланий 

2 Языковые знания и навыки 

2.1 Фонетическая сторона речи 

2.1.1 Чтение новых слов согласно основным правилам чтения 

2.1.2 Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз (предложений) с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей 

2.2 Графика, орфография и пунктуация 

2.2.1 Правильное написание изученных слов 

2.2.2 Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения 

2.3 Лексическая сторона речи 

2.3.1 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 

2.3.2 Распознавание и образование в устной и письменной речи количественных числительных при помощи суффиксов -zehn, -zig 

2.4 Грамматическая сторона речи 

2.4.1 Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные (с kein), вопросительные 

(общий и специальный вопросы), побудительные предложения (кроме вежливой формы с Sie) 

2.4.2 Предложения с местоимением es 

2.4.3 Предложения с конструкцией es gibt 

2.4.4 Спряжение глаголов sein, haben в  

2.4.5 Спряжение слабых и сильных глаголов в  (в том числе во 2-м лице множественного числа) 

2.4.6 Употребление слабых и сильных глаголов в Perfekt 

Präteritum

Präsens
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2.4.7 Модальные глаголы  (в форме ),  (в ) 

2.4.8 Множественное число имен существительных 

2.4.9 Нулевой артикль с именами существительными (наиболее распространенные случаи употребления) 

2.4.10 Склонение имен существительных в единственном числе в именительном, дательном и винительном падежах 

2.4.11 Личные местоимения 

2.4.12 Притяжательные местоимения 

2.4.13 Количественные числительные (13 - 30) 

2.4.14 Наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений in, an (употребляемые с да-

тельным падежом) 

3 Социокультурные знания и умения 

3.1 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 днем рождения, Новым годом, Рождеством 

3.2 Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей детских книг 

3.3 Краткое представление своей страны и страны (стран) изучаемого языка (названия родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка и их столиц, название родного населенного пункта, цвета национальных флагов) 

4 Компенсаторные умения 

4.1 Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки 

4.2 Использование при формулировании собственных высказываний ключевых слов, вопросов, иллюстраций 

4.3 Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания прочитанного (прослушан-

ного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации 

Тематическое содержание речи 

А Мир моего "я". Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день (распорядок дня) 

mögen möchte müssen Präsens
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Б Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Любимый цвет. Мой питомец. Любимые занятия. Любимая сказка. Выходной 

день (в цирке, зоопарке, парке). Каникулы 

В Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село и другой населенный 

 пункт). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы) 

Г Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна (страны) изучаемого языка. Их столицы, достопримечательности, 

некоторые интересные факты. Произведения детского фольклора. Персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны 

(стран) изучаемого языка 

 
Таблица 7.4 

 

Проверяемые требования к результатам освоения основной 

образовательной программы (4 класс) 

 

Код проверя-

емого резуль-

тата 

Проверяемые предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования 

1 Коммуникативные умения 

1.1 Говорение 

1.1.1 Диалогическая речь 

1.1.1.1 Вести диалог этикетного характера на основе вербальных и (или) зрительных опор с соблюдением правил речевого этикета, 

принятых в стране (странах) изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника) 

1.1.1.2 Вести диалог-расспрос на основе вербальных и (или) зрительных опор с соблюдением правил речевого этикета, принятых в 

стране (странах) изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника) 

1.1.1.3 Вести диалог-побуждение на основе вербальных и (или) зрительных опор с соблюдением правил речевого этикета, принятых в 

стране (странах) изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника) 

1.1.1.4 Вести диалог - разговор по телефону на основе вербальных и (или) зрительных опор с соблюдением правил речевого этикета, 

принятых в стране (странах) изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника) 
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1.1.2 Монологическая речь 

1.1.2.1 Создавать устное связное монологическое высказывание-описание с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках те-

матического содержания речи для 4 класса (объем монологического высказывания - не менее 5 фраз) 

1.1.2.2 Создавать устное связное монологическое высказывание-рассуждение с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках 

тематического содержания речи для 4 класса (объем монологического высказывания - не менее 5 фраз) 

1.1.2.3 Создавать устное связное монологическое высказывание-повествование (сообщение) с вербальными и (или) зрительными опо-

рами в рамках тематического содержания речи для 4 класса (объем монологического высказывания - не менее 5 фраз) 

1.1.2.4 Пересказывать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объем монологического 

высказывания - не менее 5 фраз) 

1.1.2.5 Устно излагать результаты выполненного проектного задания (объем монологического высказывания - не менее 5 фраз) 

1.2 Аудирование 

1.2.1 Воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся, вербально (невербально) реагировать на услышанное 

1.2.2 Воспринимать на слух и понимать основное содержание учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на изу-

ченном языковом материале, со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время 

звучания текста (текстов) для аудирования - до 1 минуты) 

1.2.3 Воспринимать на слух и понимать запрашиваемую информацию фактического характера в учебных и адаптированных аутен-

тичных текстах, построенных на изученном языковом материале, со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе 

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

1.3 Смысловое чтение 

1.3.1 Читать вслух учебные и адаптированные аутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом мате-

риале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного 

1.3.2 Читать про себя и понимать основное содержание учебных и адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные не-

знакомые слова, со зрительной опорой и без опоры, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объем 

текста (текстов) для чтения - до 160 слов) 

1.3.3 Читать про себя и понимать запрашиваемую информацию в учебных и адаптированных аутентичных текстах, содержащих от-

дельные незнакомые слова, со зрительной опорой и без опоры, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 
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(объем текста (текстов) для чтения - до 160 слов) 

1.3.4 Читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию 

1.4 Письмо 

1.4.1 Заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, возраст, место жительства (страна прожи-

вания, населенный пункт), любимые занятия, домашний питомец и другое) в соответствии с нормами, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка 

1.4.2 Писать с использованием образца короткие поздравления с праздниками с выражением пожелания 

1.4.3 Писать с использованием образца электронное сообщение личного характера (объем сообщения - до 40 слов) 

2 Языковые знания и навыки 

2.1 Фонетическая сторона речи 

2.1.1 Читать вслух новые слова согласно основным правилам чтения 

2.1.2 Различать на слух и адекватно, без ошибок произносить слова с правильным ударением и фразы (предложения) с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей 

2.2 Графика, орфография и пунктуация 

2.2.1 Правильно писать изученные слова 

2.2.2 Правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятая при 

перечислении) 

2.3 Лексическая сторона речи 

2.3.1 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания для 4 класса, включая освоенные в предыдущий 

год обучения 350 лексических единиц 

2.3.2 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с использованием аффиксации (имена 

существительные с суффиксами -er - Arbeiter, -in - Lehrerin) в соответствии с решаемой коммуникативной задачей 

2.3.3 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с использованием аффиксации (по-
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рядковые числительные с суффиксами -te, -ste) в соответствии с решаемой коммуникативной задачей 

2.3.4 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с использованием словосложения 

(Geburtstag) в соответствии с решаемой коммуникативной задачей 

2.4 Грамматическая сторона речи 

2.4.1 Распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с однородными 

членами (союз oder) 

2.4.2 Распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами und, aber, oder, denn 

2.4.3 Распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол wallen (в ) 

2.4.4 Распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях сравнения 

2.4.5 Распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в винительном и 

дательном падежах (в некоторых речевых образцах) 

2.4.6 Распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения dieser, 

dieses, diese 

2.4.7 Распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные (до 100) 

2.4.8 Распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные (до 31) 

2.4.9 Распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи предлоги , mit, um (в некоторых 

речевых образцах) 

3 Социокультурные знания и умения 

3.1 Использовать некоторые социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, принятые в стране (странах) изучаемого 

языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление, разговор 

по телефону 

3.2 Кратко рассказывать о России и стране (странах) изучаемого языка 
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3.3 Использовать двуязычные словари, словари в картинках и другие справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет 

 
Таблица 7.5 

 

Проверяемые элементы содержания (4 класс) 

 

Код Проверяемый элемент содержания 

1 Коммуникативные умения 

1.1 Говорение 

1.1.1 Диалогическая речь 

1.1.1.1 Диалог этикетного характера с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка: приветствие, ответ на приветствие, завершение разговора (в 

том числе по телефону), прощание, знакомство с собеседником, поздравление с праздником, выражение благодарности за по-

здравление, выражение извинения 

1.1.1.2 Диалог-расспрос с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций с соблюдением норм речевого эти-

кета, принятых в стране (странах) изучаемого языка: запрашивание интересующей информации, сообщение фактической ин-

формации, ответы на вопросы собеседника 

1.1.1.3 Диалог-побуждение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстрации с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое согласие выполнить 

просьбу, приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое согласие (несогласие) на предложение собеседника 

1.1.2 Монологическая речь 

1.1.2.1 Описание предмета, внешности и одежды, черт характера реального человека или литературного персонажа с использованием 

ключевых слов, вопросов и (или) иллюстрации 

1.1.2.2 Рассказ (сообщение, повествование) с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстрации 

1.1.2.3 Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания речи по образцу (с выражением своего 

отношения к предмету речи) 
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1.1.2.4 Пересказ основного содержания прочитанного текста с использованием ключевых слов, вопросов, плана и (или) иллюстрации 

1.1.2.5 Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного задания 

1.2 Аудирование 

1.2.1 Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная (невербальная) реакция на услышанное (при непосред-

ственном общении) 

1.2.2 Аудирование с пониманием основного содержания учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковом материале: определение основной темы и главных фактов (событий) в воспринимаемом на слух тексте с помощью 

иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 

1.2.3 Аудирование с пониманием запрашиваемой информации в учебных и адаптированных аутентичных текстах, построенных на 

изученном языковом материале: выделение запрашиваемой информации фактического характера с помощью иллюстрации и с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 

1.3 Смысловое чтение 

1.3.1 Чтение вслух учебных и адаптированных аутентичных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

понимание прочитанного 

1.3.2 Чтение про себя и понимание основного содержания (тема, главная мысль, главные факты (события) учебных и адаптированных 

аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, содержащих отдельные незнакомые слова, с использо-

ванием и без использованием иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 

1.3.3 Чтение про себя и понимание запрашиваемой информации в учебных текстах, построенных на изученном языковом материале: 

нахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с помощью и без помощи 

иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. Прогнозирование содержания текста по за-

головку 

1.3.4 Чтение про себя не сплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них информации 

1.4 Письмо 

1.4.1 Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений, вставка пропущенных слов в предложение в соответствии с ре-

шаемой коммуникативной (учебной) задачей 

1.4.2 Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, место жительства (страна 
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проживания, населенный пункт), любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка 

1.4.3 Написание с использованием образца поздравления с праздниками (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с выражением 

пожеланий 

1.4.4 Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено 

1.4.5 Написание короткого рассказа по плану (ключевым словам) 

1.4.6 Написание электронного сообщения личного характера с использованием образца 

2 Языковые знания и навыки 

2.1 Фонетическая сторона речи 

2.1.1 Чтение новых слов согласно основным правилам чтения 

2.1.2 Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного 

ударения и фраз (предложений) с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей 

2.2 Графика, орфография и пунктуация 

2.2.1 Правильное написание изученных слов 

2.2.2 Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения, запятой 

при перечислении 

2.3 Лексическая сторона речи 

2.3.1 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, включая 350 лексических единиц, освоенных в 

предшествующие годы 

2.3.2 Распознавание и образование в устной и письменной речи порядковых числительных при помощи суффиксов -te, -ste 

2.3.3 Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с использованием основных способов словообра-

зования: аффиксации (суффикс -er - Arbeiter, -in - Lehrerin) 

2.3.4 Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с использованием основных способов словообра-

зования: словосложения (Geburtstag) 
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2.4 Грамматическая сторона речи 

2.4.1 Простые предложения с однородными членами (союз oder) 

2.4.2 Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами und, aber, oder, denn 

2.4.3 Модальный глагол wollen (в ) 

2.4.4 Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях сравнения 

2.4.5 Личные местоимения в винительном и дательном падежах (в некоторых речевых образцах) 

2.4.6 Указательные местоимения dieser, dieses, diese 

2.4.7 Количественные числительные (до 100) 

2.4.8 Порядковые числительные (до 31) 

2.4.9 Предлоги , mit, um (в некоторых речевых образцах) 

3 Социокультурные знания и умения 

3.1 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 днем рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по телефону 

3.2 Краткое представление своей страны и страны (стран) изучаемого языка (названия стран и их столиц, название родного насе-

ленного пункта, цвета национальных флагов, основные достопримечательности) 

4 Компенсаторные умения 

4.1 Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение незнакомого слова или новое значение 

знакомого слова из контекста) 

4.2 Использование при формулировании собственных высказываний ключевых слов, вопросов, картинок, фотографий 

4.3 Прогнозирование содержания текста для чтения на основе заголовка 

4.4 Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания прочитанного (прослушан-

ного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации 
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Тематическое содержание речи 

А Мир моего "я". Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности) 

Б Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Любимый цвет. Мой питомец. Любимые занятия. Любимая сказка. Выходной 

день (в цирке, зоопарке, парке). Каникулы 

В Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя школа, любимые учебные предметы. Мои 

друзья. Моя малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). Покупки 

(одежда, обувь, книги, основные продукты питания) 

Г Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна (страны) изучаемого языка. Их столицы, основные достопримеча-

тельности и некоторые интересные факты. Произведения детского фольклора. Персонажи детских книг. Праздники родной 

страны и страны (стран) изучаемого языка 



2.1.4. ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК 

Рабочая программа по учебному предмету "Иностранный (английский) язык" (предметная об-

ласть "Иностранный язык") (далее соответственно - программа по иностранному (английскому) 

языку, иностранный (английский) язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку. 

 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения иностранного (английского) 

языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым 

результатам. 

 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обяза-

тельного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

 

Планируемые результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку вклю-

чают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального об-

щего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по иностранному (английскому) языку на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения программы начального общего образова-

ния ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в рабочей программе воспитания. 

 

Программа по иностранному (английскому) языку раскрывает цели образования, развития и 

воспитания обучающихся средствами учебного предмета "Иностранный язык" на уровне начального 

общего образования, определяет обязательную (инвариантную) часть содержания изучаемого ино-

странного языка, за пределами которой остаѐтся возможность выбора учителем вариативной со-

ставляющей содержания образования по по иностранному (английскому) языку. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

На уровне начального общего образования закладывается база для всего последующего ино-

язычного образования обучающихся, формируются основы функциональной грамотности, что 

придаѐт особую ответственность данному этапу общего образования. Изучение иностранного языка 

в общеобразовательных организациях начинается со 2 класса. Обучающиеся данного возраста ха-

рактеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать 

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

обучающимися других возрастных групп. 

 

Построение программы по иностранному (английскому) языку имеет нелинейный характер и 

основано на концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и 

новые требования. В процессе обучения освоенные на определѐнном этапе грамматические формы и 

конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся те-

матическом содержании речи. 

 

Цели изучения учебного предмета 

Цели обучения иностранному (английскому) языку на уровне начального общего образования 

можно условно разделить на образовательные, развивающие, воспитывающие. 

 

Образовательные цели программы по иностранному (английскому) языку на уровне начального 

общего образования включают: 

 



297 

формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности 

и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и ауди-

рование) и письменной (чтение и письмо) форме с учѐтом возрастных возможностей и потребностей 

обучающегося; 

 

расширение лингвистического кругозора обучающихся за счѐт овладения новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

отобранными темами общения; 

 

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

ражения мысли на родном и иностранном языках; 

 

использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, анализ, 

обобщение); 

 

формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного типа (опи-

сание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости словарями по иностранному 

языку. 

 

Развивающие цели программы по иностранному (английскому) языку на уровне начального 

общего образования включают: 

 

осознание обучающимися роли языков как средства межличностного и межкультурного взаи-

модействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и инструмента познания мира и 

культуры других народов; 

 

становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого развития; 

 

развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при получении и 

передаче информации в условиях дефицита языковых средств; 

 

формирование регулятивных действий: планирование последовательных шагов для решения 

учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; установление причины воз-

никшей трудности и (или) ошибки, корректировка деятельности; 

 

становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного языка, моти-

вация совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном языке. 

 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов позволяет за-

ложить основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за 

свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность и проявлять интерес к языкам и культурам других народов, осознать наличие и 

значение общечеловеческих и базовых национальных ценностей. Изучение иностранного (англий-

ского) языка обеспечивает: 

 

понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения в условиях 

взаимодействия разных стран и народов; 

 

формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, позволяющей 

приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка, готовности пред-

ставлять свою страну, еѐ культуру в условиях межкультурного общения, соблюдая речевой этикет и 

используя имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 
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воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с культурой 

стран изучаемого языка и более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

 

воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной культуре других 

народов; 

 

формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету "Иностранный язык". 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Общее число часов, определенных для изучения иностранного (английского) языка учебным 

планом МАОУ «Ефимовская СОШ» и ФОП - 204 часа: во 2 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 3 

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

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 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 изуча-

емого 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 со-

беседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; извинение; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической информа-

ции, 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 мате-

риале, 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 исполь-

зованием языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из вос-

принимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера (например, имя, воз-

раст, любимое занятие, цвет и т. д.) с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного об-

щения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

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

нием правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 
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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 исполь-

зованием 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, словосоче-

таний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение, дописывание пред-

ложений в соответствии с решаемой учебной задачей. Заполнение простых формуляров с указанием 

личной информации (имя, фамилия, возраст, страна проживания) в соответствии с нормами, приняты-

ми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днѐм рождения, Новым 

годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 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 осо-

бенностей. 

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; согласных; ос-

новных 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 кор-

ректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в буквосоче-

таниях и словах. Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного зна-

ков в конце предложения; правильное использование апострофа в изученных сокращѐнных формах 

глагола связки, вспомогательного и модального глаголов (например, I‘m, isn‘t; don‘t, doesn‘t; can‘t), 

существительных в притяжательном падеже (Ann‘s). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического со-

держания 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). Нераспро-
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странѐнные и распространѐнные простые предложения. 

Предложения с начальным It (It‘s a red ball.). 

Предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in the room. Is there 

a cat in the room? — Yes, there is./No, there isn‘t. There are four pens on the table. Are there four pens on the 

table? — Yes, there are./No, there aren‘t. How many pens are there on the table? — There are four pens.). 

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

сказуемым (The box is small.) и составным глагольным сказуемым (I like to play with my cat. She can play 

the piano.). 

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is it a red ball? 

— Yes, it is./No, it isn‘t. ) 

Предложения с краткими глагольными формами (She can‘t swim. I don‘t like porridge.). 

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

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 

Глагольная конструкция have got (I‘ve got a cat. He‘s/She‘s got a cat. Have you got a cat? — Yes, 

I have./No, I haven‘t. What have you got?). 

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

play chess.); для получения разрешения (Can I go out?). 

Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли c именами существительными (наиболее 

распространѐнные случаи). 

Существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключения (a book — 

books; a man — men). 

Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательные местоимения (my, your, 

his/her/its, our, their). Указательные местоимения (this — these). 

Количественные числительные (1–12). 

Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). Предлоги места (in, on, near, under). 

Союзы and и but (c однородными членами). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка в некоторых ситуациях общения: приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление (с днѐм рождения, Новым 

годом, Рождеством). 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого языка (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. Литера-

турные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Коммуникативные умения диалогической речи: 
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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 собесед-

ником; 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 информа-

ции, 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 про-

читанного 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 мате-

риале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного содер-

жания, 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 ис-

пользованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из вос-

принимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера с опорой на иллю-

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

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного об-

щения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

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

нием правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 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 исполь-

зованием 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 иллю-

страции, 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 пропу-

щенного 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 изучае-

мого языка. 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днѐм рождения, Новым годом, 

Рождеством) с выражением пожеланий. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв английского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие оглушения звон-



302 

ких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее 

―r‖ (there is/there are). 

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с соблюдением правильного 

ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. Чтение 

гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения гласных в третьем типе слога 

(гласная + r); согласных, основных звукобуквенных сочетаний, в частности сложных сочетаний букв 

(например, tion, ight) в 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 кор-

ректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопр сительного и восклицательного знаков 

в конце предложения; правильное использование знака апострофа в сокращѐнных формах глаго-

ла-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 род-

ственных слов с использованием основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы числи-

тельных -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 (утверди-

тельных 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 место-

имения (this — these; that — those). Неопределѐнные местоимения (some/any) в повествовательных и 

вопросительных предложениях (Have you got any friends? –Yes, I‘ve got some.). 

Наречия частотности (usually, often). 

Количественные числительные (13—100). Порядковые числительные (1—30). 

Вопросительные слова (when, whose, why). 

Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on в выражениях at 

5 o‘clock, in the morning, on Monday). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: привет-



303 

ствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днѐм рождения, 

Новым годом, Рождеством. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей детских 

книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия родной страны и 

страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного города/села; цвета национальных фла-

гов). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, 

вопросов; иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содер-

жания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой инфор-

мации. 

 

4 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день (распо-

рядок 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 сто-

лицы, 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 согла-

сие/несогласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической информа-

ции, 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 (по-

вествование) 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 
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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 ос-

новную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с опорой и без опоры на 

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

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять за-

прашиваемую информацию фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, а также с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного об-

щения, 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 факти-

ческого 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 от-

дельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, главная мысль, главные фак-

ты/события) текста с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой догадки, в том 

числе контекстуальной. 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка. Чтение несплошных текстов (таблиц, 

диаграмм) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера, текст 

научно-популярного характера, стихотворение. 

Письмо 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в 

слово или слов в 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 днѐм 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 тре-

тьем типе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных сочетаний, в частности сложных 

сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 
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Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или частичной 

транскрипции, по аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически кор-

ректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: точки, во-

просительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при обращении и перечисле-

нии; правильное использование знака апострофа в сокращѐнных формах глагола-связки, вспомога-

тельного 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 суффик-

сов -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 (утвер-

дительных 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: привет-

ствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днѐм рождения, 

Новым годом, Рождеством, разговор по телефону. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей детских 

книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на (названия стран и их 

столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; основные достопримечательно-

сти). 

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 содер-

жания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой инфор-

мации. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 

(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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В результате изучения иностранного языка в начальной школе у обучающегося будут сформиро-

ваны личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие выполнение ФГОС 

НОО и его успешное дальнейшее образование. 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности. Ор-

ганизации 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. 

- формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности;  

- готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

- ценностные установки и социально значимые качества личности; 

- активное участие в социально значимой деятельности; 
Личностные результаты освоения программы должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценно-

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

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве 

человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

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

Эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, тра-

дициям и творчеству своего и других народов; 

  стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

числе информационной); 

  бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к ре-

зультатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе; 

  неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

  первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы  должны отражать: 

- универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и начальные исследова-

тельские действия, а также работу с информацией); 

- универсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, презентация); 

- универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль); 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1)   базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

  находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предло-

женного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или зна-

комых по опыту, делать выводы. 

2)   базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных педа-

гогическим работником вопросов; 
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 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных крите-

риев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по  установлению  особенностей  объек-

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

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения (опыта, 

измерения, классификации, сравнения, исследования); 

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

3)   работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

  согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного педаго-

гическим работником способа еѐ проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; 

  самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1)   общение: 

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

комой среде; 

  проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

2)   совместная деятельность: 

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

ных   задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

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

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1)   самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

2)   самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» предметной 

области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навы-
ков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать сформированность 
иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности еѐ составля-
ющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учеб-
но-познавательной) и должны обеспечивать: 
1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического со-

держания речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. Родная страна и стра-
на/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 опо-
рами, с соблюдением правил речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; со-
здавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, повествование) 
объемом 4-5 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами в рамках тематического содер-
жания речи; передавать основное содержание прочитанного текста; представлять результаты вы-
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полненной 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 объе-
мом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и пра-
вильную интонацию; читать про себя и понимать основное содержание учебных и адаптированных 
аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные незнакомые слова, не препят-
ствующие решению коммуникативной задачи; определять тему, главную мысль, назначение текста; 
извлекать из прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического характера (в пределах 
изученного); читать несплошные тексты (простые таблицы) и понимать представленную в них ин-
формацию; 
письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и формуляры с указанием 
личной информации в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; пи-
сать 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 воскли-
цательный 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 ос-
новных значениях и навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи изучен-
ных синтаксических конструкций и морфологических форм изучаемого иностранного языка; 
5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной страны и стра-

ны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших произведений дет-
ского 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 изу-

чаемой тематики; 
8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изучаемой тематики, 

безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения ин-
формации 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 согла-
сование 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 ин-
формации; 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. 

 

2 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 
1) вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в стандартных 
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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 объѐмом 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 мате-

риале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуника-

тивной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации факти-

ческого характера, используя зрительные опоры и языковую догадку (время звучания текста/текстов 

для аудирования — до 40 секунд). 

Смысловое чтение 

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

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

читанного; 

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 (объѐм 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 днѐм рождения, Новым го-

дом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

1) знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, фонетически 

корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить (полупечатное написание букв, бук-

восочетаний, слов); 

2) применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, вы-

членять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; озвучивать транскрип-

ционные знаки, отличать их от букв; 

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) заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

3) правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки 

в конце предложения) и использовать знак апострофа в сокращѐнных формах глагола-связки, вспомо-

гательного 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, спе-

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

2) распознавать и употреблять нераспространѐнные и распространѐнные 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 
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Present Simple Tense; 

5) распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с простым гла-

гольным 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: побуди-

тельные 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 неопределѐнный, определѐн-

ный и нулевой артикль с существительными (наиболее распространѐнные случаи употребления); 

14) распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число существи-

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

15) распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные ме-

стоимения; 

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

these; 

17) распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числитель-

ные (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, приня-

тыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, 

выражение благодарности, извинение, поздравление с днѐм 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, диа-

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

ными 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 объѐмом не менее 4 фраз с вербальными и/или зрительными опорами; 

3) передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опо-

рами (объѐм монологического высказывания — не менее 4 фраз). 

Аудирование 

1) воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников вербально/невербально реа-
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гировать на услышанное; 

2) воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом ма-

териале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуни-

кативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

фактического характера, со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контек-

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

Смысловое чтение 

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

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

прочитанного; 

2) читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с раз-

личной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со зри-

тельной опорой и без опоры, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, до-

гадки (объѐм 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 выра-

жением 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 словооб-

разования: 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 от-

рицательной 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 cлова, выражающие количество c ис-

числяемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of); 
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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 неопределѐнные 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 числитель-

ные (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 ан-

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

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

2) кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском языке. 

 

3 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

1) вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диа-

лог-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 объѐме не 

менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника; 

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

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

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

4) создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своѐ отношение к 

предмету речи; 

5) передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опо-

рами в объѐме не менее 4—5 фраз. 

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

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

Аудирование 

1) воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, вербально/невербально реа-

гировать 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 за-

прашиваемой информации фактического характера со зрительной опорой и с использованием язы-

ковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 

минуты). 

Смысловое чтение 

1) читать вслух учебные тексты объѐмом до 70 слов, построенные на изученном языковом ма-
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териале, 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 пони-

манием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и 

без опоры, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объѐм текста/текстов 

для чтения — до 160 слов; 

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 выра-

жением пожеланий; 

3) писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объѐм 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 предше-

ствующие годы обучения; 

2) распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словооб-

разования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения (blackboard), кон-

версии (to play — a play). 

Грамматическая сторона речи 

1) распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в повество-

вательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и специальный вопрос) пред-

ложениях; 

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 ан-

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

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

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

3) знать некоторых литературных персонажей; 
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4) знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 

5) кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС 
№

 п/п 
Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Виды деятельности Модуль воспита-

тельной программы 

«Урочная деятель-
ность» 

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

Вс
его 

Кон

троль
ные 

П

рак-

тиче-

че-
ские 

 РАЗДЕЛ 1. Мир моего «я».       

1.
1 

Приветствие, знакомство. 

  

8 0  Графика, орфография и пунктуация ; 

Диалогическая речь; аудирование; пись-

мо; графика; орфография и пунктуация; 

лексическая сторона речи; социокуль-

турные знания и умения 

День знаний 

Международный 

день распространения 

грамотности 

Международный 

день учителя 

 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4207/main/152099/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4208/main/152253/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5075/main/269789/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3483/main/290982/ 

1.
2 

Моя семья. 10 0  Диалогическая речь; орфография и 

пунктуация; лексическая сторона речи; 

социокультурные знания и умения; 

грамматическая сторона речи 

Международный 

день школьных биб-

лиотек 

День народного 

единства 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4170/start/291009/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3473/start/291435/ 

1.
3 

Мой день рождения. 2 0  Диалогическая речь; монологическая 

речь; аудирование; письмо; графика; ор-

фография и пунктуация; лексическая 

сторона речи; социокультурные знания и 

умения; грамматическая сторона речи 

День Матери в Рос-

сии 
ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

1.
4 

Моя любимая еда.  5 0  Диалогическая речь; монологическая 

речь; аудирование; письмо; графика; ор-

фография и пунктуация; лексическая 

сторона речи; социокультурные знания и 

умения; грамматическая сторона речи 

День Героев Отече-

ства 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5078/start/153583/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5078/start/153583/ 

 

 Итого по разделу 25 1     

 РАЗДЕЛ 2. Мир моих увлече-
ний 

      

2.

1. 

Любимый цвет, игрушка. 10 1  Диалогическая речь; монологическая 

речь; аудирование; смысловое чтение; 

День Конституции 

Росии 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5079/start/145554/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4207/main/152099/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4207/main/152099/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4208/main/152253/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4208/main/152253/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5075/main/269789/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5075/main/269789/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3483/main/290982/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3483/main/290982/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4170/start/291009/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4170/start/291009/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3473/start/291435/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3473/start/291435/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5078/start/153583/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5078/start/153583/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5078/start/153583/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5078/start/153583/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5079/start/145554/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5079/start/145554/
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орфография и пунктуация; лексическая 

сторона речи; социокультурные знания и 

умения; грамматическая сторона речи 

День полного осво-

бождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3494/start/153490/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3505/start/152749/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5084/start/297595/ 

2.

2 

Любимые занятия. 6 0  Диалогическая речь; монологическая 

речь; аудирование; смысловое чтение; 

орфография и пунктуация; лексическая 

сторона речи; социокультурные знания и 

умения; грамматическая сторона речи; 

письмо 

День российской 

науки 

 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

2.

3 

Мой питомец. 2 0  Диалогическая речь; монологическая 

речь; аудирование; смысловое чтение; 

орфография и пунктуация; лексическая 

сторона речи; социокультурные знания и 

умения; грамматическая сторона речи; 

письмо 

Международный 

день родного языка 
ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

2.

4 

Выходной день. 2 0  Диалогическая речь; монологическая 

речь; аудирование; смысловое чтение; 

орфография и пунктуация; лексическая 

сторона речи; социокультурные знания и 

умения; грамматическая сторона речи; 

письмо 

День защитника 

Отечества 
ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

 Итого по разделу 20 1     

 РАЗДЕЛ 3. Мир вокруг меня       

3.
1. 

Моя школа. 1   Диалогическая речь; Монологическая 

речь; Аудирование; Смысловое чтение; 

Письмо; Фонетическая сторона речи ; 

Графика, орфография и пунктуация ; 

Лексическая сторона речи; Грамматиче-

ская сторона речи ; Социокультурные 

знания и умения 

Международный 
Женский день 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

3.
2. 

Мои друзья. 9 1  Диалогическая речь; Монологическая 

речь; Аудирование; Смысловое чтение; 

Письмо; Фонетическая сторона речи ; 

Графика, орфография и пунктуация ; 

Лексическая сторона речи; Грамматиче-

ская сторона речи ; Социокультурные 

знания и умения 

Международный 
Женский день 

https://resh.edu.ru/subject/lesson
/5076/start/291507/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3494/start/153490/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3494/start/153490/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3505/start/152749/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3505/start/152749/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5084/start/297595/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5084/start/297595/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5076/start/291507/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5076/start/291507/
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3.
3 

Моя малая родина (город, село). 1   Диалогическая речь; Монологическая 

речь; Аудирование; Смысловое чтение; 

Письмо; Фонетическая сторона речи ; 

Графика, орфография и пунктуация ; 

Лексическая сторона речи; Грамматиче-

ская сторона речи ; Социокультурные 

знания и умения 

День воссоединения 
Крыма и России 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

 Итого по разделу 11 1     

 РАЗДЕЛ 4.  Родная страна и 

страны изучаемого языка 

      

4.
1. 

Названия родной страны и стра-

ны/стран изучаемого языка, их столиц. 
4 0  Диалогическая речь; Монологиче-

ская речь; Аудирование; Смысловое 

чтение; Письмо; Фонетическая сторона 

речи ; Графика, орфография и пункту-

ация ; Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи ; Соци-

окультурные знания и умения 

День космонавтики. 
Гагаринский урок 
«»Космос-это мы» 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

4.
2. 

Произведения детского фольклора. 

Литературные персонажи детских книг. 
5 0  Диалогическая речь; Монологиче-

ская речь; Аудирование; Смысловое 

чтение; Письмо; Фонетическая сторона 

речи ; Графика, орфография и пункту-

ация ; Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи ; Соци-

окультурные знания и умения 

День Победы  

советского народа  

в Веиликой  

Отечественной  

войне 1941-1945 

 годов 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

4.
3. 

Праздники родной страны и стра-

ны/стран изучаемого языка (Новый год, 

Рождество). 

3 0  Диалогическая речь; Монологическая 

речь; Аудирование; Смысловое чтение; 

Письмо; Фонетическая сторона речи ; 

Графика, орфография и пунктуация ; 

Лексическая сторона речи; Грамматиче-

ская сторона речи ; Социокультурные 

знания и умения 

Международный 
день семьи 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

 Итого по разделу: 12      

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

68 3 0    

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 КЛАСС 
№

 п/п 
Наименование разделов и тем про-

граммы 

Количество часов Виды деятельности Модуль воспита-

тельной программы 

«Урочная деятель-

Электронные (цифровые) об-
разовательные ресурсы 

Вс Ко П
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его нтро

льны
е 

рак-

тиче-

че-
ские 

ность» 

 РАЗДЕЛ 1. Мир вокруг меня.       

1.
1 

Моя школа. 6 1 0 Д и а л о г и ч е с к а я р е ч ь;  

Монологическая речь;  

Аудирование;  

Смысловое чтение; 

 Письмо;  

Фонетическая сторона речи ; Гра-

фика, орфография и пунктуация ; 

 Лексическая сторона речи; Грам-

матическая сторона речи ; Социо-

культурные знания и уме 

День знаний 

Международный день 

распространения гра-

мотности 

Международный день 

учителя 

 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

http://resh.edu.ru/subject/lesson/35

46/start/291228/ 

http://resh.edu.ru/subject/lesson/35

56/start/152531/ 

http://resh.edu.ru/subject/lesson/35

76/start/197602/ 

http://resh.edu.ru/subject/lesson/35

66/start/134244/ 

 

 

1.
2 

Моя комната (квартира, дом). 

  

6 0 0 Д и а л о г и ч е с к а я р е ч ь;  

Монологическая речь; 

 Аудирование;  

Смысловое чтение;  

Письмо;  

Фонетическая сторона речи ; Гра-

фика, орфография и пунктуация ;  

Лексическая сторона речи; Грам-

матическая сторона речи ; Социо-

культурные знания и умения 

Международный день 

школьных библиотек 

День народного един-

ства 

http://resh.edu.ru/subject/lesson/51

03/start/152781/ 

http://resh.edu.ru/subject/lesson/51

05/start/269941/ 

http://resh.edu.ru/subject/lesson/35

97/start/272605/ 

 

 

 

1.
3 

Мои друзья. 2 0 0 Д и а л о г и ч е с к а я р е ч ь;  

Монологическая речь;  

Аудирование;  

Смысловое чтение;  

Письмо;  

Фонетическая сторона речи ; Гра-

фика, орфография и пунктуация ;  

Лексическая сторона речи; Грам-

матическая сторона речи ; Социо-

культурные знания и умени 

День Матери в России ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

1. Моя малая родина (город, село). 1 0 0 Д и а л о г и ч е с к а я р е ч ь;  

Монологическая речь;  

Урок здоровья и про-

паганды ЗОЖ 
ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

http://resh.edu.ru/subject/lesson/3546/start/291228/
http://resh.edu.ru/subject/lesson/3546/start/291228/
http://resh.edu.ru/subject/lesson/3556/start/152531/
http://resh.edu.ru/subject/lesson/3556/start/152531/
http://resh.edu.ru/subject/lesson/3576/start/197602/
http://resh.edu.ru/subject/lesson/3576/start/197602/
http://resh.edu.ru/subject/lesson/3566/start/134244/
http://resh.edu.ru/subject/lesson/3566/start/134244/
http://resh.edu.ru/subject/lesson/5103/start/152781/
http://resh.edu.ru/subject/lesson/5103/start/152781/
http://resh.edu.ru/subject/lesson/5105/start/269941/
http://resh.edu.ru/subject/lesson/5105/start/269941/
http://resh.edu.ru/subject/lesson/3597/start/272605/
http://resh.edu.ru/subject/lesson/3597/start/272605/
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4 Аудирование;  

Смысловое чтение; 

 Письмо;  

Фонетическая сторона речи ; Гра-

фика, орфография и пунктуация ; 

 Лексическая сторона речи; Грам-

матическая сторона речи ; Социо-

культурные знания и ум 

РЭШ 

 

1.
5 

Погода. Времена года (месяцы) 2 0 1 Диалогическая речь;  

Монологическая речь;  

Аудирование;  

Смысловое чтение;  

Письмо;  

Фонетическая сторона речи ; 

 Графика, орфография и пунктуа-

ция ;  

Лексическая сторона речи;  

Грамматическая сторона речи ; 

Социокультурные знания и умения 

День Конституции 

Росии 

 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

1.
6 

Дикие и домашние животные. 1 0 0 Диалогическая речь;  

Монологическая речь;  

Аудирование;  

Смысловое чтение; 

 Письмо;  

Фонетическая сторона речи ;  

Графика, орфография и пунктуация 

; 

Лексическая сторона речи;  

Грамматическая сторона речи ; 

Социокультурные знания и умения 

День Героев Отечества ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

 Итого по разделу 18       

 РАЗДЕЛ 2. Мир моего «я»       

2.

1. 

Моя семья. 6 0 1 Диалогическая речь;  

Монологическая речь;  

Аудирование;  

Смысловое чтение;  

Письмо;  

Фонетическая сторона речи ;  

Графика, орфография и пунктуация 

;  

День полного осво-

бождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

 

 

http://resh.edu.ru/subject/lesson/56

65/start/134337/ 

http://resh.edu.ru/subject/lesson/56

63/start/134857/ 

 

 

 

http://resh.edu.ru/subject/lesson/5665/start/134337/
http://resh.edu.ru/subject/lesson/5665/start/134337/
http://resh.edu.ru/subject/lesson/5663/start/134857/
http://resh.edu.ru/subject/lesson/5663/start/134857/
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Лексическая сторона речи;  

Грамматическая сторона речи ; 

Социокультурные знания и умения 

2.

2 

Моя любимая еда. 6 0 1 Д и а л о г и ч е с к а я р е ч ь;  

Монологическая речь;  

Аудирование;  

Смысловое чтение;  

Письмо; 

 Фонетическая сторона речи ;  

Графика, орфография и пунктуация 

;  

Лексическая сторона речи;  

Грамматическая сторона речи ; 

Социокультурные знания и умен 

День российской 

науки 

 

http://resh.edu.ru/subject/lesson/51

04/start/297781/ 

http://resh.edu.ru/subject/lesson/59

87/start/270003/ 

 

 

2.

3 

Мой день рождения. 2 0 0 Диалогическая речь;  

Монологическая речь;  

Аудирование;  

Смысловое чтение;  

Письмо;  

Фонетическая сторона речи ;  

Графика, орфография и пунктуация 

;  

Лексическая сторона речи;  

Грамматическая сторона речи ; 

Социокультурные знания и умения 

Единый урок «Права 

человека» 
ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

2.

4 

Мой день (распорядок дня). 6 1 0 Д и а л о г и ч е с к а я р е ч ь; 

 Монологическая речь;  

Аудирование;  

Смысловое чтение; 

 Письмо;  

Фонетическая сторона речи ;  

Графика, орфография и пунктуация 

;  

Лексическая сторона речи;  

Грамматическая сторона речи ; 

Социокультурные знания и уме 

Поделка «Давай 
сделаем домик!» 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

 Итого по разделу 20      

 РАЗДЕЛ 3. Мир моих увлече-

ний. 

      

3. Любимые занятия. 6 0 0 Д и а л о г и ч е с к а я р е ч ь; Мо- Международный день http://resh.edu.ru/subject/lesson/44

http://resh.edu.ru/subject/lesson/5104/start/297781/
http://resh.edu.ru/subject/lesson/5104/start/297781/
http://resh.edu.ru/subject/lesson/5987/start/270003/
http://resh.edu.ru/subject/lesson/5987/start/270003/
http://resh.edu.ru/subject/lesson/4404/start/136119/
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1. нологическая речь;  

Аудирование;  

Смысловое чтение;  

Письмо;  

Фонетическая сторона речи ; Гра-

фика, орфография и пунктуация ;  

Лексическая сторона речи; Грамма-

тическая сторона речи ; Социо-

культурные знания и ум 

родного языка 04/start/136119/ 

http://resh.edu.ru/subject/lesson/44

03/start/302446/ 

http://resh.edu.ru/subject/lesson/51

10/  

 

 

 

3.
2. 

Выходной день. 2 0 0 Д и а л о г и ч е с к а я р е ч ь;  

Монологическая речь;  

Аудирование;  

Смысловое чтение;  

Письмо;  

Фонетическая сторона речи ; Гра-

фика, орфография и пунктуация ;  

Лексическая сторона речи;  

Грамматическая сторона речи ; 

Социокультурные знания и ум 

Презентация 
«Такие разные жи-
вотные» 

http://resh.edu.ru/subject/lesson/56

62/start/152688/ 

http://resh.edu.ru/subject/lesson/44

06/start/170324/ 

 

 

3
.3. 

Любимая игрушка, игра. 6 0 0 Д и а л о г и ч е с к а я р е ч ь;  

Монологическая речь;  

Аудирование;  

Смысловое чтение;  

Письмо;  

Фонетическая сторона речи ; Гра-

фика, орфография и пунктуация ;  

Лексическая сторона речи; Грам-

матическая сторона речи ; Социо-

культурные знания и ум 

Урок творчества 
«Мои любимые иг-
рушки» 

http://resh.edu.ru/subject/lesson/59

88/start/107173/ 

 

3
.4. 

Каникулы. 1 0 0 Д и а л о г и ч е с к а я р е ч ь;  

Монологическая речь;  

Аудирование;  

Смысловое чтение;  

Письмо;  

Фонетическая сторона речи ; Гра-

фика, орфография и пунктуация ;  

Лексическая сторона речи;  

Грамматическая сторона речи ; 

Социокультурные знания и ум 

День защитника Оте-

чества 

Игра-конкурс 
«Времена года и 
одежда» 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

3
.5. 

Мой питомец. 6 1 0 Д и а л о г и ч е с к а я р е ч ь; Мо-

нологическая реч ь;  

Аудирование;  

Международный 

Женский день 

http://resh.edu.ru/subject/lesson/56

64/start/170356/ 

http://resh.edu.ru/subject/lesson/51

http://resh.edu.ru/subject/lesson/4404/start/136119/
http://resh.edu.ru/subject/lesson/4403/start/302446/
http://resh.edu.ru/subject/lesson/4403/start/302446/
http://resh.edu.ru/subject/lesson/5110/
http://resh.edu.ru/subject/lesson/5110/
http://resh.edu.ru/subject/lesson/3546/start/291228/
http://resh.edu.ru/subject/lesson/3546/start/291228/
http://resh.edu.ru/subject/lesson/4406/start/170324/
http://resh.edu.ru/subject/lesson/4406/start/170324/
http://resh.edu.ru/subject/lesson/5988/start/107173/
http://resh.edu.ru/subject/lesson/5988/start/107173/
http://resh.edu.ru/subject/lesson/5664/start/170356/
http://resh.edu.ru/subject/lesson/5664/start/170356/
http://resh.edu.ru/subject/lesson/5107/start/128045/
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Смысловое чтение;  

Письмо;  

Фонетическая сторона речи ; Гра-

фика, орфография и пунктуация ;  

Лексическая сторона речи;  

Грамматическая сторона речи ; 

Социокультурные знания и ум 

07/start/128045/ 

http://resh.edu.ru/subject/lesson/44

07/start/137028/ 

 

 

 

3
.6. 

Любимая сказка. 1 0 0 Д и а л о г и ч е с к а я р е ч ь; Мо-

нологическая речь; 

 Аудирование; 

 Смысловое чтение;  

Фонетическая сторона речи ; Гра-

фика, орфография и пунктуация ;  

Лексическая сторона речи;  

Грамматическая сторона речи ; 

Социокультурные знания и ум 

День космонавтики. 
Гагаринский урок 
«»Космос-это мы» 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

 Итого по разделу 22      

 РАЗДЕЛ 4.  Родная страна и 

страны изучаемого языка. 

      

4.
1. 

Произведения детского фольклора. 

Литературные персонажи детских книг. 
3 0 0 Диалогическая речь;  

Монологическая речь;  

Аудирование;  

Смысловое чтение;  

Письмо;  

Фонетическая сторона речи ; 

Графика, орфография и пунктуация 

;  

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; Со-

циокультурные знания и умения 

Урок «Берегите при-
роду» 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

4.
2. 

Россия и страна/страны изучаемого 

языка. Их столицы, достопримечатель-

ности и интересные факты. 

4 0 0 Диалогическая речь;  

Монологическая речь; 

 Аудирование;  

Смысловое чтение; 

 Письмо;  

Фонетическая сторона речи ; 

Графика, орфография и пунктуация 

;  

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; Со-

День Победы  

советского народа  

в Веиликой  

Отечественной  

войне 1941-1945 

 годов 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

http://resh.edu.ru/subject/lesson/5107/start/128045/
http://resh.edu.ru/subject/lesson/4407/start/137028/
http://resh.edu.ru/subject/lesson/4407/start/137028/
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циокультурные знания и умения 

4.
3. 

Праздники родной страны и стра-

ны/стран изучаемого языка 
1 0 0 Диалогическая речь;  

Монологическая речь;  

Аудирование;  

Смысловое чтение;  

Письмо;  

Фонетическая сторона речи ; Гра-

фика, орфография и пунктуация ; 

 Лексическая сторона речи;  

Грамматическая сторона речи ; 

Социокультурные знания и умения 

Международный день 
семьи 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

 Итого по разделу 8      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

68 3 3    
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС 

№

 

п/

п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

Виды деятельности Модуль воспита-

тельной программы  
«Урочная деятель-

ность» 

Электронные (цифро-

вые) образовательные ре-

сурсы 
все

го 

ко

нтро

ль- 

ны

е  

 

пр

ак-ти

- 

чес

кие  

 

 Раздел 1. Мир моего «я». 

1

.1. 

Моя семья. 3 0 0 Диалогическая речь; 

Монологическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Письменная речь; 

Фонетическая сторона речи; 

Орфография и пунктуация; 

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

Социокультурные знания и умения; 

1 сентября – День 

знаний. 
ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

https://uchi.ru 
https://resh.edu.ru/subject/1

1/4/ 
 

1

.2. 

Мой день рождения, подарки. 1 0 0 

1

.3. 

Моя любимая еда. 5 0 1  21 сентября – 

Международный день 

мира 

1

.4. 

Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). 
3 1 0  1 октября – Меж-

дународный день по-

жилых людей. 

Итого по разделу 12  1 1  

Раздел 2. Мир моих увлечений. 

2

.1. 

Любимая игрушка, игра. 2 0 1 Диалогическая речь; 

Монологическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Письменная речь; 

Фонетическая сторона речи; 

Орфография и пунктуация; 

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

Социокультурные знания и уме-

ния; 

 4 ноября – День 

народного единства. 
https://uchi.ru 
https://resh.edu.ru/subject/1

1/4/ 
 

 

2

.2. 

Мой питомец. 2 0 0  26 ноября – День 

матери. 

2

.3. 

Любимые занятия. Занятия спортом. 2 0 0  12 декабря – День 

Конституции Россий-

ской Федерации. 

2

.4. 

Любимая сказка/история/рассказ. 1 0 0  24 января – Меж-

дународный день обра-

зования 

https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/subject/11/4/
https://resh.edu.ru/subject/11/4/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/subject/11/4/
https://resh.edu.ru/subject/11/4/
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2

.5. 

Выходной день. 5 0 0 8 февраля – День 

российской науки. 
  

2

.6. 

Каникулы. 4 0 0 23 февраля – День 

защитника Отечества. 

Итого по разделу 16  0 1  

Раздел 3. Мир вокруг меня. 

3

.1. 

Моя комната (квартира, дом), предметы 

мебели и интерьера. 
2 0 0 Диалогическая речь; 

Монологическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Письменная речь; 

Фонетическая сторона речи; 

Орфография и пунктуация; 

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

Социокультурные знания и умения; 

8 марта – Междуна-

родный женский день. 
https://uchi.ru 
https://resh.edu.ru/subject/1

1/4/ 
 3

.2. 

Моя школа, любимые учебные пред-

меты. 
5 1 0 20 марта – День 

Земли 

3

.3. 

Мои друзья, их внешность и черты ха-

рактера. 
2 0 0 1 апреля – День сме-

ха. 

3

.4. 

Моя малая родина (город, село). 2 0 0 

3

.5. 

Путешествия. 5 0 0 7 апреля – Всемирный 

день здоровья. 

3

.6. 

Дикие и домашние животные. 5 1 0 

3

.7. 

Погода. Времена года (месяцы). 2 0 1 12 апреля – Все-

мирный день авиации и 

космонавтики. 

3

.8. 

Покупки 2 0 0 

Итого по разделу 25   2  1  

Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого языка. 

https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/subject/11/4/
https://resh.edu.ru/subject/11/4/
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4

.1. 

Россия и страна/страны изучаемого 

языка. 
4 1 0 Диалогическая речь; 

Монологическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Письменная речь; 

Фонетическая сторона речи; 

Орфография и пунктуация; 

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

Социокультурные знания и умения; 

1 мая – Праздник 

Весны и Труда. 
https://uchi.ru 
https://resh.edu.ru/subject/1

1/4/ 
 4

.2. 

Их столицы, основные достопримеча-

тельности и интересные факты. 
2 0 0  9 мая – День Победы 

советского народа в 

Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов. 

 

 

 

  

15 мая 

-Международный день 

семьи 

4

.3. 

Произведения детского фольклора. 3 0 0 

4

.4. 

Литературные персонажи детских книг. 3 0 0 

4

.5. 

Праздники родной страны и стра-

ны/стран изучаемого языка. 
3 0 0 

Итого по разделу 15  1  0   
 

 
 

 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68 4 

 

     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/subject/11/4/
https://resh.edu.ru/subject/11/4/
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В федеральных и региональных процедурах оценки качества образования используется перечень (кодификатор) распределенных по классам 

проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования и элементов содержания 

по иностранному (английскому) языку. 

 

Таблица 6 

 

Проверяемые требования к результатам освоения основной 

образовательной программы (2 класс) 
 

 

Код проверя-

емого резуль-

тата 

Проверяемые предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования 

1 Коммуникативные умения 

1.1 Говорение 

1.1.1 Диалогическая речь 

1.1.1.1 Вести диалог этикетного характера в стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и (или) зрительные 

опоры, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны 

каждого собеседника) 

1.1.1.2 Вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и (или) зрительные опоры, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны каждого со-

беседника) 

1.1.2 Монологическая речь 

1.1.2.1 Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 3 фраз в рамках изучаемой тематики с использованием кар-

тинок, фотографий и (или) ключевых слова, вопросов 

1.2 Аудирование 

1.2.1 Воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся, вербально (невербально) реагировать на услышанное 

1.2.2 Воспринимать на слух и понимать основное содержание учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, ис-
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пользуя зрительные опоры и языковую догадку (время звучания текста (текстов) для аудирования - до 40 секунд) 

1.2.3 Воспринимать на слух и понимать запрашиваемую информацию фактического характера в учебных текстах, построенных на 

изученном языковом материале, используя зрительные опоры и языковую догадку (время звучания текста (текстов) для аудиро-

вания - до 40 секунд) 

1.3 Смысловое чтение 

1.3.1 Читать вслух учебные тексты объемом до 60 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного 

1.3.2 Читать про себя и понимать основное содержание учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, используя 

зрительные опоры и языковую догадку (объем текста для чтения - до 80 слов) 

1.3.3 Читать про себя и понимать запрашиваемую информацию в учебных текстах, построенных на изученном языковом материале, 

используя зрительные опоры и языковую догадку (объем текста для чтения - до 80 слов) 

1.4 Письмо 

1.4.1 Заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) 

изучаемого языка 

1.4.2 Писать с использованием образца короткие поздравления с праздниками (с днем рождения, Новым годом) 

2 Языковые знания и навыки 

2.1 Фонетическая сторона речи 

2.1.1 Знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности и фонетически корректно их озвучивать 

2.1.2 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 

2.1.3 Читать новые слова согласно основным правилам чтения 

2.1.4 Различать на слух и правильно произносить слова и фразы (предложения) с соблюдением их ритмико-интонационных особенно-

стей 

2.2 Графика, орфография и пунктуация 
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2.2.1 Графически корректно воспроизводить буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов) 

2.2.2 Правильно писать изученные слова 

2.2.3 Заполнять пропуски словами; дописывать предложения 

2.2.4 Правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения) и использовать 

знак апострофа в сокращенных формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов 

2.3 Лексическая сторона речи 

2.3.1 Распознавать и правильно употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц (слов, словосочетаний, ре-

чевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематики, предусмотренной на первом году обучения 

2.3.2 Использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов 

2.4 Грамматическая сторона речи 

2.4.1 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные (в утвердительной форме) 

2.4.2 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи нераспространенные и распространенные простые предложения 

2.4.3 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным It 

2.4.4 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense 

2.4.5 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с простым глагольным сказуемым (He speaks English.) 

2.4.6 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным глагольным сказуемым (I want to dance. She can 

skate well.) 

2.4.7 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' fine. I'm sorry. It's ... Is it? What's ...? 

2.4.8 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими глагольными формами 

2.4.9 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: побудительные предложения в утверди-

тельной форме (Come in, please.) 
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2.4.10 Распознавать и употреблять в устной и письменной настоящее простое время (Present Simple Tense) в повествовательных (утвер-

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

2.4.11 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию have got (I've got... Have you got...) 

2.4.12 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол can/can't для выражения умения (I can ride a bike.) и 

отсутствия умения (I can't ride a bike.); can для получения разрешения (Can I go out?) 

2.4.13 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи определенный, неопределенный и нулевой артикли с именами суще-

ствительными (наиболее распространенные случаи) 

2.4.14 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения (a pen - pens; a man - men) 

2.4.15 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные местоимения 

2.4.16 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения this - these 

2.4.17 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные (1 - 12) 

2.4.18 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, what, how, where, how many 

2.4.19 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места in, on, near, under 

2.4.20 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but при однородных членах 

3 Социокультурные знания и умения 

3.1 Владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в англоязычной среде, в не-

которых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днем 

рождения, Новым годом, Рождеством 

3.2 Знать названия родной страны и страны (стран) изучаемого языка и их столиц 
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Таблица 6.1 

 
Проверяемые элементы содержания (2 класс) 

 

Код Проверяемый элемент содержания 

1 Коммуникативные умения 

1.1 Говорение 

1.1.1 Диалогическая речь 

1.1.1.1 Диалог этикетного характера с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с со-

беседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; извинение 

1.1.1.2 Диалог-расспрос с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране (странах) изучаемого языка: запрашивание интересующей информации, сообщение фактической информации, 

ответы на вопросы собеседника 

1.1.2 Монологическая речь 

1.1.2.1 Описание предмета, реального человека или литературного персонажа с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и 

(или) иллюстраций 

1.1.2.2 Рассказ о себе, члене семьи, друге с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций 

1.2 Аудирование 

1.2.1 Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная (невербальная) реакция на услышанное (при непосред-

ственном общении) 

1.2.2 Аудирование с пониманием основного содержания учебных текстов, построенных на изученном языковом материале: опреде-

ление основной темы и главных фактов (событий) в воспринимаемом на слух тексте с использованием иллюстраций и языковой 

догадки 

1.2.3 Аудирование с пониманием запрашиваемой информации в учебных текстах, построенных на изученном языковом материале: 

выделение из воспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера (например, имя, возраст, лю-
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бимое занятие, цвет) с использованием иллюстраций и языковой догадки 

1.3 Смысловое чтение 

1.3.1 Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией; понимание прочитанного 

1.3.2 Чтение про себя и понимание основного содержания учебных текстов, построенных на изученном языковом материале: опреде-

ление основной темы и главных фактов (событий) в прочитанном тексте с использованием иллюстраций и языковой догадки 

1.3.3 Чтение про себя и понимание запрашиваемой информации в учебных текстах, построенных на изученном языковом материале: 

нахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с использованием иллю-

страций и языковой догадки 

1.4 Письмо 

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

1.4.2 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 

1.4.3 Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, страна проживания) в соответствии с 

нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка 

1.4.4 Написание с использованием образца коротких поздравлений с праздниками (с днем рождения, Новым годом) 

2 Языковые знания и навыки 

2.1 Фонетическая сторона речи 

2.1.1 Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита 

2.1.2 Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсут-

ствие смягчения согласных перед гласными. Связующее "r" (there is/there are) 

2.1.3 Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; согласных; основных звукобуквенных сочетаний. 

Выделение из слова некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов 

2.1.4 Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка 
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2.1.5 Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание знаков тран-

скрипции 

2.1.6 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 

2.2 Графика, орфография и пунктуация 

2.2.1 Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в буквосочетаниях и словах 

2.2.2 Правильное написание изученных слов 

2.2.3 Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения 

2.2.4 Правильное использование апострофа в изученных сокращенных формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаго-

лов (например, I'm, isn't; don't, doesn't; can't), существительных в притяжательном падеже (Ann's) 

2.3 Лексическая сторона речи 

2.3.1 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 

2.3.2 Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с помощью языковой догадки 

2.4 Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций английского языка 

2.4.1 Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специ-

альный вопрос), побудительные (в утвердительной форме) 

2.4.2 Нераспространенные и распространенные простые предложения 

2.4.3 Предложения с начальным It (It's a red ball.) 

2.4.4 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.) 



334 

2.4.5 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.) 

2.4.6 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.) 

2.4.7 Предложения с краткими глагольными формами (She can't swim. I don't like porridge.) 

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

2.4.9 Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный 

вопросы) предложениях 

2.4.10 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?) 

2.4.11 Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсутствия умения (I can't play chess.); для получения разре-

шения (Can I go out?) 

2.4.12 Определенный, неопределенный и нулевой артикли с именами существительными (наиболее распространенные случаи) 

2.4.13 Существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключения (a book - books; a man - men) 

2.4.14 Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they) 

2.4.15 Притяжательные местоимения (my, your, his/her/its, our, their) 

2.4.16 Указательные местоимения (this - these) 

2.4.17 Количественные числительные (1 - 12) 

2.4.18 Вопросительные слова (who, what, how, where, how many) 

2.4.19 Предлоги места (in, on, near, under) 

2.4.20 Союзы and и but (с однородными членами) 

3 Социокультурные знания и умения 

3.1 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 днем рождения, Новым годом, Рождеством) 
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3.2 Знание названий родной страны и страны (стран) изучаемого языка и их столиц 

3.3 Знание небольших произведений детского фольклора страны (стран) изучаемого языка (рифмовки, стихи, песенки); персонажей 

детских книг 

4 Компенсаторные умения 

4.1 Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение незнакомого слова или новое значение 

знакомого слова по контексту) 

4.2 Использование при формулировании собственных высказываний ключевых слов, вопросов, иллюстраций 

Тематическое содержание речи 

А Мир моего "я". Приветствие, знакомство, Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда 

Б Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой питомец. Выходной день 

В Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село) 

Г 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) 

 
Таблица 6.2 

 

Проверяемые требования к результатам освоения основной 

образовательной программы (3 класс) 

 

Код проверя-

емого резуль-

тата 

Проверяемые предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования 

1 Коммуникативные умения 

1.1 Говорение 

1.1.1 Диалогическая речь 
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1.1.1.1 Вести диалог этикетного характера в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и (или) зрительными опо-

рами с соблюдением правил речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка в рамках изучаемой тематики (не 

менее 4 реплик со стороны каждого собеседника) 

1.1.1.2 Вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и (или) зрительными опорами с со-

блюдением правил речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка в рамках изучаемой тематики (не менее 4 

реплик со стороны каждого собеседника) 

1.1.1.3 Вести диалог-побуждение на основе вербальных и (или) зрительных опор с соблюдением правил речевого этикета, принятых в 

стране (странах) изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого собеседника) 

1.1.2 Монологическая речь 

1.1.2.1 Создавать устное связное монологическое высказывание-описание с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках изуча-

емой тематики (объемом не менее 4 фраз) 

1.1.2.2 Создавать устное связное монологическое высказывание-повествование (рассказ) с вербальными и (или) зрительными опорами в 

рамках изучаемой тематики (объемом не менее 4 фраз) 

1.1.2.3 Передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объем монологического 

высказывания - не менее 4 фраз) 

1.2 Аудирование 

1.2.1 Воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся, вербально (невербально) реагировать на услышанное 

1.2.2 Воспринимать на слух и понимать основное содержание учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, со 

зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания текста (текстов) для 

аудирования - до 1 минуты) 

1.2.3 Воспринимать на слух и понимать запрашиваемую информацию фактического характера в учебных текстах, построенных на 

изученном языковом материале, со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время 

звучания текста (текстов) для аудирования - до 1 минуты) 

1.3 Смысловое чтение 

1.3.1 Читать вслух учебные тексты объемом до 70 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного 
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1.3.2 Читать про себя и понимать запрашиваемую информацию в учебных текстах, содержащих отдельные незнакомые слова, со зри-

тельной опорой и без опоры, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объем текста (текстов) для 

чтения - до 130 слов) 

1.4 Письмо 

1.4.1 Заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия и 

другое 

1.4.2 Писать с использованием образца поздравления с праздниками (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с выражением по-

желаний 

1.4.3 Создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено 

2 Языковые знания и навыки 

2.1 Фонетическая сторона речи 

2.1.1 Применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r) 

2.1.2 Применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в односложных, двусложных и многосложных словах 

(international, night) 

2.1.3 Читать новые слова согласно основным правилам чтения 

2.1.4 Различать на слух и правильно произносить слова и фразы (предложения) с соблюдением их ритмико-интонационных особенно-

стей 

2.2 Графика, орфография и пунктуация 

2.2.1 Правильно писать изученные слова 

2.2.2 Правильно расставлять знаки препинания (точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф) 

2.3 Лексическая сторона речи 

2.3.1 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 

2.3.2 Распознавать и образовывать родственные слова, образованные с использованием одного из основных способов словообразования 
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- аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) 

2.3.3 Распознавать и образовывать родственные слова, образованные с использованием одного из основных способов словообразования 

- словосложения (football, snowman) 

2.4 Грамматическая сторона речи 

2.4.1 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения в отрицательной форме (Don't talk, please.) 

2.4.2 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.) 

2.4.3 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествова-

тельных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях 

2.4.4 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I'd like to... 

2.4.5 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth 

2.4.6 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в притяжательном падеже (Possessive Case) 

2.4.7 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными (much/many/a lot of) 

2.4.8 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности usually, often 

2.4.9 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в объектном падеже 

2.4.10 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения that - those 

2.4.11 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределенные местоимения (some/any) в повествовательных и вопро-

сительных предложениях 

2.4.12 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные (13 - 100) и порядковые числительные (1 - 

30) 

2.4.13 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова when, whose, why 

2.4.14 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления движения to (We went to Moscow last year) 
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2.4.15 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next to, in front of, behind 

2.4.16 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени at, in, on в выражениях at 4 o'clock, in the morning, on 

Monday 

3 Социокультурные знания и умения 

3.1 Владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуа-

циях общения (приветствие, прощание, знакомство, просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с днем рожде-

ния, Новым годом, Рождеством) 

3.2 Кратко представлять свою страну и страну (страны) изучаемого языка на английском языке 

 
Таблица 6.3 

 

Проверяемые элементы содержания (3 класс) 

 

Код Проверяемый элемент содержания 

1 Коммуникативные умения 

1.1 Говорение 

1.1.1 Диалогическая речь 

1.1.1.1 Диалог этикетного характера с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций с соблюдением норм ре-

чевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с собе-

седником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление, извинение 

1.1.1.2 Диалог-расспрос с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране (странах) изучаемого языка: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической информации, 

ответ на вопросы собеседника 

1.1.1.3 Диалог - побуждение к действию с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка: приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое 

согласие (несогласие) на предложение собеседника 
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1.1.2 Монологическая речь 

1.1.2.1 Описание предмета, реального человека или литературного персонажа с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) 

иллюстраций 

1.1.2.2 Рассказ о себе, члене семьи, друге с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций 

1.1.2.3 Пересказ с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций основного содержания прочитанного текста 

1.2 Аудирование 

1.2.1 Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная (невербальная) реакция на услышанное (при непосред-

ственном общении) 

1.2.2 Аудирование с пониманием основного содержания учебных текстов, построенных на изученном языковом материале: определение 

основной темы и главных фактов (событий) в воспринимаемом на слух тексте с использованием иллюстраций и языковой догадки 

1.2.3 Аудирование с пониманием запрашиваемой информации в учебных текстах, построенных на изученном языковом материале: вы-

деление из воспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера (например, имя, возраст, любимое 

занятие, цвет) с использованием иллюстраций и языковой догадки 

1.3 Смысловое чтение 

1.3.1 Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, понимание прочитанного 

1.3.2 Чтение про себя и понимание основного содержания учебных текстов, построенных на изученном языковом материале: опреде-

ление основной темы и главных фактов (событий) в прочитанном тексте с использованием иллюстраций и языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки 

1.3.3 Чтение про себя и понимание запрашиваемой информации в учебных текстах, построенных на изученном языковом материале: 

нахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с использованием иллю-

страций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки 

1.4 Письмо 

1.4.1 Списывание текста, выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенного слова в предложение в 

соответствии с решаемой коммуникативной (учебной) задачей 
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1.4.2 Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено 

1.4.3 Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия) в 

соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка 

1.4.4 Написание с использованием образца поздравлений с праздниками (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с выражением 

пожеланий 

2 Языковые знания и навыки 

2.1 Фонетическая сторона речи 

2.1.1 Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв английского алфавита 

2.1.2 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) 

2.1.3 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. Выделение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов 

2.1.4 Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или частичной транскрипции 

2.1.5 Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание знаков тран-

скрипции 

2.1.6 Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз (предложений) с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей 

2.1.7 Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений 

2.2 Графика, орфография и пунктуация 

2.2.1 Правильное написание изученных слов 

2.2.2 Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения 

2.2.3 Правильное использование знака апострофа в сокращенных формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, 
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существительных в притяжательном падеже 

2.3 Лексическая сторона речи 

2.3.1 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 

2.3.2 Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с использованием основных способов словообра-

зования: аффиксации (образование числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman) 

2.3.3 Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с помощью языковой догадки 

2.4 Грамматическая сторона речи 

2.4.1 Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old house near the river.) 

2.4.2 Побудительные предложения в отрицательной форме (Don't talk, please.) 

2.4.3 Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопроси-

тельных (общий и специальный вопросы) предложениях 

2.4.4 Конструкция I'd like to... (I'd like to read this book.) 

2.4.5 Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my bike.) 

2.4.6 Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case: Ann's dress, children's toys, boys' books) 

2.4.7 Слова, выражающие количество, с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of) 

2.4.8 Личные местоимения в объектном падеже (me, you, him/her/it, us, them) 

2.4.9 Указательные местоимения (this - these; that - those) 

2.4.10 Неопределенные местоимения (some/any) в повествовательных и вопросительных предложениях (Have you got any friends? - Yes, 

I've got some.) 

2.4.11 Наречия частотности (usually, often) 

2.4.12 Количественные числительные (13 - 100). Порядковые числительные (1 - 30) 
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2.4.13 Вопросительные слова (when, whose, why) 

2.4.14 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) 

3 Социокультурные знания и умения 

3.1 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 днем рождения, Новым годом, Рождеством 

3.2 Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей детских книг 

3.3 Краткое представление своей страны и страны (стран) изучаемого языка (названия родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка и их столиц, название родного населенного пункта, цвета национальных флагов) 

4 Компенсаторные умения 

4.1 Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки 

4.2 Использование при формулировании собственных высказываний ключевых слов, вопросов; иллюстраций 

4.3 Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания прочитанного (прослушанного) 

текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации 

Тематическое содержание речи 

А Мир моего "я". Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день (распорядок дня) 

Б Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Любимая сказка. Выходной день. Каникулы 

В Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). Дикие и домашние жи-

вотные. Погода. Времена года (месяцы) 

Г Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна (страны) изучаемого языка. Их столицы, достопримечательности и ин-

тересные факты. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны 

(стран) изучаемого языка 
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Таблица 6.4 

 

Проверяемые требования к результатам освоения основной 

образовательной программы (4 класс) 

 

Код проверя-

емого резуль-

тата 

Проверяемые предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования 

1 Коммуникативные умения 

1.1 Говорение 

1.1.1 Диалогическая речь 

1.1.1.1 Вести диалог этикетного характера на основе вербальных и (или) зрительных опор с соблюдением правил речевого этикета, при-

нятых в стране (странах) изучаемого языка (не менее 4 - 5 реплик со стороны каждого собеседника) 

1.1.1.2 Вести диалог-расспрос на основе вербальных и (или) зрительных опор с соблюдением правил речевого этикета, принятых в стране 

(странах) изучаемого языка (не менее 4 - 5 реплик со стороны каждого собеседника) 

1.1.1.3 Вести диалог-побуждение на основе вербальных и (или) зрительных опор с соблюдением правил речевого этикета, принятых в 

стране (странах) изучаемого языка (не менее 4 - 5 реплик со стороны каждого собеседника) 

1.1.1.4 Вести диалог - разговор по телефону с использованием картинки, фотографии и (или) ключевых слов в стандартных ситуациях 

неофициального общения с соблюдением норм речевого этикета в объеме не менее 4 - 5 реплик со стороны каждого собеседника 

1.1.2 Монологическая речь 

1.1.2.1 Создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; повествование (сообщение) с вербальными и 

(или) зрительными опорами в рамках тематического содержания речи для 4 класса (объем монологического высказывания - не 

менее 4 - 5 фраз) 

1.1.2.2 Создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать свое отношение к предмету речи 

1.1.2.3 Передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами в объеме не менее 4 - 5 фраз 

1.1.2.4 Представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к 

тексту выступления, в объеме не менее 4 - 5 фраз 
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1.2 Аудирование 

1.2.1 Воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся, вербально (невербально) реагировать на услышанное 

1.2.2 Воспринимать на слух и понимать основное содержание учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на изу-

ченном языковом материале, со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время 

звучания текста (текстов) для аудирования - до 1 минуты) 

1.2.3 Воспринимать на слух и понимать запрашиваемую информацию фактического характера в учебных и адаптированных аутен-

тичных текстах, построенных на изученном языковом материале, со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе 

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

1.3 Смысловое чтение 

1.3.1 Читать вслух учебные тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного 

1.3.2 Читать про себя и понимать основное содержание текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, со зрительной опорой и без 

опоры, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объем текста (текстов) для чтения - до 160 слов) 

1.3.3 Читать про себя и понимать запрашиваемую информацию в текстах, содержащих отдельные незнакомые слова, со зрительной 

опорой и без опоры, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объем текста (текстов) для чтения - до 160 

слов) 

1.3.4 Прогнозировать содержание текста на основе заголовка 

1.3.5 Читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию 

1.4 Письмо 

1.4.1 Заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, место жительства (страна проживания, 

город), любимые занятия и другие 

1.4.2 Писать с использованием образца поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с выражением пожеланий 

1.4.3 Писать с использованием образца электронное сообщение личного характера (объем сообщения - до 50 слов) 

2 Языковые знания и навыки 
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2.1 Фонетическая сторона речи 

2.1.1 Читать новые слова согласно основным правилам чтения 

2.1.2 Различать на слух и правильно произносить слова и фразы (предложения) с соблюдением их ритмико-интонационных особенно-

стей 

2.2 Графика, орфография и пунктуация 

2.2.1 Правильно писать изученные слова 

2.2.2 Правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, за-

пятая при перечислении) 

2.3 Лексическая сторона речи 

2.3.1 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 

2.3.2 Распознавать и образовывать родственные слова, образованные с использованием одного из основных способов словообразования 

- аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist) 

2.3.3 Распознавать и образовывать родственные слова, образованные с использованием одного из основных способов словообразования 

- словосложения (blackboard) 

2.3.4 Распознавать и образовывать родственные слова, образованные с использованием одного из основных способов словообразования 

- конверсии (to play - a play) 

2.4 Грамматическая сторона речи 

2.4.1 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повест-

вовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях 

2.4.2 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего 

действия 

2.4.3 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы must и have to 

2.4.4 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение no 
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2.4.5 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) 

2.4.6 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени 

2.4.7 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года 

2.4.8 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени 

3 Социокультурные знания и умения 

3.1 Владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуа-

циях общения (приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днем рождения, Новым 

годом, Рождеством) 

3.2 Знать названия родной страны и страны (стран) изучаемого языка 

3.3 Знать некоторых литературных персонажей 

3.4 Знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни) 

3.5 Кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики 

 
Таблица 6.5 

 

Проверяемые элементы содержания (4 класс) 

 

Код Проверяемый элемент содержания 

1 Коммуникативные умения 

1.1 Говорение 

1.1.1 Диалогическая речь 

1.1.1.1 Диалог этикетного характера с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций с соблюдением норм ре-

чевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка: приветствие, ответ на приветствие, завершение разговора (в том 

числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравле-
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ние; выражение извинения 

1.1.1.2 Диалог-расспрос с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране (странах) изучаемого языка: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической информации, 

ответы на вопросы собеседника 

1.1.1.3 Диалог - побуждение к действию с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое согласие вы-

полнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое согласие (несогласие) на предложение собе-

седника 

1.1.2 Монологическая речь 

1.1.2.1 Описание предмета, внешности и одежды, черт характера реального человека или литературного персонажа с использованием 

речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций 

1.1.2.2 Рассказ (сообщение, повествование) с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций 

1.1.2.3 Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания речи по образцу (с выражением своего от-

ношения к предмету речи) 

1.1.2.4 Пересказ основного содержания прочитанного текста с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций 

1.1.2.5 Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного задания 

1.2 Аудирование 

1.2.1 Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная (невербальная) реакция на услышанное (при непосред-

ственном общении) 

1.2.2 Аудирование с пониманием основного содержания учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковом материале: определение основной темы и главных фактов (событий) в воспринимаемом на слух тексте с использованием 

иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки 

1.2.3 Аудирование с пониманием запрашиваемой информации в учебных и адаптированных аутентичных текстах, построенных на 

изученном языковом материале: выделение запрашиваемой информации фактического характера с использованием иллюстраций и 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки 

1.3 Смысловое чтение 



349 

1.3.1 Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, понимание прочитанного 

1.3.2 Чтение про себя и понимание основного содержания (тема, главная мысль, главные факты (события) учебных и адаптированных 

аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, содержащих отдельные незнакомые слова, с использова-

нием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки 

1.3.3 Чтение про себя и понимание запрашиваемой информации в учебных и адаптированных аутентичных текстах, построенных на 

изученном языковом материале, содержащих отдельные незнакомые слова: нахождение в прочитанном тексте и понимание за-

прашиваемой информации фактического характера с использованием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, до-

гадки 

1.3.4 Прогнозирование содержания текста по заголовку 

1.3.5 Чтение про себя несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них информации 

1.4 Письмо 

1.4.1 Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение в соот-

ветствии с решаемой коммуникативной (учебной) задачей 

1.4.2 Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, местожительство (страна про-

живания, населенный пункт), любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка 

1.4.3 Написание с использованием образца поздравления с праздниками (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с выражением 

пожеланий 

1.4.4 Написание электронного сообщения личного характера с использованием образца 

2 Языковые знания и навыки 

2.1 Фонетическая сторона речи 

2.1.1 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) 

2.1.2 Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, гласных в третьем типе слога (гласная + r); со-

гласных; основных звукобуквенных сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, дву-

сложных и многосложных словах. Выделение из слова некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов 
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2.1.3 Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка с использованием полной или частичной транскрипции, 

по аналогии 

2.1.4 Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание знаков тран-

скрипции 

2.1.5 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 

2.1.6 Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. 

2.2 Графика, орфография и пунктуация 

2.2.1 Правильное написание изученных слов 

2.2.2 Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения, запятой при 

обращении и перечислении 

2.2.3 Правильное использование знака апострофа в сокращенных формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, 

существительных в притяжательном падеже (Possessive Case) 

2.3 Лексическая сторона речи 

2.3.1 Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи не менее 500 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации, включая 350 лексических единиц, усвоенных в предыдущие два 

года обучения 

2.3.2 Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с использованием основных способов словообра-

зования - аффиксации (образование существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist: worker, actor, artist) 

2.3.3 Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с использованием основных способов словообра-

зования - конверсии (to play - a play) 

2.3.4 Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (pilot, film) 

2.4 Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и 
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синтаксических конструкций английского языка 

2.4.1 Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопроси-

тельных (общий и специальный вопросы) предложениях 

2.4.2 Модальные глаголы must и have to 

2.4.3 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.) 

2.4.4 Отрицательное местоимение no 

2.4.5 Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу, и исключения: good - better - (the) best, bad - worse - (the) 

worst) 

2.4.6 Наречия времени 

2.4.7 Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o'clock; 3 am, 2 pm) 

3 Социокультурные знания и умения 

3.1 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 днем рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по телефону 

3.2 Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей детских книг 

3.3 Краткое представление своей страны и страны (стран) изучаемого языка (названия стран и их столиц, название родного населенного 

пункта, цвета национальных флагов, основные достопримечательности) 

4 Компенсаторные умения 

4.1 Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение незнакомого слова или новое значение зна-

комого слова из контекста) 

4.2 Использование в качестве опоры при формулировании собственных высказываний ключевых слов, вопросов, картинок, фотогра-

фий 

4.3 Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка 
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4.4 Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания прочитанного (прослушанного) 

текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации 

Тематическое содержание речи 

А Мир моего "я". Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности) 

Б Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Занятия спортом. Любимая сказка (история, рас-

сказ). Выходной день. Каникулы 

В 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 и другие). Путешествия. Дикие и домашние животные. 

Погода. Времена года (месяцы). Покупки 

Г Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна (страны) изучаемого языка. Их столицы, основные достопримечатель-

ности и некоторые интересные факты. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники 

родной страны и страны (стран) изучаемого языка 

 
 



2.1.5. МАТЕМАТИКА 

Рабочая программа по учебному предмету "Математика" (предметная область "Математика и 

информатика") (далее соответственно - программа по математике, математика) включает поясни-

тельную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по матема-

тике. 

 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения математики, место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 

 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обяза-

тельного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. Содержание обуче-

ния в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий (познавательных, 

коммуникативных и регулятивных), которые возможно формировать средствами математики с 

учѐтом возрастных особенностей обучающихся на уровне начального общего образования. 

 

Планируемые результаты освоения программы по математике включают личностные, мета-

предметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего образования, а также 

предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по математике на уровне начального общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения программы начального общего образования ФГОС НОО, а также 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

На уровне начального общего образования изучение математики имеет особое значение в раз-

витии обучающегося. Приобретѐнные им знания, опыт выполнения предметных и универсальных 

действий на математическом материале, первоначальное овладение математическим языком станут 

фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а также будут востребованы в 

жизни.  

Цели изучения учебного предмета 

Программа по математике на уровне начального общего образования направлена на достижение 

следующих образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

 

освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и способов их из-

мерения, использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций, становле-

ние умения решать учебные и практические задачи средствами математики, работа с алгоритмами 

выполнения арифметических действий; 

 

формирование функциональной математической грамотности обучающегося, которая харак-

теризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

построенных на понимании и применении математических отношений ("часть-целое", "боль-

ше-меньше", "равно-неравно", "порядок"), смысла арифметических действий, зависимостей (работа, 

движение, продолжительность события); 

 

обеспечение математического развития обучающегося - способности к интеллектуальной дея-

тельности, пространственного воображения, математической речи, формирование умения строить 

рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (истинные) и неверные (ложные) утвер-

ждения, вести поиск информации; 

 

становление учебно-познавательных мотивов, интереса к изучению и применению математики, 

важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и пространственного мышле-

ния, воображения, математической речи, ориентировки в математических терминах и понятиях. 
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В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов программы по ма-

тематике лежат следующие ценности математики, коррелирующие со становлением личности обу-

чающегося: 

 

понимание математических отношений выступает средством познания закономерностей су-

ществования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в обще-

стве (например, хронология событий, протяжѐнность по времени, образование целого из частей, 

изменение формы, размера); 

 

математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются усло-

вием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, сокровища 

искусства и культуры, объекты природы); 

 

владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет обу-

чающемуся совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зре-

ния, строить логические цепочки рассуждений, опровергать или подтверждать истинность предпо-

ложения). 

 

На уровне начального общего образования математические знания и умения применяются 

обучающимся при изучении других учебных предметов (количественные и пространственные ха-

рактеристики, оценки, расчѐты и прикидка, использование графических форм представления ин-

формации). Приобретѐнные обучающимся умения строить алгоритмы, выбирать рациональные 

способы устных и письменных арифметических вычислений, приѐмы проверки правильности вы-

полнения действий, а также различение, называние, изображение геометрических фигур, нахожде-

ние геометрических величин (длина, периметр, площадь) становятся показателями сформированной 

функциональной грамотности обучающегося и предпосылкой успешного дальнейшего обучения на 

уровне основного общего образования. 

 

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

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

отдельные результаты в области становления личностных качеств и метапредметных действий и 

умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе обучения. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Общее число часов, определенных в учебном плане МАОУ «Ефимовская СОШ» - 540 часов: в 1 

классе - 132 часа (4 часа в неделю), во 2 классе - 136 часов (4 часа в неделю), в 3 классе - 136 часов (4 

часа в неделю), в 4 классе - 136 часов (4 часа в неделю). 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Основное содержание обучения в примерной программе представлено разделами: «Числа и вели-

чины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и гео-

метрические фигуры», «Математическая информация». 

1 КЛАСС  

Числа и величины 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счѐта. Десяток. Счѐт предметов, запись ре-

зультата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении. 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные числа. Увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц.  

Длина и еѐ измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление соотношения между 

ними. 

 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, результатов дей-

ствий 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. Постро-

ение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку; измерение длины от-

резка в сантиметрах. 

 

Математическая информация  

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов (количество, 

форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку.  

Закономерность в ряду заданных объектов: еѐ обнаружение, продолжение ряда. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно заданного 

набора математических объектов. 

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, столбца; вне-

сение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовыми данными 

(значениями данных величин). 

Двух-трѐхшаговые 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; 



356 

— читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме. 
Универсальные коммуникативные учебные действия:  

— характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из не-
скольких 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 еѐ в процессе деятельности; 
— действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 
— проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью учителя 

устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 

— проверять правильность вычисления с помощью другого приѐма выполнения действия. 
Совместная деятельность: 

— участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять правила совместной 
деятельности: договариваться, считаться с мнением партнѐра, спокойно и мирно разрешать 

конфликты. 

2 КЛАСС  

Числа и величины 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись равенства, неравен-

ства. Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков; разностное сравнение чисел. 

Величины: сравнение по массе (единица массы — килограмм); измерение длины (единицы дли-

ны — метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени — час, минута). Соот-

ношение 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 сло-

жения, действия вычитания. Проверка результата вычисления (реальность ответа, обратное дей-

ствие). 

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. Названия компонен-

тов 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 вычисле-

ний: 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 (сло-

жение, вычитание, умножение, деление). Расчѐтные задачи на увеличение/уменьшение величины на 

несколько единиц/в несколько раз. Фиксация ответа к задаче и его проверка (формулирование, 

проверка на достоверность, следование плану, соответствие поставленному вопросу). 

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры   
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Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, ломаная, мно-

гоугольник. 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 резуль-

тата 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 повсе-

дневной жизни.  

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие количественные, простран-

ственные отношения, зависимости между числами/величинами. Конструирование утверждений с 

использованием слов «каждый», «все». 

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации, представ-

ленной в таблице (таблицы сложения, умножения; график дежурств, наблюдения в природе и пр.). 

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми числовыми 

данными. 

Алгоритмы (приѐмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и построения гео-

метрических фигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой учебника, компью-

терными тренажѐрами). 

Универсальные учебные действия  

(пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия:  

— наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в окружающем мире; 

— характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы (сантимет-
ровая лента, весы); 

— сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по самостоятельно вы-
бранному основанию; 

— распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические фигуры, тек-
стовые задачи в одно действие) на группы; 

— обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 
— вести поиск различных решений задачи (расчѐтной, с геометрическим содержанием); 
— воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем действия 

сложения и вычитания (со скобками/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; кон-

струирования 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:  



358 

— следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, геометриче-
ских фигур; 

— организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с математиче-
ским материалом;  

— проверять правильность вычисления с помощью другого приѐма выполнения действия, об-
ратного действия; 

— находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности. 

Совместная деятельность: 

— принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленных учи-
телем или самостоятельно; 

— участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать цель дея-
тельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнения других участни-

ков, 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 по-

мощью 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 сла-

гаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. Увеличение/уменьшение числа в несколько 

раз. Кратное сравнение чисел. 

Масса (единица массы — грамм); соотношение между килограммом и граммом; отношение «тя-

желее/легче на/в». 

Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения «дороже/дешевле на/в». Со-

отношение «цена, количество, стоимость» в практической ситуации. 

Время (единица времени — секунда); установление отношения «быстрее/медленнее на/в». Соот-

ношение «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 ре-

зультата, 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 не-

сколько действий (со скобками/без скобок), с вычислениями в пределах 1000.  

Однородные величины: сложение и вычитание. 

 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, планирование 

хода решения задачи, решение арифметическим способом. Задачи на понимание смысла арифме-

тических действий (в том числе деления с остатком), отношений (больше/меньше на/в), зависимо-

стей (купля-продажа, расчѐт времени, количества), на сравнение (разностное, кратное). Запись ре-

шения задачи по действиям и с помощью числового выражения. Проверка решения и оценка полу-

ченного результата. 
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Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической ситуации; срав-

нение долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины. 

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры   

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление фигуры из ча-

стей). 

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. Вычисление пло-

щади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись равенства. Изображение на клет-

чатой бумаге прямоугольника с заданным значением площади. Сравнение площадей фигур с по-

мощью 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 за-

дач. 

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 приѐм вычисления, выполнения действия; 
— конструировать геометрические фигуры; 
— классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые задачи в 

одно действие) по выбранному признаку; 

— прикидывать размеры фигуры, еѐ элементов; 
— понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в задаче; 
— различать и использовать разные приѐмы и алгоритмы вычисления;  
— выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, использование алго-

ритма); 

— соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической ситуации;  
— составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбранному пра-

вилу; 

— 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 про-

верки 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; 
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— выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к другим в соответ-
ствии с практической ситуацией; 

— участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления.  
Универсальные регулятивные учебные действия:  

— проверять ход и результат выполнения действия; 
— вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 
— формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчѐтами; 
— выбирать и использовать различные приѐмы прикидки и проверки правильности вычисления; 

проверять полноту и правильность 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 руково-
дителя, подчинѐнного, 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 умно-

жение, 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, харак-

теризующих процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), работы (производительность, 

время, объѐм работы), купли-продажи (цена, количество, стоимость) и решение соответствующих 

задач. Задачи на установление времени (начало, продолжительность и окончание события), расчѐта 

количества, расхода, изменения. Задачи на нахождение доли величины, величины по еѐ доле. Разные 

способы решения некоторых видов изученных задач. Оформление решения по действиям с пояс-

нением, 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. 
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Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида; различе-

ние, называние. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление фигур из пря-

моугольников/квадратов. Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трѐх прямоугольников 

(квадратов). 

 

Математическая информация  

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составление и проверка логи-

ческих 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 ин-

формации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажѐры, их использование под руко-

водством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с электронными источниками 

информации (электронная форма учебника, электронные словари, образовательные сайты, ориен-

тированные на детей младшего школьного возраста). 

Алгоритмы решения учебных и практических задач. 

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия:  

— ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать еѐ в высказываниях 
и рассуждениях; 

— сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), записывать 
признак сравнения; 

— выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приѐм вычисления, 
способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов); 

— обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 
— конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок заданной 

длины, ломаная определѐнной длины, квадрат с заданным периметром); 

— классифицировать объекты по 1—2 выбранным признакам. 

— составлять модель математической задачи, проверять еѐ соответствие условиям задачи; 
— определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (электронные и 

гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения транспортного средства (макет 

спидометра), вместимость (с помощью измерительных сосудов). 

Работа с информацией: 

— представлять информацию в разных формах;  
— извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диаграмме; 
— использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет (в усло-

виях контролируемого выхода). 

Универсальные коммуникативные учебные действия:  

— использовать математическую терминологию для записи решения предметной или практиче-
ской 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. 
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Совместная деятельность: 

— участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, распределять ра-
боту между членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора боль-

шого количества вариантов), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора ра-

ционального способа; 

— договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величинами (со-
ставление расписания, подсчѐт денег, оценка стоимости и веса покупки, рост и вес человека, 

приближѐнная оценка расстояний и временных интервалов; взвешивание; измерение темпе-

ратуры воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при конструи-

ровании, расчѐт и разметка, прикидка и оценка конечного результата). 
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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 ре-

бенка, скорость психического созревания, особенности формирования учебной деятельности (спо-

собность к целеполаганию, готовность планировать свою работу, самоконтроль и т. д.).  

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

ния, 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 сфор-

мированы 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 дого-
вариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и объек-

тивно 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 ре-

шении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

— оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения мате-
матики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 

— оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей; стре-
миться 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; при-

чина-следствие; протяжѐнность); 

— применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация 
(группировка), обобщение;  

— приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения 
учебных и житейских задач; 

— представлять текстовую задачу, еѐ решение в виде модели, схемы, арифметической записи, 
текста в соответствии с предложенной учебной проблемой.  

2) Базовые исследовательские действия: 

— проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса матема-
тики;  

— понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, характеризо-
вать, использовать для решения учебных и практических задач; 

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

3) Работа с информацией: 
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— находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию в 
разных источниках информационной среды;  

— читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, диа-
грамму, другую модель); 

— представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать 
утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

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

метрической 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 сред-

ствам обучения, в том числе электронным);  

— оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 
Совместная деятельность: 

— участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы (напри-
мер, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, приведе-

ния 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 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «МАТЕМАТИКА» 
Предметные результаты по учебному предмету "Математика" предметной области "Математика и 

информатика" должны обеспечивать: 
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 арифме-

тические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный результат по кри-
териям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 
3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от руки) и выпол-

нять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью чертежных ин-
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струментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение простейшими способами 
измерения длин, площадей; 
4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения 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 ал-
горитмы (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, ис-
пользовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы данными; 
7) использование начальных математических знаний при решении учебных и практических задач и 

в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих предметов, процессов и явле-
ний, оценки их количественных и пространственных отношений, в том числе в сфере личных и се-
мейных финансов. 
1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 
— пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 
— находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 
— выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и письменно) 

без перехода через десяток;  

— называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычитания 
(уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

— решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и тре-
бование (вопрос); 

— сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длиннее/короче (вы-
ше/ниже, шире/уже);  

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

заданной длины (в см);  

— различать число и цифру; 
— распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), отрезок; 
— устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, перед/за, 

над/под; 

— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно заданного 
набора объектов/предметов; 

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

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

— сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 
— распределять объекты на две группы по заданному основанию. 
2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 
— находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100); большее 

данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 

— устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со 
скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100; 

— выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100  — устно и 

письменно; умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения;  

— называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение); деления 

(делимое, делитель, частное); 

— находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 
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— использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины (сантиметр, 
дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час); стоимости (рубль, копейка); пре-

образовывать 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; выде-
лять 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-трѐх звеньев, периметр прямоугольника (квад-

рата); 

— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», «каж-
дый»; 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 геометриче-

ских фигур); 

— сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 
— обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 
— подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 
— составлять (дополнять) текстовую задачу; 
— проверять правильность вычислений. 
3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 
— находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз (в 

пределах 1000); 

— выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 — устно, в пре-

делах 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 (мил-

лиметр, 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 про-

должительность 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; 



367 

— знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, опре-

деление времени, выполнение расчѐтов) соотношение между величинами; выполнять сложение 

и вычитание однородных величин, умножение и деление величины на однозначное число; 

— решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход решения, за-

писывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ решения), оценивать 

ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 

— конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, много-
угольник на заданные части; 

— сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 
— находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата), исполь-

зуя правило/алгоритм; 

— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: «все», «не-
которые», «и», «каждый», «если…, то…»; формулировать утверждение (вывод), строить ло-

гические 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 алго-

ритму; 

— сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 
— выбирать верное решение математической задачи. 
4 КЛАСС 

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 одно-

значное, двузначное число письменно (в пределах 100 — устно); деление с остатком — пись-

менно (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 помо-

щью 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, ки-
лометр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час; сутки, не-

деля, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный 

метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час, метр в секун-

ду);  

— использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения между 
скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, временем и объѐмом 

работы; 

— определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру 
(например, воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортного средства; опреде-

лять с помощью измерительных сосудов вместимость; выполнять прикидку и оценку резуль-

тата измерений;  
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— решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование заданных величин, вы-

бирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные вычис-

ления 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 при-

знакам; 

— извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, представ-
ленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных процессах и 

явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах 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 алго-

ритма; 

— выбирать рациональное решение; 
— составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 
— конструировать ход решения математической задачи; 
— находить все верные решения задачи из предложенных. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем про-
граммы 

Количество часов Виды деятельности Модуль вос-

питательной 

программы 

«Учебная де-

ятельность» 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего контрольн

ые работы 

практическ

ие работы 

Раздел 1. Числа 

1.1. Числа от 1 до 9: различение, чтение, 

запись. 

3 0 0 Моделирование учебных ситуаций, 

связанных с применением представ-

лений о числе в практических ситуа-

циях. Письмо цифр.; 

День 

знаний 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 
 

1.2. Единица счѐта. Десяток. 2 0 0 Работа в парах/ группах. Формулиро-

вание ответов на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счѐту?», «На сколько 

больше?», «На сколько меньше?», «Что 

получится, если увеличить/уменьшить 

количество на 1, на 2?» — по образцу и 

самостоятельно. 

 https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/  

1.3. Счѐт предметов, запись результата 

цифрами. 

3 0 0 Игровые упражнения по различению 

количества предметов (зрительно, на 

слух, установлением соответствия), 

числа и цифры, представлению чисел 

словесно и письменно. 

 https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/  

1.4. Порядковый номер объекта при за-

данном порядке счѐта. 
2 0 0 Чтение и запись по образцу и само-

стоятельно групп чисел, геометриче-

ских фигур в заданном и самостоя-

тельно установленном порядке. 

День оконча-

ния Второй 

мировой 

войны 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5194/start
/121548 

1.5. Сравнение чисел, сравнение 

групп предметов по количеству: 

больше, меньше, столько же. 

2 0 0 Работа в парах/ группах. Формулиро-

вание ответов на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счѐту?», «На сколько 

больше?», «На сколько меньше?», «Что 

получится, если увеличить/уменьшить 

количество на 1, на 2?» — по образцу и 

самостоятельно. 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4071/start
/292975/ 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5194/start/121548
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5194/start/121548
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4071/start/292975/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4071/start/292975/
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1.6. Число и цифра 0 при измерении, 

вычислении. 

2 0 0 Цифры; знаки сравнения, равенства, 

арифметических действий. 

 https://resh.edu.

ru 

https://uchi.ru/ 

 

1.7. Числа в пределах 20: чтение, запись, 

сравнение. 

3 0 0 Чтение и запись по образцу и само-

стоятельно групп чисел, геометриче-

ских фигур в заданном и самостоя-

тельно установленном порядке. 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4127/main
/293454/ 

1.8. Однозначные и двузначные числа. 1 0 0 Моделирование учебных ситуаций, 

связанных с применением представ-

лений о числе в практических ситуа-

циях. Письмо цифр. 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4137/main
/292929/ 

1.9. Увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц 

2 0 0 Работа в парах/ группах. Формулиро-

вание ответов на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счѐту?», «На сколько 

больше?», «На сколько меньше?», «Что 

получится, если увеличить/уменьшить 

количество на 1, на 2?» — по образцу и 

самостоятельно. 

 https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5984/main/1

22699/ 

Итого по разделу 20  

Раздел 2. Величин   

2.1. Длина и еѐ измерение с помо-

щью заданной мерки. 
1 1 0 Знакомство с приборами для измерения 

величин. ; 
210 лет со 

дня Боро-

динского 

сражения 

https://uchi.ru/ 

2.2. Сравнение без измерения: выше — 

ниже, шире — уже, длиннее — ко-

роче, старше — моложе, тяжелее — 

легче. 

1 0 0 Понимание назначения и необходи-

мости использования величин в жизни.; 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4073/main

/293054/ 

2.3. Единицы длины: сантиметр, де-

циметр; установление соотноше-

ния между ними. 

2 0  Наблюдение действия измерительных 
приборов. ; 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3971/main/3

02205/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5189/main/2

92954/ 

Итого по разделу 7  

Раздел 3. Арифметические действия   

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4127/main/293454/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4127/main/293454/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4137/main/292929/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4137/main/292929/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5984/main/122699/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5984/main/122699/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4073/main/293054/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4073/main/293054/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3971/main/302205/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3971/main/302205/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5189/main/292954/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5189/main/292954/


371 

3.1. Сложение и вычитание чисел 

в пределах 20. 

10 0 0 Обсуждение приѐмов сложения, вы-

читания: нахождение значения суммы 

и разности на основе состава числа, с 

использованием числовой ленты, по 

частям и др.; 

 https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/  

3.2. Названия компонентов действий, 

результатов действий сложения, 

вычитания. Знаки сложения и вы-

читания, названия компонентов 

действия. Таблица сложения. 

Переместительное свойство 

сложения. 

9 0 0 Обсуждение приѐмов сложения, вы-

читания: нахождение значения суммы 

и разности на основе состава числа, с 

использованием числовой ленты, по 

частям и др.; 

День 

народного 

единства 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4059/mai

n/270191 / 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5202/ma

in/132730/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5986/ma

in/161688/ 

3.3. Вычитание как действие, об-

ратное сложению. 

2 0 0 Практическая работа с числовым вы-

ражением: запись, чтение, приведение 

примера (с помощью учителя или по 

образцу), иллюстрирующего смысл 

арифметического действия.; 

 https://uchi.ru 

 

3.4. Неизвестное слагаемое. 2 0 0 Моделирование. Иллюстрация с помо-

щью предметной модели перемести-

тельного свойства сложения, способа 

нахождения неизвестного слагаемого. 

Под руководством педагога выполне-

ние счѐта с использованием заданной 

единицы счѐта.; 

 https://uchi.ru/ 

 

3.5. Сложение одинаковых слагаемых. 

Счѐт по 2, по 3, по 5. 

3 0 0 Работа в парах/группах: проверка 

правильности вычисления с использо-

ванием раздаточного материала, ли-

нейки, модели действия, по образцу; 

обнаружение общего и различного в 

записи арифметических действий, од-

ного и того же действия с разными 

числами.; 

 https://uchi.ru/ 

 

3.6. Прибавление и вычитание нуля. 2 0 0 Дидактические игры и упражнения, 

связанные с выбором, составлением 

сумм, разностей с заданным резуль-

татом действия; сравнением значе-

ний числовых выражений (без вы-

числений), по результату действия; 

 https://uchi.ru/ 

 

3.7. Сложение и вычитание чисел без 

перехода и с переходом через деся-

ток. 

10 0 0 Использование разных способов под-

счѐта суммы и разности, использование 

переместительного свойства при 

нахождении суммы.; 

 https://uchi.ru/ 

 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4059/main/270191
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4059/main/270191
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5202/main/132730/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5202/main/132730/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5986/main/161688/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5986/main/161688/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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3.8 Вычисление суммы, разности трѐх 

чисел. 

2 0 0 Работа в парах/группах: проверка 

правильности вычисления с использо-

ванием раздаточного материала, ли-

нейки, модели действия, по образцу; 

обнаружение общего и различного в 

записи арифметических действий, од-

ного и того же действия с разными 

числами.; 

 https://uchi.ru/ 

 

Итого по разделу 40  

4.1. Текстовая задача: структурные 

элементы, составление текстовой 

задачи по образцу. 

2 0 0 Моделирование: описание словами и с 

помощью предметной модели сюжетной 

ситуации и математическогоотноше-

ния. Иллюстрация практической ситу-

ации с использованием счѐтного ма-

териала. Решение текстовой задачи с 

помощью раздаточного материала. 

Объяснение выбора арифмети-

ческого действия для решения, 

иллюстрация хода решения, вы-

полнения действия на модели.; 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4060/main
/301476/ 

4.2. Зависимость между данными 

и искомой величиной в тек-

стовой задаче. 

2 0 0 Коллективное обсуждение: анализ 

реальной ситуации, представленной с 

помощью рисунка, иллюстрации, 

текста, таблицы, схемы (описание 

ситуации, что известно, что не из-

вестно; условие задачи, вопрос за-

дачи).; 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4095/main
/272729/ 

4.3. Выбор и запись арифметиче-

ского действия для получения 

ответа на вопрос. 

3 0 0 Соотнесение текста задачи и еѐ модели.; Заповеди 

Пифагора 

https://uchi.ru/ 

 

4.4. Текстовая сюжетная задача в 

одно действие: запись решения, 

ответа задачи. 

6 0 0 Обобщение представлений о тексто-

вых задачах, решаемых с помощью 

действий сложения и вычитания («на 

сколько больше/меньше», «сколько 

всего», «сколь- ко осталось»). 

Различение текста и текстовой задачи, 

представленного в текстовой задаче.; 

 https://uchi.ru/ 

 

4.5. Обнаружение недостающего эле-

мента задачи, дополнение текста за-

дачи числовыми данными (по 

иллюстрации, смыслу задачи, еѐ 

решению). 

3 0 0 Коллективное обсуждение: анализ 

реальной ситуации, представленной с 

помощью рисунка, иллюстрации, 

текста, таблицы, схемы (описание 

ситуации, что известно, что не из-

вестно; условие задачи, вопрос за-

дачи).; 

 https://uchi.ru/ 

 

Итого по разделу 16  

Раздел 5. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4060/main/301476/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4060/main/301476/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4095/main/272729/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4095/main/272729/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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5.1. Расположение предметов и объ-

ектов на плоскости, в простран-

стве: слева/справа, сверху/снизу, 

между; установление простран-

ственных отношений. 

2 0 0 Игровые упражнения: «Угадай фигуру 
по описанию», 

«Расположи фигуры в заданном по-

рядке», «Найди модели фигур в клас-

се» и т. п.; 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5194/main/1

21552/ https://uchi.ru/ 

5.2. Распознавание объекта и его 

отражения. 

2 0 0 Творческие задания: узоры и орна-

менты. Составление инструкции 

изображения узора, линии (по 

клеткам). ; Составление пар: объект 

и его отражение.; 

 https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5194/main/121552/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5194/main/121552/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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5.3. Геометрические фигуры: распозна-

вание круга, треугольника, прямо-

угольника, отрезка. 

3 0 0 Игровые упражнения: «Угадай фигуру по 
описанию», 

«Расположи фигуры в заданном по-

рядке», «Найди модели фигур в клас-

се» и т. п.; 

 https://uchi.ru/ 

5.4. Построение отрезка, квадрата, тре-

угольника с помощью линейки; из-

мерение длины отрезка в санти-

метрах. 

5 0 0 Практическая деятельность: графи-

ческие и измерительные действия в 

работе с карандашом и линейкой: ко-

пирование, рисование фигур по ин-

струкции. 

; 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3971/main/3

02205/ https://uchi.ru/ 

5.5. Длина стороны прямоугольника, 

квадрата, треугольника. 

4 0 0 Практические работы: измерение 

длины отрезка, ломаной, длины сто-

роны квадрата, сторон прямоуголь-

ника. Комментирование хода и ре-

зультата работы; установление соот-

ветствия результата и поставленного 

вопроса.; 

Экология в 

математиче

ских 

расчѐтах 

https://uchi.ru/ 

 

5.6. Изображение прямоугольника, 

квадрата, треугольника. 

4 0 0 Практическая деятельность: графи-

ческие и измерительные действия в 

работе с карандашом и линейкой: ко-

пирование, рисование фигур по ин-

струкции. 

 https://uchi.ru/ 

 

Итого по разделу 20  

Раздел 6. Математическая информация 

6.1. Сбор данных об объекте по образцу. 

Характеристики объекта, группы 

объектов (количество, форма, раз-

мер); выбор предметов по образцу 

(по заданным признакам). 

2 0 0 Работа с наглядностью — рисунками, 

содержащими математическую ин-

формацию. Формулирование вопро-

сов и ответов по рисунку (иллю-

страции, модели). Упорядочение ма-

тематических объектов с опорой на 

рисунок, сюжетную ситуацию и пр.; 

 https://uchi.ru/ 

 

6.2. Группировка объектов по заданному 

признаку. 

2 0 0 Работа в парах/группах: поиск об-

щих свойств групп предметов (цвет, 

форма, величина, количество, 

назначение и др.). Таблица как спо-

соб представления информации, по-

лученной из повседневной жизни 

(расписания,чеки, меню и т.д.).; 

День пол-

ного осво-

бождения 

Ленинграда 

от фа-

шистской 

блокады 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5194/main/1

21552/ https://uchi.ru/ 

6.3. Закономерность в ряду задан-

ных объектов: еѐ обнаружение, 

продолжение ряда. 

2 0 0 Работа с наглядностью — рисунками, 

содержащими математическую ин-

формацию. Формулирование вопро-

сов и ответов по рисунку (иллю-

страции, модели). Упорядочение ма-

тематических объектов с опорой на 

рисунок, сюжетную ситуацию и пр.; 

 https://uchi.ru/ 

 

https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3971/main/302205/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3971/main/302205/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5194/main/121552/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5194/main/121552/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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6.4. Верные (истинные) и неверные 

(ложные) предложения, составлен-

ные относительно заданного набора 

математических объектов. 

1 0 0 Знакомство с логической конструкцией 
«Если … , то 

…».Верно или неверно: формулирова-

ние и проверка предложения.; 

 https://uchi.ru/ 

 

https://uchi.ru/
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6.5. Чтение таблицы (содержащей не 

более четырѐх данных); извлечение 

данного из строки, столбца; вне-

сение одного-двух данных в таб-

лицу 

2 0 0 Работа в парах/группах: поиск об-

щих свойств групп предметов (цвет, 

форма, величина, количество, 

назначение и др.). Таблица как спо-

соб представления информации, по-

лученной из повседневной жизни 

(расписания,чеки, меню и т.д.).; 

День пол-

ного осво-

бождения 

Ленингра-

да от фа-

шистской 

блокады 

https://uchi.ru/ 

 

6.6. Чтение рисунка, схемы 1—2 чис-

ловыми данными (значениями 

данных величин). 

2 0 0 Работа с наглядностью — рисунками, 

содержащими математическую ин-

формацию. Формулирование вопро-

сов и ответов по рисунку (иллю-

страции, модели). Упорядочение ма-

тематических объектов с опорой на 

рисунок, сюжетную ситуацию и пр.; 

 https://uchi.ru/ 

 

6.7. Выполнение 1—3-шаговых ин-

струкций, связанных с 

вычислениями, измерением длины, 

построением геометрических фигур. 

4 0 0 Работа с наглядностью — рисунками, 

содержащими математическую инфор-

мацию. Формулирование вопросов и 

ответов по рисунку (иллюстрации, мо-

дели). Упорядочение математических 

объектов с опорой на рисунок, сюжетную 

ситуацию и пр.; 

 https://uchi.ru/ 

 

Итого по разделу 15  

Резервное время 14  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-
ГРАММЕ 

132 1 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС 
№

 

п/

п 

Наименование разделов и тем программы Количество ча-

сов 

Модуль вос-

питательной 

программы 

«Урочная дея-

тельность» 

Виды деятельности  Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

в

сег

о 

ко

нтро

льны

е 

ра-

боты 

пр

акти-

тиче-

че-

ские 

ра-

боты 

Раздел 1. Числа 

1

.1. 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный 

состав, 

2 0 0 День Знаний Устная и письменная работа с чис-

лами: чтение, 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

 сравнение.    составление, сравнение, изменение; 

счѐт единицами, 

  

     двойками, тройками от заданного 

числа в порядке 

  

     убывания/ возрастания.;   

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

1

.2. 

Запись равенства, неравенства. Увеличе-

ние/уменьшение числа на 

2 0 0 День оконча-

ния Второй ми-

ровой войны 

Устная и письменная работа с чис-

лами: чтение, 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

 несколько единиц/десятков; разностное сравнение 

чисел. 

   составление, сравнение, изменение; 

счѐт единицами, 

  

     двойками, тройками от заданного 

числа в порядке 

  

     убывания/ возрастания.;   
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1

.3. 

Чѐтные и нечѐтные числа. 2 0 0  Оформление математических запи-

сей.; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

1

.4. 

Представление числа в виде суммы разрядных сла-

гаемых. 

2 0 0 День народного 

единства 

Учебный диалог: обсуждение воз-

можности представления числа раз-

ными способами (предметная модель, 

запись словами, с помощью таблицы 

разрядов, в виде суммы разрядных 

слагаемых).; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

1

.5. 

Работа с математической терминологией (одно-

значное, двузначное, чѐтное-нечѐтное число; число и 

цифра; компоненты арифметического действия, их 

название) 

2 1 1  Учебный диалог: обсуждение воз-

можности представления числа раз-

ными способами (предметная модель, 

запись словами, с помощью таблицы 

разрядов, в виде суммы разрядных 

слагаемых).; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

Итого по разделу 1

0 

 

Раздел 2. Величины 
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2

.1. 

Работа с величинами: сравнение по массе (единица 

массы — килограмм); измерение длины (единицы 

длины — метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), 

времени (единицы времени — час, минута). 

3 0 0 День рождения 

русского ученого 

писателя 

К.Э.Циолковского. 

Различение единиц измерения одной и той 

же величины, установление между ними от-

ношения (больше, меньше, равно), запись 

результата сравнения; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвеще-
ния 

РЭШ 

 

2

.2. 

Соотношения между единицами величины (в пре-

делах 100), решение практических задач. 

2 0 0  Обсуждение практических ситуаций.;  ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвеще-
ния 

РЭШ 

 

2

.3. 

Измерение величин. 3 0 1  Различение единиц измерения одной и той 

же величины, установление между ними от-

ношения (больше, меньше, равно), запись 

результата сравнения; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвеще-
ния 

РЭШ 
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2

.4. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. 3 1 0 Заповеди Пи-

фагора 

Проектные задания с величинами, напри-

мер временем: чтение расписания, графика 

работы; составление схемы для определения 

отрезка времени; установление соотношения 

между единицами времени: годом, месяцем, 

неделей, сутками.; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвеще-
ния 

РЭШ 

 

Итого по разделу 1

1 

 

Раздел 3. Арифметические действия 

3

.1. 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 

без перехода и с переходом через разряд. 

4 0 0 День россий-

ской науки 

Упражнения: различение приѐмов вычис-

ления (устные и письменные). Выбор удоб-

ного способа выполнения действия.; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвеще-
ния 

РЭШ 

 

3

.2. 

Письменное сложение и вычитание чисел в преде-

лах 100. Переместительное, сочетательное свойства 

сложения, их применение для вычислений. 

5 0 0  Практическая деятельность: устные и 

письменные приѐмы вычислений. Прикидка 

результата выполнения действия.; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвеще-
ния 

РЭШ 
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3

.3. 

Взаимосвязь компонентов и результата действия 

сложения, действия вычитания. Проверка результата 

вычисления (реальность ответа, обратное действие). 

5 0 0  Комментирование хода выполнения 

арифметического действия с использованием 

математической терминологии (десятки, 

единицы, сумма, разность и др.).; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвеще-
ния 

РЭШ 

 

3

.4. 

Действия умножения и деления чисел. Взаимосвязь 

сложения и умножения. Иллюстрация умножения с 

помощью предметной модели сюжетной ситуации. 

5 0 0  Комментирование хода выполнения 

арифметического действия с использованием 

математической терминологии (десятки, 

единицы, сумма, разность и др.).; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвеще-
ния 

РЭШ 

 

3

.5. 

Названия компонентов действий умножения, де-

ления. 

2 0 1  Комментирование хода выполнения 

арифметического действия с использованием 

математической терминологии (десятки, 

единицы, сумма, разность и др.).; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвеще-
ния 

РЭШ 
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3

.6. 

Табличное умножение в пределах 50. Табличные 

случаи умножения, деления при вычислениях и ре-

шении задач. 

7 0 1 День рождения 

математика И.М. 

Виноградова 

Учебный диалог: участие в обсуждении 

возможных ошибок в выполнении арифме-

тических действий.; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвеще-
ния 

РЭШ 

 

3

.7. 

Умножение на 1, на 0 (по правилу). 1 0 0  Пропедевтика исследовательской работы: 

выполнение задания разными способами 

(вычисления с использованием перемести-

тельного, сочетательного свойств сложе-

ния).Объяснение с помощью модели приѐмов 

нахождения суммы, разности. Использование 

правил (умножения на 0, на 1) при вычисле-

нии.; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвеще-
ния 

РЭШ 

 

3

.8. 

Переместительное свойство умножения. 2 0 0  Пропедевтика исследовательской работы: 

выполнение задания разными способами 

(вычисления с использованием перемести-

тельного, сочетательного свойств сложе-

ния).Объяснение с помощью модели приѐмов 

нахождения суммы, разности. Использование 

правил (умножения на 0, на 1) при вычисле-

нии.; 

П

р

а

к

т

и

ч

е

с

к

а

я

 

р

а

б

о

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвеще-
ния 

РЭШ 

 



384 

т

а

; 
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3

.9. 

Взаимосвязь компонентов и результата действия 

умножения, действия деления. 

3 0 0 Урок цифры Пропедевтика исследовательской работы: 

выполнение задания разными способами 

(вычисления с использованием перемести-

тельного, сочетательного свойств сложе-

ния).Объяснение с помощью модели приѐмов 

нахождения суммы, разности. Использование 

правил (умножения на 0, на 1) при вычисле-

нии.; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвеще-
ния 

РЭШ 

 

3

.10

. 

Неизвестный компонент действия сложения, дей-

ствия вычитания; его нахождение. 

3 0 1  Дифференцированные задания на прове-

дение контроля и самоконтроля. Проверка 

хода и результата выполнения действия по 

алгоритму. Оценка рациональности выбран-

ного приѐма вычисления. Установление со-

ответствия между математическим выраже-

нием и его текстовым описанием.; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвеще-
ния 

РЭШ 

 

3

.11

. 

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление 

значения. Порядок выполнения действий в числовом 

выражении, содержащем действия сложения и вычи-

тания (со скобками/без скобок) в пределах 100 (не 

более трѐх действий); нахождение его значения. 

1

6 

0 0  Работа в группах: приведение примеров, 

иллюстрирующих смысл арифметического 

действия, свойства действий. Обсуждение 

смысла использования скобок в записи чис-

лового выражения; запись решения с помо-

щью разных числовых выражений.; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвеще-
ния 

РЭШ 
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3

.12 

Вычитание суммы из числа, числа из суммы. 3 0 0 Неделя математи-

ки 

Дифференцированное задание: объясне-

ние хода выполнения вычислений по образ-

цу. Применение правил порядка выполнения 

действий; объяснение возможных ошибок.; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвеще-
ния 

РЭШ 

 

3

.13

. 

Вычисление суммы, разности удобным способом. 2 1 1  Пропедевтика исследовательской работы: 

рациональные приѐмы вычислений; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвеще-
ния 

РЭШ 

 

Итого по разделу 5

8 

 

Раздел 4. Текстовые задачи 

4

.1. 

Чтение, представление текста задачи в виде рисун-

ка, схемы или другой модели. 

2 0 0  День воинской сла-

вы. Сталинградская 

битва 

Чтение текста задачи с учѐтом предлага-

емого задания: найти условие и вопрос за-

дачи. Сравнение различных текстов, ответ на 

вопрос: является ли текст задачей?; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвеще-
ния 

РЭШ 

 



387 

4

.2. 

План решения задачи в два действия, выбор соот-

ветствующих плану арифметических действий. Запись 

решения и ответа задачи. 

2 0 0  Упражнения: поэтапное решение тексто-

вой задачи: анализ данных, их представление 

на модели и использование в ходе поиска 

идеи решения; составление плана; составле-

ние арифметических действий в соответствии 

с планом; использование модели для реше-

ния, поиск другого способа и др.; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвеще-
ния 

РЭШ 

 

4

.3. 

Решение текстовых задач на применение смысла 

арифметического действия (сложение, вычитание, 

умножение, деление). 

3 0 0 День финансо-

вой грамотности 

Работа в парах/группах. Составление задач 

с заданным математическим отношением, по 

заданному числовому выражению. Состав-

ление модели, плана решения задачи. 

Назначение скобок в записи числового вы-

ражения при решении задачи.; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвеще-
ния 

РЭШ 

 

4

.4. 

Расчѐтные задачи на увеличение/ уменьшение ве-

личины на несколько единиц/ в несколько раз. 

3 0 0  Упражнения: поэтапное решение тексто-

вой задачи: анализ данных, их представление 

на модели и использование в ходе поиска 

идеи решения; составление плана; составле-

ние арифметических действий в соответствии 

с планом; использование модели для реше-

ния, поиск другого способа и др.; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвеще-
ния 

РЭШ 
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4

.5. 

Фиксация ответа к задаче и его проверка (форму-

лирование, проверка на достоверность, следование 

плану, соответствие поставленному вопросу). 

2 1 1  Контроль и самоконтроль при реше-

нии задач. Анализ образцов записи ре-

шения задачи по действиям и с помощью 

числового выражения; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

Итого по разделу 1

2 

 

Раздел 5. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

5

.1. 

Распознавание и изображение геометрических фи-

гур: точка, прямая, прямой угол, ломаная, много-

угольник. 

3 0 0 День запуска 

СССР первого 

искусственного 

спутника Земли 

Игровые упражнения: «Опиши фи-

гуру», «Нарисуй фигуру по инструк-

ции», «Найди модели фигур в окружа-

ющем» и т.п.; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

5

.2. 

Построение отрезка заданной длины с помощью 

линейки. 

3 0 0  Измерение расстояний с использова-

нием заданных или самостоятельно вы-

бранных единиц. ; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 
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5

.3. 

Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника 

с заданными длинами сторон, квадрата с заданной 

длиной стороны. 

3 0 0  Изображение ломаных с помощью 

линейки и от руки, на нелинованной и 

клетчатой бумаге.; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

5

.4. 

Длина ломаной. 3 0 0  Практические работы: определение 

размеров геометрических фигур на глаз, 

с помощью измерительных инструмен-

тов.; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

5

.5. 

Измерение периметра данного/ изображѐнного 

прямоугольника (квадрата), запись результата изме-

рения в сантиметрах. 

4 0 0  Построение и обозначение прямо-

угольника с заданными длинами сторон 

на клетчатой бумаге; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 
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5

.6. 

Точка, конец отрезка, вершина многоугольника. 

Обозначение точки буквой латинского алфавита. 

4 1 1  Построение и обозначение пря-

моугольника с заданными длинами 

сторон на клетчатой бумаге; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

Итого по разделу 2

0 

 

Раздел 6. Математическая информация 

6

.1. 

Нахождение, формулирование одного-двух общих 

признаков набора математических объектов: чисел, 

величин, геометрических фигур. 

1 0 0 Урок цифры Наблюдение закономерности в 

составлении ряда чисел (величин, 

геометрических фигур), формулиро-

вание правила.; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

6

.2. 

Классификация объектов по заданному или само-

стоятельно установленному основанию. 

1 0 0  Оформление математической за-

писи. Использование математиче-

ской терминологии для формулиро-

вания вопросов, заданий, при по-

строении предположений, проверке 

гипотез. ; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 
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6

.3. 

Закономерность в ряду чисел, геометрических фи-

гур, объектов повседневной жизни: еѐ объяснение с 

использованием математической терминологии 

2 0 0 День полного 

освобождения Ле-

нинграда от фашист-

ской блокады 

Распознавание в окружающем мире 

ситуаций, которые целесообразно 

сформулировать на языке математики 

и решить математическими средства-

ми.; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

6

.4. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утвер-

ждения, содержащие количественные, простран-

ственные отношения, зависимости между числа-

ми/величинами. 

2 0 0  Оформление математической запи-

си. Использование математической 

терминологии для формулирования 

вопросов, заданий, при построении 

предположений, проверке гипотез. ; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

6

.5. 

Конструирование утверждений с использованием 

слов «каждый», 

«все». 

1 0 0  Работа с информацией: анализ ин-

формации, представ- ленной на ри-

сунке и в тексте задания.; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 
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6

.6. 

Работа с таблицами: извлечение и использование 

для ответа на вопрос информации, представленной в 

таблице (таблицы сложения, умножения; график де-

журств, наблюдения в природе и пр.); внесение дан-

ных в таблицу. 

2 0 0  Работа с информацией: чтение таб-

лицы (расписание, график работы, 

схему), нахождение информации, 

удовлетворяющей заданному условию 

задачи. 

Составление вопросов по таблице.; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

6

.7. 

Дополнение моделей (схем, изображений) готовы-

ми числовыми данными. 

2 0 0  Работа с информацией: анализ ин-

формации, представ- ленной на ри-

сунке и в тексте задания.; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

6

.8 

Правило составления ряда чисел, величин, геомет-

рических фигур (формулирование правила, проверка 

правила, дополнение ряда). 

2 0 0  Работа в парах: составление утвер-

ждения на основе информации, пред-

ставленной в наглядном виде; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 
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6

.9. 

Алгоритмы (приѐмы, правила) устных и письмен-

ных вычислений, измерений и построения геометри-

ческих фигур. 

1 0 0  Оформление математической запи-

си. Использование математической 

терминологии для формулирования 

вопросов, заданий, при построении 

предположений, проверке гипотез. ; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

6

.10 

Правила работы с электронными средствами обу-

чения 

1 1 0  Обсуждение правил работы с элек-

тронными средствами обучения; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

Итого по разделу: 1

5 

 

Резервное время 1

0 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 1

36 

6 8  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем про-
граммы 

Количество часов Виды деятельности Модуль вос-

питательной 

программы 

«Урочная де-

ятельность» 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего контрольн

ые работы 

практическ

ие работы 

Раздел 1. Числа 

1.1. Числа в пределах 1000: чтение, 

запись, сравнение, представле-

ние в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

2 0 0 Устная и письменная работа с чис-

лами: составление и чтение, срав-

нение и упорядочение, представле-

ние в виде суммы разрядных сла-

гаемых и дополнение до заданного 

числа; выбор чисел с заданными 

свойствами (число единиц разряда, 

чѐтность и т. д.); 

День 

знаний 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

1.2. Равенства и неравенства: чтение, 

составление, установление истин-

ности (верное/неверное). 

2 0 0 Практическая работа: различение, 

называние и запись математических 

терминов, знаков; их использование 

на письме и в речи при формулиро-

вании вывода, объяснении ответа, 

ведении математических записей; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

1.3. Увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз. 

2 0 1 Устная и письменная работа с чис-

лами: составление и чтение, срав-

нение и упорядочение, представле-

ние в виде суммы разрядных сла-

гаемых и дополнение до заданного 

числа; выбор чисел с заданными 

свойствами (число единиц разряда, 

чѐтность и т. д.); 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5696/con
spect/314989/ 

1.4. Кратное сравнение чисел. 2 0 0 Игры-соревнования, связанные с 

анализом математического текста, 

распределением чисел (других объ-

ектов) на группы по одному-двум 

существенным основаниям, пред-

ставлением числа разными способа-

ми (в виде предметной модели, 

суммы разрядных слагаемых, сло-

весной или цифровой записи), ис-

пользованием числовых данных для 

построения утверждения, математи-

ческого текста с числовыми данными 

(например, текста объяснения) и 

проверки его истинности; 

День оконча-

ния Второй 

мировой 

войны 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4436/con
spect/215635/ 

1.5. Свойства чисел. 2 0 0 Работа в парах/группах. Обнару-

жение и проверка общего свойства 

группы чисел, поиск уникальных 

свойств числа из группы чисел; 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3904/mai
n/217780/ 

Итого по разделу 10  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5696/conspect/314989/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5696/conspect/314989/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4436/conspect/215635/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4436/conspect/215635/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3904/main/217780/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3904/main/217780/
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2.1. Масса (единица массы — грамм); 

соотношение между килограм-

мом и граммом; отношение «тя-

желее/легче на/в». 

1 0 0 Учебный диалог: обсуждение прак-

тических ситуаций. Ситуации необ-

ходимого перехода от одних единиц 

измерения величины к другим. 

Установление отношения (больше, 

меньше, равно) между значениями 

величины, представленными в раз-

ных единицах. 

Применение соотношений между ве-

личинами в ситуациях куп-

ли-продажи, движения, работы. 

Прикидка значения величины на глаз, 

проверка измерением, расчѐтами; 

День во-

инской 

славы Бо-

родинское 

сражение 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

0 

2.2. Стоимость (единицы — рубль, ко-

пейка); установление отношения 

«дороже/дешевле на/в». 

1 0 1 Моделирование: использование 

предметной модели для иллюстрации 

зависимости между величинами 

(больше/ меньше), хода выполнения 

арифметических действий с вели-

чинами (сложение, вычитание, уве-

личение/ уменьшение в несколько 

раз) в случаях, сводимых к устным 

вычислениям; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

2.3. Соотношение «цена, количество, 

стоимость» в практической ситуа-

ции. 

2 0 0 Учебный диалог: обсуждение прак-

тических ситуаций. Ситуации необ-

ходимого перехода от одних единиц 

измерения величины к другим. 

Установление отношения (больше, 

меньше, равно) между значениями 

величины, представленными в раз-

ных единицах. 

Применение соотношений между ве-

личинами в ситуациях куп-

ли-продажи, движения, работы. 

Прикидка значения величины на глаз, 

проверка измерением, расчѐтами; 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5692/con
spect/215325/ 

2.4. Время (единица времени — се-

кунда); установление отношения 

«быстрее/ медленнее на/в». 

Соотношение «начало, окончание, 

продолжительность события» в 

практической ситуации. 

1 0 0 Учебный диалог: обсуждение прак-

тических ситуаций. Ситуации необ-

ходимого перехода от одних единиц 

измерения величины к другим. 

Установление отношения (больше, 

меньше, равно) между значениями 

величины, представленными в раз-

ных единицах. 

Применение соотношений между ве-

личинами в ситуациях куп-

ли-продажи, движения, работы. 

Прикидка значения величины на глаз, 

проверка измерением, расчѐтами; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

https://youtu.be/1xMe7WyfS40
https://youtu.be/1xMe7WyfS40
https://youtu.be/1xMe7WyfS40
https://youtu.be/1xMe7WyfS40
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5692/conspect/215325/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5692/conspect/215325/
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2.5. Длина (единица длины — мил-

лиметр, километр); соотношение 

между величинами в пределах 

тысячи. 

1 0 0 Учебный диалог: обсуждение прак-

тических ситуаций. Ситуации необ-

ходимого перехода от одних единиц 

измерения величины к другим. 

Установление отношения (больше, 

меньше, равно) между значениями 

величины, представленными в раз-

ных единицах. 

Применение соотношений между ве-

личинами в ситуациях куп-

ли-продажи, движения, работы. 

Прикидка значения величины на глаз, 

проверка измерением, расчѐтами; 

День 

народного 

единства 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

2.6. Площадь (единицы площади — 

квадратный метр, квадратный сан-

тиметр, квадратный дециметр). 

1 1 0 Моделирование: использование 

предметной модели для иллюстрации 

зависимости между величинами 

(больше/ меньше), хода выполнения 

арифметических действий с вели-

чинами (сложение, вычитание, уве-

личение/ уменьшение в несколько 

раз) в случаях, сводимых к устным 

вычислениям; 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5700/consp

ect/216286/  

2.7. Расчѐт времени. Соотношение 

«начало, окончание, продолжи-

тельность события» в практиче-

ской ситуации. 

1 0 0 Комментирование. Представление 

значения величины в заданных 

единицах, комментирование пере-

хода от одних единиц к другим (од-

нородным); 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4445/co
nspect/216534/ 

2.8. Соотношение «больше/ меньше 

на/в» в ситуации сравнения 

предметов и объектов на основе 

измерения величин. 

2 0 1 Пропедевтика исследовательской 

работы: определять с помощью 

цифровых и аналоговых приборов, 

измерительных инструментов длину, 

массу, время; выполнять прикидку и 

оценку результата измерений; опре-

делять продолжительность события.; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

Итого по разделу 10  

3.1. Устные вычисления, сводимые к 

действиям в пределах 100 (таб-

личное и внетабличное умно-

жение, деление, действия с 

круглыми числами). 

3 0 0 Упражнения: устные и письменные 

приѐмы вычислений; 

Устное вычисление в случаях, сво-

димых 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; 

Заповеди 

Пифагора 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6231/co
nspect/218209/ 

3.2. Письменное сложение, вычитание 

чисел в пределах 1000. Действия с 

числами 0 и 1. 

4 1 0 Упражнения: устные и письменные 

приѐмы вычислений; 

Комментирование хода вычислений с 

использованием математической 

терминологии; 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5711/co
nspect/218333/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5700/conspect/216286/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5700/conspect/216286/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4445/conspect/216534/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4445/conspect/216534/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6231/conspect/218209/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6231/conspect/218209/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5711/conspect/218333/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5711/conspect/218333/
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3.3. Взаимосвязь умножения и деления. 3 0 1 Комментирование хода вычислений с 

использованием математической 

терминологии; 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5693/co
nspect/215139/ 

3.4. Письменное умножение в столбик, 

письменное деление уголком. 

4 0 0 Упражнения: устные и письменные 

приѐмы вычислений; 

Устное вычисление в случаях, сво-

димых 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; 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5714/consp

ect/294022/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5693/conspect/215139/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5693/conspect/215139/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5714/conspect/294022/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5714/conspect/294022/
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3.5. Письменное умножение, деление на 

однозначное число в пределах 1000. 

3 1 0 Устное вычисление в случаях, сво-

димых к действиям в пределах 100 

(действия с десятками, сотнями, 

умножение и деление на 1, 10, 100). 

Действия с числами 0 и 1; Коммен-

тирование хода вычислений с ис-

пользованием математической тер-

минологии; 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3916/consp

ect/218643/ https://youtu.be/rZ62dxiVtUU 

3.6. Проверка результата вычисления 

(прикидка или оценка результата, 

обратное действие, применение 

алгоритма, использование кальку-

лятора). 

3 0 0 Комментирование хода вычислений с 

использованием математической 

терминологии; 

Работа в парах/группах. Составление 

инструкции умножения/деления на 

круглое число, деления чисел подбо-

ром; 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5710/con
spect/218240/ 

3.7. Переместительное, сочетатель-

ное свойства сложения, умно-

жения при вычислениях. 

4 0 0 Дифференцированное задание: при-

ведение примеров, иллюстрирующих 

смысл деления с остатком, интер-

претацию результата деления в 

практической ситуации; 

Оформление математической записи: 

составление и проверка правильности 

математических утверждений относи-

тельно набора математических объ-

ектов (чисел, величин, числовых вы-

ражений, геометрических фигур); 

Экология в 

математич

еских 

расчѐтах 

https://youtu.be/DzHHwtvBErI 

3.8. Нахождение неизвестного компо-

нента арифметического действия. 

4 0 1 Комментирование хода вычислений с 

использованием математической 

терминологии; 

Упражнения: алгоритмы сложения и 

вычитания трѐхзначных чисел, де-

ления с остатком, установления по-

рядка действий при нахождении 

значения числового выражения; 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5713/trai
n/218373/ 

3.9. Порядок действий в числовом 

выражении, значение числового 

выражения, содержащего 

несколько действий (со скобками/ 

без скобок), с вычислениями в пре-

делах 1000. 

4 0 0 Моделирование: использование пред-

метных моделей для объяснения спо-

соба (приѐма) нахождения неизвест-

ного компонента арифметического 

действия; 

Упражнения: алгоритмы сложения и 

вычитания трѐхзначных чисел, де-

ления с остатком, установления по-

рядка действий при нахождении 

значения числового выражения; 

Работа в парах/группах. Составление 

инструкции умножения/деления на 

круглое число, деления чисел подбо-

ром; 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3747/con
spect/215387/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3916/conspect/218643/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3916/conspect/218643/
https://youtu.be/rZ62dxiVtUU
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5710/conspect/218240/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5710/conspect/218240/
https://youtu.be/DzHHwtvBErI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5713/train/218373/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5713/train/218373/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3747/conspect/215387/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3747/conspect/215387/


399 

3.10
. 

Однородные величины: сложение и 

вычитание. 

4 0 0 Прикидка результата выполнения дей-

ствия; Комментирование хода вычис-

лений с использованием математиче-

ской терминологии; 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5238/con
spect/270534/ 

3.11
. 

Равенство с неизвестным числом, 

записанным буквой. 

4 0 0 Дифференцированное задание: при-

ведение примеров, иллюстрирующих 

смысл деления с остатком, интер-

претацию результата деления в 

практической ситуации; 

Оформление математической записи: 

составление и проверка правильности 

математических утверждений относи-

тельно набора математических объ-

ектов (чисел, величин, числовых вы-

ражений, геометрических фигур); 

День пол-

ного осво-

бождения 

Ленингра-

да от фа-

шистской 

блокады 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4413/con
spect/214798/ 

3.1
2 

Умножение и деление круглого числа 

на однозначное число. 

4 0 0 Моделирование: использование пред-

метных моделей для объяснения спо-

соба (приѐма) нахождения неизвест-

ного компонента арифметического 

действия; 

Упражнения: алгоритмы сложения и 

вычитания трѐхзначных чисел, де-

ления с остатком, установления по-

рядка действий при нахождении 

значения числового выражения; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

3.13
. 

Умножение суммы на число. Деле-

ние трѐхзначного числа на одно-

значное уголком. Деление суммы на 

число. 

4 1 0 Упражнения: устные и письменные 

приѐмы вычислений; 

Прикидка результата выполнения дей-

ствия; Комментирование хода вычис-

лений с использованием математиче-

ской терминологии; 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5703/consp

ect/273134/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5714/consp

ect/294022/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4444/consp

ect/277799/ 

Итого по разделу 48  

4.1. Работа с текстовой задачей: анализ 

данных и отношений, представле-

ние на модели, планирование хода 

решения задач, решение арифме-

тическим способом. 

5 1 0 Моделирование: составление и ис-

пользование модели (рисунок, схема, 

таблица, диаграмма, краткая запись) 

на разных этапах решения задачи; 

Учебный диалог: нахождение одной из 

трѐх взаимосвязанных величин при 

решении задач («на движение», «на 

работу» и пр.); 

День рож-

дения ма-

тематика 

И.М. Ви-

ноградова 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

4.2. Задачи на понимание смысла 

арифметических действий (в том 

числе деления с остатком), от-

ношений (больше/меньше на/в), 

зависимостей (купля-продажа, 

расчѐт времени, количества), на 

сравнение (разностное, кратное). 

6 0 1 Работа в парах/группах. Решение 

задач с косвенной формулировкой 

условия, задач на деление с остатком, 

задач, иллюстрирующих смысл 

умножения суммы на число; оформ-

ление разных способов решения за-

дачи (например, приведение к еди-

нице, кратное сравнение); поиск всех 

решений; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5238/conspect/270534/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5238/conspect/270534/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4413/conspect/214798/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4413/conspect/214798/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5703/conspect/273134/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5703/conspect/273134/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5714/conspect/294022/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5714/conspect/294022/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4444/conspect/277799/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4444/conspect/277799/
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4.3. Запись решения задачи по дей-

ствиям и с помощью числового 

выражения. 

Проверка решения и оценка полу-

ченного результата. 

6 1 0 Упражнения на контроль и самокон-

троль при решении задач. Анализ об-

разцов записи решения задачи по 

действиям и с помощью числового 

выражения; 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5673/con
spect/211046/ 

4.4. Доля величины: половина, четверть 

в практической ситуации; сравнение 

долей одной величины 

6 0 1 Практическая работа: нахождение 

доли величины. Сравнение долей 

одной величины; 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3825/con
spect/216441/ 

Итого по разделу 23  

5.1. Конструирование геометрических 

фигур (разбиение фигуры на ча-

сти, составление фигуры из ча-

стей). 

4 0 1 Конструирование из бумаги геомет-

рической фигуры с заданной длиной 

стороны (значением периметра, пло-

щади). Мысленное представление и 

экспериментальная проверка воз-

можности конструирования заданной 

геометрической фигуры; 

Неделя 

математики 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

5.2. Периметр многоугольника: измере-

ние, вычисление, запись равенства. 

4 0 0 Упражнение: графические и измери-

тельные действия при построении 

прямоугольников, квадратов с за-

данными свойствами (длина стороны, 

значение периметра, площади); опре-

деление размеров предметов на глаз с 

последующей проверкой — измере-

нием; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

5.3. Измерение площади, запись резуль-

тата измерения в квадратных сан-

тиметрах. 

4 1 0 Комментирование хода и результата 

поиска информации о площади и 

способах еѐ нахождения. Формули-

рование и проверка истинности 

утверждений о значениях геомет-

рических величин; 

Нахождение площади прямоуголь-

ника, квадрата, составление число-

вого равенства при вычислении 

площади прямоугольника (квадрата); 

Учебный диалог: соотношение между 

единицами площади, последователь-

ность действий при переходе от одной 

единицы площади к другой; 

 https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/3771/conspect/216069/ 

5.4. Вычисление площади прямоуголь-

ника (квадрата) с заданными сто-

ронами, запись равенства. 

4 0 0 Пропедевтика исследовательской 

работы: сравнение фигур по пло-

щади, периметру, сравнение одно-

родных величин; Нахождение пло-

щади прямоугольника, квадрата, 

составление числового равенства при 

вычислении площади прямоуголь-

ника (квадрата); 

 https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/5698/conspect/270441/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5673/conspect/211046/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5673/conspect/211046/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3825/conspect/216441/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3825/conspect/216441/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3771/conspect/216069/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3771/conspect/216069/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5698/conspect/270441/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5698/conspect/270441/
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5.5. Изображение на клетчатой бумаге 

прямоугольника с заданным значе-

нием площади. Сравнение площадей 

фигур с помощью наложения. 

4 0 1 Конструирование из бумаги геомет-

рической фигуры с заданной длиной 

стороны (значением периметра, пло-

щади). Мысленное представление и 

экспериментальная проверка воз-

можности конструирования заданной 

геометрической фигуры; 

 https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/4577/conspect/214364/ 

Итого по разделу 20  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4577/conspect/214364/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4577/conspect/214364/
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6.1. Классификация объектов по двум 

признакам. 

1 0 0 Работа в группах: подготовка суж-

дения о взаимосвязи изучаемых 

математических понятий и фактов 

окружающей действительности. 

Примеры ситуаций, которые целе-

сообразно формулировать на языке 

математики, объяснять и доказы-

вать математическими средствами; 

Урок цифры ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

6.2. Верные (истинные) и неверные 

(ложные) утверждения: конструи-

рование, проверка. Логические 

рассуждения со связками 

«если …, то …», «поэтому», «значит». 

2 0 1 Оформление математической записи. 

Дифференцированное задание: со-

ставление утверждения на основе 

информации, представленной в тек-

стовой форме, использование связок « 

если …, то …», 

«поэтому», «значит»; 

 
ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

6.3. Работа с информацией: извлечение 

и использование для выполнения 

заданий информации, представ-

ленной в таблицах с данными о 

реальных процессах и явлениях 

окружающего мира (например, 

расписание уроков, движения ав-

тобусов, поездов); внесение дан-

ных в таблицу; дополнение чертежа 

данными 

3 0 0 Использование математической 

терминологии для описания сюжет-

ной ситуации, отношений и зависи-

мостей; Практические работы по 

установлению последовательности 

событий, действий, сюжета, выбору и 

проверке способа действия в пред-

ложенной ситуации для разрешения 

проблемы (или ответа на вопрос); 

 https://resh.edu.ru/subject/12/3/ 

6.4. Таблицы сложения и умножения: 

заполнение на основе результатов 

счѐта. 

2 1 0 Работа в группах: подготовка суж-

дения о взаимосвязи изучаемых 

математических понятий и фактов 

окружающей действительности. 

Примеры ситуаций, которые целе-

сообразно формулировать на языке 

математики, объяснять и доказы-

вать математическими средствами; 

Оформление математической за-

писи. 

Дифференцированное задание: со-

ставление утверждения на основе 

информации, представленной в тек-

стовой форме, использование связок « 

если …, то …», 

«поэтому», «значит»; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

6.5. Формализованное описание по-

следовательности действий 

(инструкция, план, схема, алго-

ритм). 

1 0 0 Практические работы по установле-

нию последовательности событий, 

действий, сюжета, выбору и проверке 

способа действия в предложенной 

ситуации для разрешения проблемы 

(или ответа на вопрос); Моделирова-

ние предложенной ситуации, 

нахождение и представление в тексте 

или графически всех найденных ре-

шений; 

День 

финансово

й 

грамотност

и 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5711/consp

ect/218333/  

https://resh.edu.ru/subject/12/3/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5711/conspect/218333/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5711/conspect/218333/
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6.6. Алгоритмы (правила) устных 

и письменных вычислений 

(сложение, вычитание, умно-

жение, 

деление), порядка действий в 

числовом выражении, нахож-

дения периметра и площади, 

построения геометрических 

фигур. 

2 1 0 Оформление результата вычисления по 

алгоритму; 

Работа с алгоритмами: воспроизве-

дение, восстановление, использова-

ние в общих и частных случаях ал-

горитмов устных и письменных вы-

числений (сложение, вычитание, 

умножение, деление), порядка дей-

ствий в числовом выражении, 

нахождения периметра и площади 

прямоугольника; 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6232/consp

ect/279331/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5711/consp

ect/218333/ https://youtu.be/odoMHTlZlJE 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6232/conspect/279331/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6232/conspect/279331/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5711/conspect/218333/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5711/conspect/218333/
https://youtu.be/odoMHTlZlJE


6.7. Столбчатая диаграмма: чтение, 

использование данных для ре-

шения учебных и практических 

задач. 

2 0 0 Моделирование предложенной си-

туации, нахождение и представле-

ние в тексте или графически всех 

найденных решений; Работа с ин-

формацией: чтение, сравнение, ин-

терпретация, использование в ре-

шении данных, представленных в 

табличной форме (на диаграмме); 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

6.8 Алгоритмы изучения материала, 

выполнения заданий на доступных 

электронных средствах обучения. 

2 0 0 Учебный диалог: символы, знаки, 

пиктограммы; их использование в 

повседневной жизни и в математике; 

Составление правил работы с извест-

ными электронными средствами обу-

чения (ЭФУ, тренажѐры и др.); 

 https://resh.edu.ru/subject/12/3/ 

Итого по разделу: 15  

Резервное время 10  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-
ГРАММЕ 

136 9 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/12/3/


405 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС 

 
№

 п/п 

Наименование разделов и тем про-

граммы 

Количество часов Виды деятельности Модуль вос-

питательной 
программы 

«Урочная дея-

тельность» 

Электронные (цифровые) об-

разовательные ресурсы 

Вс

его 

Кон

трольн

ые 

Пр

акти-

тиче-

че-
ские/

лабо-

бора-
ра-

тор-

ные 

1.
1. 

Числа в пределах миллиона: чтение, за-

пись, поразрядное сравнение, упорядочение. 

3 0 3 Упражнения: устная и письменная работа с 

числами: запись многозначного числа, его 
представление в виде суммы разрядных 
слагаемых; классы и разряды; выбор чисел с 
заданными свойствами (число разрядных 
единиц, чѐтность и т. д.); 

Моделирование многозначных чисел, ха-
рактеристика классов и разрядов много-

значного числа.; 

Учебный диалог: формулирование и про-
верка истинности утверждения о числе. 

Запись числа, обладающего заданным 

свойством.  

Называние и объяснение свойств числа: 

чѐтное/нечѐтное, круглое, трѐх- (четырѐх-, 
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 пра-

вила, по которому составлен ряд чисел, 
продолжение ряда, заполнение пропусков в 
ряду чисел; описание положения числа в 
ряду чисел.; 

День Знаний ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

https://uchi.ru/  

https://uchi.ru/
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1.
2. 

Число, большее или меньшее данного 

числа на заданное число разрядных едениц, 

в заданное число раз.  

2 0 2 Упражнения: устная и письменная работа с 
числами: запись многозначного числа, его 
представление в виде суммы разрядных 
слагаемых; классы и разряды; выбор чисел с 
заданными свойствами (число разрядных 
единиц, чѐтность и т. д.); 

Учебный диалог: формулирование и про-

верка истинности утверждения о числе. 
Запись числа, обладающего заданным 
свойством. Называние и объяснение 
свойств числа: чѐтное/нечѐтное, круглое, 
трѐх- (четырѐх-, 

пяти-, шести-) значное; ведение математи-

ческих записей;  

Практические работы: установление пра-

вила, по которому составлен ряд чисел, 
продолжение ряда, заполнение пропусков в 
ряду чисел; описание положения числа в 
ряду чисел.; 

Международ-

ный день распро-

странения гра-

мотности 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/76

21/ 

 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/
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1.
3. 

Свойства многозначного числа 3 0 3 Упражнения: устная и письменная работа с числами: 
запись многозначного числа, его представление в виде 
суммы разрядных слагаемых; классы и разряды; выбор 
чисел с заданными свойствами (число разрядных еди-
ниц, чѐтность и т.д.);                       Учеб-
ный диалог: формулирование и проверка истинности 
утверждения о числе. Запись числа, обладающего за-
данным свойством. называание и объяснение свойств 
числа: чѐтное/нечѐтное, круглое трѐх- (четырѐх-, пяти-, 
шести-) значное;                      Ведение 
математических записей;                       
Практические работы: установление правила, по кото-
рому составлен ряд чисел, продолжение ряда, заполе-
ние пропусков в ряду чисел; описание положения числа 
в ряду чисел.; 

 

 https://uchi.ru/ 

https://uchi.ru/
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1.
4. 

Дополнение числа до заданного круглого 

числа 

3 1 2 Упражнения : устная и письменная работа с числа-

ми: запись многозначного числа, его представление в 

виде сыммы разрядных слагаемых; классы и разряды; 

выбор чисел с заданными свойствами (число разрядных 

единиц, чѐтность и т.д.);     

Моделирование многозначных чисел, характери-

стика классов и разрядов многозначного числа.; 

Работа в парах/группах. 

Упорядочение многозначных чисел. 

Классификация чисел по одному- двум основаниям. 

Запись общего свойства группы чисел.; 

Практические работы: установления правила, по 

которому составлен ряд чисел, продолжение ряда, за-

поление пропусков в ряду чисел;описание положения 

числа в ряду чисел.;                                     

День оконча-
ния Второй ми-
ровой войны 

https://uchi.ru/ 

 Итого по разделу 12      

2.

1. 

Величины: сравнение объектов по массе, 

длине, площади, вместимости. 

 

2 0 2 Комментирование. 

Представление значения величины в разных едини-

цах, пощаговый переод от более крупных единиц к 

более мелким.; 

Практические работы: сравнение величин и выпол-

нение действий (увеличение/уменьшение на/в) с вели-

чинами.; 

Дифференцированное задание: оформление мате-

матической записи: запись в виде равенства (неравен-

ства) результата разностного, кратного сравнения ве-

личины в несколько раз.; 

 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

2.

2. 

Единицы массы - центнер, тонна; соот-

ношения между единицами массы. 

 

2 0 2 Усный опрос; Практическая работа;  ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 
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2.
3. 

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, 
год, век) соотношение между ними. 
Календарь. 

2 0 2 Комментирование. Представление значения еди-
ницах, пошаговый переход от более крупных единиц 
к более мелким.;  

Практические работы:сравнение величин и вы-
полнение действий (увеличение/уменьшение на/в) с 
величинами.;  

Выбор и использование  соответствующей ситу-
ации единицыизмерения. Нахождение доли величины 
наоснове содержательного смысла.; 

Дифференцированное задание: оформлениемате-
матической записи:запись в виде равенства разност-
ного, кратного сравнения величин, увеличе-
ния/уменьшения значения величины в несколько раз.; 

 
 

День воинской 
славы 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 
 

2.
4. 

Единицы длины (миллиметр,  санти-
метр, дециметр, метр, километр), площади 
(квадратный метр, квадратный дециметр, 
квадратный сантиметр), вместимости  
(литр), скорости (километры в час, метры 
в минуту, метры всекунду);  соотноше-
ние между единицами в пределах 100 000. 

3 0 3 Комментирование.  

Представление значения  величины в разных еди-

ницах, пошаговый  переход от более крупных еди-

ниц к более  мелким.; 

Практические работы: сравнение величин и вы-

полнение действий (увеличение/уменьшение на/в) с 

величинами.;    

Выбор и использование соответствующей ситуа-

ции единицы измерения. Нахождение доли величины  

на основе содержательного смысла.;  

Дифференцированное задание: оформление ма-

тематической записи: запись в виде равенства  (не-

равенства) результата разностного, кратного срав-

нения величин, увеличения/уменьшения значения 

величины в несколько раз.; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

2.
5. 

Доля величины времени, массы, длины. 3 0 3 Практические работы: сравнение величин и вы-
полнение действий (увеличение/уменьшение на/в) с 
величинами.; Выбор и использование соответству-
ющей ситуации единицы измерения. Нахождение 
доли величины  на основе содержательного смысла.; 
Дифференцированное задание: оформление матема-
тической записи: запись в виде равенства (неравен-
ства) результата разностного, кратного сравнения 
величин, увеличения/уменьшения значения величи-
ны в несколько раз.; Пропедевтика исследователь-
ской работы: определять с помощью цифровых и 
аналоговых приборов массу предмета, температуру 
(например, воды, воздуха в помещении), скорость 
движения транспортного средства; определять с по-
мощью измерительных сосудов вместимость; вы-
полнять прикидку и оценку результата измерений; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 
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 Итого по разделу 12       

3.
1. 

Письменное сложение, вычитание 

многозначных чисел в пределах миллио-

на. 

6 1 5 Упражнения: устные вычисления в пре-

делах ста и случаях, сводимых к вычисле-
ниям в пределах ста.; Алгоритмы пись-
менных вычислений.; Комментирование 
хода выполнения арифметического дей-
ствия по алгоритму, нахождения неиз-
вестного компонента арифметического 
действия.; 
Учебный диалог: обсуждение допустимого 
результата выполнения действия на основе 
зависимости между компонентами и ре-

зультатом действия (сложения, вычитания, 
умножения, деления).; Упражнения: про-
гнозирование возможных ошибок в вы-
числениях по алгоритму, при нахождении 

неизвестного компонента арифметическо-
го действия.; 
Задания на проведение контроля и само-
контроля.; 

Проверка хода (соответствие алгоритму, частные 

случаи выполнения действий) и результата действия. 

; Применение приѐмов устных вычислений, осно-

ванных на знании свойств арифметических действий 

и состава числа.; 

Заповеди Пи-

фагора 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

 

3.
2. 

Письменное умножение, деление мно-

гозначных чисел на однозначное/ дву-

значное число; деление с остатком (запись 

уголком) в пределах 100 000. 

8 1 7 Упражнения: устные вычисления в пре-
делах ста и случаях, сводимых к вычисле-
ниям в пределах ста.; Алгоритмы пись-
менных вычислений.; Комментирование 
хода выполнения арифметического дей-

ствия по алгоритму, нахождения неиз-
вестного компонента арифметического 
действия.; 
Учебный диалог: обсуждение допустимого 

результата выполнения действия на основе 
зависимости между компонентами и ре-
зультатом действия (сложения, вычитания, 
умножения, деления).; Упражнения: про-
гнозирование возможных ошибок в вы-
числениях по алгоритму, при нахождении 
неизвестного компонента арифметическо-
го действия.; 
Задания на проведение контроля и само-

контроля.; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 
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Проверка хода (соответствие алгоритму, частные 

случаи выполнения действий) и результата действия. 

; Применение приѐмов устных вычислений, осно-

ванных на знании свойств арифметических действий 

и состава числа.; 

3.
3. 

Умножение/деление на 10, 

100, 1000. 

6 1 5 Упражнения: устные вычисления в пре-
делах ста и случаях, сводимых к вычисле-
ниям в пределах ста.; 
Работа в группах: приведение примеров, 
иллюстрирующих смысл и ход выполнения 

арифметических действий, свойства дей-
ствий.; 
Практические работы: выполнение сло-

жения и вычитания по алгоритму в преде-
лах 100 000; выполнение умножения и 
деления. ; 

Умножение и деление круглых чисел (в том числе 

на 10, 100, 1000). ; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

3.

4. 

Свойства арифметических действий и 

их применение для вычислений. 

5 0 5 Упражнения: прогнозирование воз-
можных ошибок в вычислениях по ал-
горитму, при нахождении неизвестного 
компонента арифметического действия.; 
Задания на проведение контроля и само-

контроля.; Применение приѐмов устных 
вычислений, основанных на знании 
свойств арифметических действий и со-
става числа.; 
Работа в группах: приведение примеров, 
иллюстрирующих смысл и ход выполнения 
арифметических действий, свойства дей-
ствий.; 

Практические работы: выполнение сложения и 

вычитания по алгоритму в пределах 100 000; выпол-

нение умножения и деления. ; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

3.

5. 

Поиск значения числового выражения, 

содержащего несколько действий в пре-

делах 100 000. 

3 0 3 Поиск значения числового выражения, 
содержащего 3—4 действия (со скобками, 
без скобок).; Наблюдение: примеры ра-
циональных вычислений. 
Использование свойств арифметических 

действий для удобства вычислений.; 
Работа в парах/группах. Применение 
разных способов проверки правильности 
вычислений. 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 
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Использование калькулятора для практических 

расчѐтов.; Прикидка и оценка результатов вычисле-

ния (реальность ответа, прикидка, последняя цифра 

результата, обратное действие, использование каль-

кулятора); 

3.

6. 

Проверка результата вычислений, в 

том числе с помощью калькулятора. 

3 0 3 Проверка хода (соответствие алгоритму, 
частные случаи выполнения действий) и 
результата действия. ; Работа в группах: 
приведение примеров, иллюстрирующих 
смысл и ход выполнения арифметических 
действий, свойства действий.; 
Работа в парах/группах. Применение 

разных способов проверки правильности 
вычислений. 

Использование калькулятора для практических 

расчѐтов.; Прикидка и оценка результатов вычисле-

ния (реальность ответа, прикидка, последняя цифра 

результата, обратное действие, использование каль-

кулятора); 

 https://uchi.ru/ 

 

3.

7. 

Равенство, содержащее неизвестный 

компонент арифметического действия: 

запись, нахождение неизвестного компо-

нента. 

3 0 3 Комментирование хода выполнения 
арифметического действия по алгоритму, 
нахождения неизвестного компонента 

арифметического действия.; 

Учебный диалог: обсуждение допустимого ре-

зультата выполнения действия на основе зависимо-

сти между компонентами и результатом действия 

(сложения, вычитания, умножения, деления).; 

Экология в 

математических 

расчѐтах 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

3.

8. 

Умножение и деление величины на 

однозначное число. 

3 1 2 Задания на проведение контроля и само-
контроля.; Проверка правильности 
нахождения значения числового выра-

жения (с опорой на правила установления 

порядка действий, алгоритмы выполнения 
арифметических действий, прикидку ре-
зультата).; 

Работа в группах: приведение примеров, иллю-

стрирующих смысл и ход выполнения арифметиче-

ских действий, свойства действий.; 

 https://uchi.ru/ 

 Итого по разделу 37      
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4.

1. 
Работа с текстовой задачей, ре-
шение которой содержит 2 

—3 действия: анализ, представление на 

модели; планирование и запись решения; 

проверка решения и ответа. 

4 0 4 Моделирование текста задачи; Использо-
вание геометрических, графических об-
разов в ходе решения задачи.; 
Обсуждение способа решения задачи, 

формы записи решения, реальности и ло-
гичности ответа на вопрос.; Работа в па-
рах/группах. Решение арифметическим 
способом задач в 2—3 действия. 

Комментирование этапов решения задачи.; 

Оформление математической записи: полная запись 

решения текстовой задачи (модель; решение по дей-

ствиям, по вопросам или с помощью числового вы-

ражения; формулировка ответа).; Разные записи ре-

шения одной и той же задачи.; 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской бло-

кады 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

4.

2. 

Анализ зависимостей, характеризую-

щих процессы: движения (скорость, вре-

мя, пройденный путь), работы (произво-

дительность, время, объѐм работы), купли- 

продажи (цена, количество, стоимость) и 

решение соответствующих задач. 

4 0 4 Использование геометрических, графиче-
ских образов в ходе решения задачи.; Об-
суждение способа решения задачи, формы 
записи решения, реальности и логичности 
ответа на вопрос.; Работа в парах/группах. 
Решение арифметическим способом задач 
в 2—3 действия. 

Комментирование этапов решения задачи.; 

Оформление математической записи: полная запись 

решения текстовой задачи (модель; решение по дей-

ствиям, по вопросам или с помощью числового вы-

ражения; формулировка ответа).; Разные записи ре-

шения одной и той же задачи.; 

 https://uchi.ru/ 

 

4.
3. 

Задачи на установление времени 

(начало, продолжительность и окончание 

события), расчѐта количества, расхода, 

изменения. 

4 0 4 Моделирование текста задачи; Использо-
вание геометрических, графических об-
разов в ходе решения задачи.; 
Обсуждение способа решения задачи, 
формы записи решения, реальности и ло-
гичности ответа на  вопрос.; Выбор осно-

вания и сравнение задач.; 
Работа в парах/группах. Решение ариф-

метическим способом задач в 2—3 дей-
ствия. 

Комментирование этапов решения задачи.; Прак-

тическая работа: нахождение доли величины, вели-

чины по еѐ доле.; 

День рождения 
математика И.М. 
Виноградова 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 
 

https://uchi.ru/
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4.
4. 

Задачи на нахождение доли величины, 

величины по еѐ доле. 

3 0 3 Практическая работа: нахождение доли 
величины, величины по еѐ доле.; 

Оформление математической записи: полная за-

пись решения текстовой задачи (модель; решение по 

действиям, по вопросам или с помощью числового 

выражения; формулировка ответа).; 

 https://uchi.ru/ 

 

4.
5. 

Разные способы решения некоторых 

видов изученных задач. 

3 0 3 Разные записи решения одной и той же задачи.;  https://uchi.ru/ 

 

4.
6. 

Оформление решения по действиям с 

пояснением, по вопросам, с помощью 

числового выражения. 

3 1 2 Моделирование текста задачи; 

Оформление математической записи: полная за-

пись решения текстовой задачи (модель; решение по 

действиям, по вопросам или с помощью числового 

выражения; формулировка ответа).; Разные записи 

решения одной и той же задачи.; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

 Итого по разделу 21      

5.
1. 

Наглядные представления о симметрии. 

Ось симметрии фигуры. Фигуры, имею-

щие ось симметрии. 

3 0 2 Конструирование, изображение фигур, имеющих 

ось симметрии; построение окружности заданного 

радиуса с помощью циркуля; 

Неделя мате-

матики 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

5.
2. 

Окружность, круг: распознавание и 

изображение; построение окружности 

заданного радиуса. 

3 0 2 Конструирование, изображение фигур, 
имеющих ось симметрии; построение 
окружности заданного радиуса с помо-
щью циркуля; 

Определение размеров в окружающем и на черте-

же на глаз и с помощью измерительных приборов; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

5.
3. 

Построение изученных геометриче-

ских фигур с помощью линейки, уголь-

ника, циркуля. 

3 0 2 Исследование объектов окружающего 
мира: сопоставление их с изученными 

геометрическими формами.; Формулиро-
вание и проверка истинности утвержде-
ний о значениях геометрических вели-
чин.; 
Упражнения: графические и измеритель-

ные действия при выполнении измерений и 
вычислений периметра многоугольника, 
площади прямоугольника, квадрата, фи-
гуры, составленной из прямоугольников.; 
Практические работы: нахождение пло-

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

https://uchi.ru/
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щади фигуры, составленной из прямо-
угольников (квадратов), сравнение одно-
родных величин, использование свойств 
прямоугольника и квадрата для решения 
задач.; Конструирование, изображение 
фигур, имеющих ось симметрии; постро-
ение окружности заданного радиуса с по-
мощью циркуля; 

Изображение геометрических фигур с заданными 

свойствами.; 

5.
4. 

Пространственные геометрические 

фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, 

пирамида; их различение, называние. 

3 0 3 Исследование объектов окружающего 
мира: сопоставление их с изученными 

геометрическими формами.; Формулиро-
вание и проверка истинности утвержде-
ний о значениях геометрических вели-
чин.; 
Упражнения: графические и измеритель-

ные действия при выполнении измерений и 
вычислений периметра многоугольника, 
площади прямоугольника, квадрата, фи-
гуры, составленной из прямоугольников.; 
Конструирование, изображение фигур, 
имеющих ось симметрии; построение 
окружности заданного радиуса с помощью 
циркуля; 

Изображение геометрических фигур с заданными 

свойствами.; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

 

5.
5. 

Конструирование: разбиение фигуры 

на прямоугольники (квадраты), состав-

ление фигур из прямоугольни-

ков/квадратов. 

4 0 4 Исследование объектов окружающего 
мира: сопоставление их с изученными 
геометрическими формами.; Конструи-
рование, 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 (пе-

риметр, площадь).; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

 

5.
6. 

Периметр, площадь фигуры, состав-

ленной из двух-трѐх прямоугольников 

(квадратов) 

4 1 3 Практические работы: нахождение пло-
щади фигуры, составленной из прямо-
угольников (квадратов), сравнение одно-
родных величин, использование свойств 
прямоугольника и квадрата для решения 

Урок цифры ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 
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задач.; 

Упражнения на классификацию геометрических 

фигур по одному-двум основаниям.; Упражнения на 

контроль и самоконтроль деятельности; 

 

 Итого по разделу 20      

6.
1. 

Работа с утверждениями: конструиро-

вание, проверка истинности; составление 

и проверка логических рассуждений при 

решении задач. Примеры и контрприме-

ры. 

2 0 2 Дифференцированное задание: коммен-
тирование с использованием математиче-
ской терминологии.; Формулирование во-
просов для поиска числовых характери-
стик, математических отношений и зави-
симостей (последовательность и продол-

жительность событий, положение в про-

странстве, формы и размеры).; 
Работа в группах: обсуждение ситуаций 
использования примеров и контрприме-
ров.; Дифференцированное задание: 
оформление математической записи. 
Представление информации в предло-
женной или самостоятельно выбранной 
форме. 
Установление истинности заданных и са-

мостоятельно составленных утвержде-
ний.; Учебный диалог: 

«Применение алгоритмов в учебных и практиче-

ских ситуациях».; Проведение математических ис-

следований (таблица сложения и умножения, ряды 

чисел, закономерности).; 

 https://uchi.ru/ 

 

6.
2. 

Данные о реальных процессах и явле-

ниях окружающего мира, представленные 

на столбчатых диаграммах, схемах, в 

таблицах, текстах. 

2 0 2 Дифференцированное задание: коммен-

тирование с использованием математи-
ческой терминологии.; Практические 
работы: учебные задачи с точными и 
приближѐнными данными, доступными 
электронными средствами обучения, по-

собиями; Использование простейших 
шкал и измерительных приборов.; 
Учебный диалог: 

«Применение алгоритмов в учебных и 

практических ситуациях».; 

Работа в парах/группах. Решение расчѐтных, про-

стых комбинаторных и логических задач.; Пропе-

девтика исследовательской работы: решение комби-

День финан-
совой грамотно-
сти 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 
 

https://uchi.ru/
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наторных и логических задач; 

6.
3. 

Сбор математических данных о 
заданном объекте (числе, вели-
чине, геометрической фигуре). 

Поиск информации в справочной ли-

тературе, сети Интернет. 

2 0 2 Дифференцированное задание: коммен-
тирование с использованием математиче-
ской терминологии.; Формулирование во-
просов для поиска числовых характери-
стик, математических отношений и зави-
симостей (последовательность и продол-
жительность событий, положение в про-
странстве, формы и размеры).; Диффе-
ренцированное задание: оформление ма-
тематической записи. Представление ин-
формации в предложенной или самостоя-

тельно выбранной форме. 

Установление истинности заданных и самостоя-

тельно составленных утверждений.; Практические 

работы: учебные задачи с точными и приближѐн-

ными данными, доступными электронными сред-

ствами обучения, пособиями; Использование про-

стейших шкал и измерительных приборов.; 

 https://uchi.ru/ 

 

6.
4. 

Запись информации в предложенной 
таблице, на столбчатой диаграмме. 

2 0 2 Проведение математических исследований (таб-

лица сложения и умножения, ряды чисел, законо-

мерности).; 

 https://uchi.ru/ 

 

6.
5. 

Доступные электронные средства обу-

чения, пособия, их использование под 

руководством педагога и самостоятельно. 

2 0 2 Планирование сбора данных о заданном 
объекте (числе, величине, геометрической 
фигуре).; Дифференцированное задание: 
оформление математической записи. 
Представление информации в предло-
женной или самостоятельно выбранной 
форме. 

Установление истинности заданных и самостоя-

тельно составленных утверждений.; Практические 

работы: учебные задачи с точными и приближѐн-

ными данными, доступными электронными сред-

ствами обучения, пособиями; 

 https://uchi.ru/ 

 

6.
6. 

Правила безопасной работы с элек-

тронными источниками информации. 

2 0 2 Применение правил безопасной работы с элек-

тронными источниками информации.; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 
 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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6.
7. 

Алгоритмы для решения учебных и 

практических задач. 

3 1 2 Формулирование вопросов для поиска 
числовых характеристик, математических 
отношений и зависимостей (последова-
тельность и продолжительность событий, 
положение в пространстве, формы и раз-
меры).; Дифференцированное задание: 
оформление математической записи. 
Представление информации в предло-
женной или самостоятельно выбранной 

форме. 

Установление истинности заданных и самостоя-

тельно составленных утверждений.; Практические 

работы: учебные задачи с точными и приближѐн-

ными данными, доступными электронными сред-

ствами обучения, пособиями. 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 
 

 Итого по разделу 15      

Резервное время 20  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 

13

6 

8 10

5 
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В федеральных и региональных процедурах оценки качества образования используется перечень (кодификатор) распределенных по классам 

проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования и элементов содержания 

по математике. 

 

Таблица 10 

 

Проверяемые требования к результатам освоения основной 

образовательной программы (1 класс) 

 

Код проверя-

емого резуль-

тата 

Проверяемые предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования 

1.1 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20, различать число и цифру 

1.2 пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта 

1.3 находить числа,  или меньшие данного числа на заданное число 

1.4 выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и письменно) без перехода через десяток 

1.5 называть и различать компоненты действий сложения и вычитания 

1.6 решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и требование (вопрос) 

1.7 сравнивать объекты по длине, измерять длину отрезка, чертить отрезок заданной длины (см, дм) 

1.8 распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), отрезок 

1.9 устанавливать между объектами соотношения: "слева - справа", "спереди - сзади", "между" 

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

1.11 группировать объекты по заданному признаку, находить и называть закономерности в ряду объектов повседневной жизни 

1.12 различать строки и столбцы таблицы, вносить и извлекать данное или данные из таблицы 

1.13 сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры) 

 большие
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1.14 распределять объекты на две группы по заданному основанию 

 
Таблица 10.1 

 

Проверяемые элементы содержания (1 класс) 

 

Код Проверяемый элемент содержания 

1 Числа и величины 

1.1 Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счета. Десяток. 

Счет предметов, запись результата цифрами. Число и цифра 0 

1.2 Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные числа. Увеличение (уменьшение) числа на несколько 

единиц 

1.3 Длина и ее измерение. Единицы длины и соотношения между ними 

2 Арифметические действия 

2.1 Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, результатов действий сложения, вычитания 

2.2 Вычитание как действие, обратное сложению 

3 Текстовые задачи 

3.1 Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. Зависимость между данными и искомой вели-

чиной в текстовой задаче 

3.2 Решение задач в одно действие 

4 Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве, установление пространственных отношений: "слева - справа", 

"сверху - снизу", "между" 

4.2 Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, отрезка. Построение отрезка, квадрата, треугольника 

с помощью линейки на листе в клетку. Измерение длины отрезка в сантиметрах 
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5 Математическая информация 

5.1 Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов (количество, форма, размер). Группировка объектов 

по заданному признаку 

5.2 Закономерность в ряду заданных объектов: ее обнаружение, продолжение ряда 

5.3 Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения 

5.4 Чтение таблицы. Извлечение, внесение данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовыми данными (значениями 

данных величин) 

5.5 Двух-трехшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, изображением геометрической фигуры 

 
Таблица 10.2 

 

Проверяемые требования к результатам освоения основной 

образовательной программы (2 класс) 

 

Код проверя-

емого требо-

вания 

Проверяемые требования к предметным результатам освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания 

1.1 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; находить число, большее или меньшее данного числа на за-

данное число в пределах 100, большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20) 

1.2 устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения, содержащего действия сложения и вычитания 

в пределах 100 

1.3 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 - устно и письменно, умножение и деление в пределах 

50 с использованием таблицы умножения 

1.4 называть и различать компоненты действий умножения, деления 

1.5 находить неизвестный компонент сложения, вычитания 

1.6 использовать при выполнении практических заданий единицы длины (сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени 
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(минута, час), стоимости (рубль, копейка); определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время с помо-

щью часов 

1.7 сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение "больше или меньше на" 

1.8 решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, рисунок, таблица или другая модель), плани-

ровать ход решения текстовой задачи в два действия, оформлять его в виде арифметического действия или действий, записывать 

ответ 

1.9 различать и называть геометрические фигуры: прямой угол, ломаную, многоугольник 

1.10 на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник, чертить с помощью линейки или угольника прямой угол, прямоугольник с 

заданными длинами сторон 

1.11 выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; находить длину ломаной, состоящей из двух-трех звеньев, 

периметр прямоугольника (квадрата) 

1.12 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами "все", "каждый"; проводить однодвухшаговые ло-

гические рассуждения и делать выводы 

1.13 находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, геометрических фигур) 

1.14 находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур) 

1.15 представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, заполнять строку или столбец таблицы, указывать 

числовые данные на рисунке 

1.16 сравнивать группы объектов (находить общее, различное) 

1.17 обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире 

1.18 подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ 

1.19 составлять (дополнять) текстовую задачу 

1.20 проверять правильность вычисления, измерения 

 
Таблица 10.3 
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Проверяемые элементы содержания (2 класс) 

 

Код Проверяемый элемент содержания 

1 Числа и величины 

1.1 Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись равенства, неравенства 

1.2 Увеличение, уменьшение числа на несколько единиц, десятков. Разностное сравнение чисел 

1.3 Величины: сравнение по массе, времени, измерение длины. Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его приме-

нение для решения практических задач 

2 Арифметические действия 

2.1 Устное и письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100 

2.2 Переместительное, сочетательное свойства сложения, их применение для вычислений. Взаимосвязь компонентов и результата дей-

ствия сложения, действия вычитания. Проверка результата вычисления 

2.3 Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. Названия компонентов действий умножения, деления 

2.4 Табличное умножение в пределах 50 при вычислениях и решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь 

компонентов и результата действия умножения, действия деления 

2.5 Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания. Нахождение неизвестного компонента сложения, вычитания 

2.6 Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения, использование переместительного свойства. Порядок выполнения дей-

ствий в числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со скобками или без скобок) в пределах 100 (не более 

трех действий) 

3 Текстовые задачи 

3.1 Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. План решения задачи в два действия, выбор соот-

ветствующих плану арифметических действий. Запись решения и ответа задачи 

3.2 Решение текстовых задач на применение смысла арифметического действия (сложение, вычитание, умножение, деление). Расчетные 

задачи на увеличение или уменьшение величины. Фиксация ответа к задаче и его проверка 
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4 Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, ломаная, многоугольник 

4.2 Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами 

сторон, квадрата с заданной длиной стороны. Длина ломаной. Измерение периметра изображенного прямоугольника (квадрата), 

запись результата измерения 

5 Математическая информация 

5.1 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, гео-

метрических фигур, объектов повседневной жизни 

5.2 Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие количественные, пространственные отношения, зависимости 

между числами или величинами. Конструирование утверждений с использованием слов "каждый", "все" 

5.3 Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации, представленной в таблице 

5.4 Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми числовыми данными 

5.5 Алгоритмы (приемы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и построения геометрических фигур 

5.6 Правила работы с электронными средствами обучения 

 

 

 

 

 

 
Таблица 10.4 

 

Проверяемые требования к результатам освоения основной 

образовательной программы (3 класс) 

 

Код проверя- Проверяемые предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования 
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емого резуль-

тата 

1.1 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; находить число, большее или меньшее данного числа на 

заданное число, в заданное число раз (в пределах 1000) 

1.2 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, умножение и деление на однозначное число, деление с остатком; 

выполнять действия умножения и деления с числами 0 и 1 

1.3 устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового выражения, содержащего арифметические 

действия сложения, вычитания, умножения и деления; использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свой-

ства сложения 

1.4 находить неизвестный компонент арифметического действия 

1.5 использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр), массы (грамм, килограмм), времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); определять с помощью 

цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов длину (массу, время), выполнять прикидку и оценку результата 

измерений, определять продолжительность события 

1.6 сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение "больше или меньше 

на или в" 

1.7 называть, находить долю величины; сравнивать величины, выраженные долями 

1.8 использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, определение времени, выполнение расчетов) со-

отношение между величинами 

1.9 при решении задач выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление величины на однозначное число 

1.10 решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход решения, записывать решение и ответ, анали-

зировать решение (искать другой способ решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления) 

1.11 конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, многоугольник на заданные части 

1.12 сравнивать фигуры по площади 

1.13 находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата) 
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1.14 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: "все", "некоторые", "и", "каждый", "если ..., то..." 

1.15 формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые), в том числе с использованием изу-

ченных связок 

1.16 классифицировать объекты по одному-двум признакам 

1.17 извлекать, использовать информацию, представленную на простейших диаграммах, в таблицах, на предметах повседневной 

жизни, а также структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы 

1.18 составлять план выполнения учебного задания и следовать ему, выполнять действия по алгоритму 

1.19 сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное) 

1.20 выбирать верное решение математической задачи 

 
Таблица 10.5 

 

Проверяемые элементы содержания (3 класс) 

 

Код Проверяемый элемент содержания 

1 Числа и величины 

1.1 Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы разрядных слагаемых. Равенства и неравенства: 

чтение, составление. Увеличение или уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел 

1.2 Масса, соотношение между килограммом и граммом, отношения "тяжелее - легче на...", "тяжелее - легче в..." 

1.3 Стоимость, установление отношения "дороже - дешевле на...", "дороже - дешевле в...". Соотношение "цена, количество, стои-

мость" в практической ситуации 

1.4 Время, установление отношения "быстрее - медленнее на...", "быстрее - медленнее в...". Соотношение "начало, окончание, 

продолжительность события" в практической ситуации 

1.5 Длина (единицы длины - миллиметр, километр), соотношение между величинами в пределах тысячи. Сравнение объектов по 

длине 
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1.6 Площадь. Сравнение объектов по площади 

2 Арифметические действия 

2.1 Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100. Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с 

числами 0 и 1 

2.2 Письменное умножение, деление. Проверка результата вычисления 

2.3 Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях 

2.4 Нахождение неизвестного компонента арифметического действия 

2.5 Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, содержащего несколько действий 

2.6 Однородные величины: сложение и вычитание 

3 Текстовые задачи 

3.1 Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, планирование хода решения задачи, решение 

арифметическим способом 

3.2 Задачи на понимание смысла арифметических действий (в том числе деления с остатком), отношений ("больше - меньше на...", 

"больше - меньше в..."), зависимостей ("купля-продажа", расчет времени, количества), на сравнение (разностное, кратное) 

3.3 Запись решения задачи по действиям и с помощью числового выражения. Проверка решения и оценка полученного результата 

3.4 Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической ситуации. Сравнение долей одной величины. 

Задачи на нахождение доли величины 

4 Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление фигуры из частей). Периметр многоуголь-

ника: измерение, вычисление, запись равенства 

4.2 Измерение площади, запись результата измерения. Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, 

запись равенства. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением площади 

5 Математическая информация 
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5.1 Классификация объектов по двум признакам 

5.2 Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка. Логические рассуждения со связками "если 

..., то...", "поэтому", "значит" 

5.3 Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной в таблицах. Столбчатая диаграмма: чтение, 

использование данных для решения учебных и практических задач 

5.4 Формализованное описание последовательности действий 

5.5 Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на доступных электронных средствах обучения 

 
Таблица 10.6 

 

Проверяемые требования к результатам освоения основной 

образовательной программы (4 класс) 

 

Код проверя-

емого резуль-

тата 

Проверяемые предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования 

1.1 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа 

1.2 находить число, большее или меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз 

1.3 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) 

1.4 вычислять значение числового выражения, содержащего 2 - 4 арифметических действия, использовать при вычислениях изу-

ченные свойства арифметических действий 

1.5 выполнять прикидку результата вычислений, проверку полученного ответа по критериям: достоверность (реальность), соответ-

ствие правилу (алгоритму), а также с помощью калькулятора 

1.6 находить долю величины, величину по ее доле 
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1.7 находить неизвестный компонент арифметического действия 

1.8 использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), 

площади (квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час) 

1.9 использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения между скоростью, временем и пройденным 

путем, между производительностью, временем и объемом работы 

1.10 определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру, скорость движения транспортного 

средства, вместимость с помощью измерительных сосудов, прикидку и оценку результата измерений 

1.11 решать текстовые задачи в 1 - 3 действия, выполнять преобразование заданных величин, выбирать при решении подходящие 

способы вычисления, сочетая устные и письменные вычисления и используя при необходимости вычислительные устройства, 

оценивать полученный результат по критериям: реальность, соответствие условию 

1.12 решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью, в том числе с избыточными данными, находить недостающую 

информацию (например, из таблиц, схем), находить различные способы решения 

1.13 различать окружность и круг, изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса 

1.14 Различать изображения простейших пространственных фигур, распознавать в простейших случаях проекции предметов окру-

жающего мира на плоскость 

1.15 выполнять разбиение простейшей составной фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, со-

ставленных из двух-трех прямоугольников (квадратов) 

1.16 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, приводить пример, контрпример 

1.17 формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (двух-трехшаговые) 

1.18 классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленным одному-двум признакам 

1.19 извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, представленную на простейших столбчатых 

диаграммах, в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира, в предметах повседневной жизни 

1.20 заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму 

1.21 использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, схема) в практических и учебных си-
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туациях, дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма 

1.22 составлять модель текстовой задачи, числовое выражение 

1.23 выбирать рациональное решение задачи, находить все верные решения из предложенных 

 
Таблица 10.7 

 

Проверяемые элементы содержания (4 класс) 

 

Код Проверяемый элемент содержания 

1 Числа и величины 

1.1 Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение, упорядочение. Число, большее или меньшее данного числа 

на заданное число разрядных единиц, в заданное число раз 

1.2 Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости 

1.3 Единицы массы и соотношения между ними 

1.4 Единицы времени, соотношения между ними 

1.5 Единицы длины, площади, вместимости, скорости. Соотношение между единицами в пределах 100 000 

1.6 Доля величины времени, массы, длины 

2 Арифметические действия 

2.1 Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. Письменное умножение, деление многозначных 

чисел на однозначное (двузначное) число в пределах 100 000. Деление с остатком. Умножение и деление на 10, 100, 1000 

2.2 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 

2.3 Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, нахождение неизвестного компонента 

2.4 Умножение и деление величины на однозначное число 
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3 Текстовые задачи 

3.1 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, работы, купли-продажи, и 

решение соответствующих задач 

3.2 Задачи на установление времени (начало, продолжительность и окончание события), расчета количества, расхода, изменения. 

Задачи на нахождение доли величины, величины по ее доле 

3.3 Разные способы решения некоторых видов изученных задач 

4 Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 Наглядные представления о симметрии 

4.2 Окружность, круг: распознавание и изображение. Построение окружности заданного радиуса. Построение изученных геомет-

рических фигур с помощью линейки, угольника, циркуля. Различение, называние пространственных геометрических фигур 

(тел): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида 

4.3 Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление фигур из прямоугольников (квадратов) 

4.4 Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трех прямоугольников (квадратов) 

5 Математическая информация 

5.1 Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности. Составление и проверка логических рассуждений при решении 

задач 

5.2 Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор 

математических данных о заданном объекте. Поиск информации в справочной литературе, сети Интернет. Запись информации в 

предложенной таблице, на столбчатой диаграмме 

5.3 Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажеры, их использование под руководством педагога и самостоя-

тельно. Правила безопасной работы с электронными источниками информации 

5.4 Алгоритмы решения учебных и практических задач 



2.1.6. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Рабочая программа по учебному предмету "Окружающий мир" (предметная область "Обще-

ствознание и естествознание" ("Окружающий мир") (далее соответственно - программа по окру-

жающему миру, окружающий мир) включает пояснительную записку, содержание обучения, пла-

нируемые результаты освоения программы по окружающему миру. 

 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения окружающего мира, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 

 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного изучения окру-

жающего мира в каждом классе на уровне начального общего образования. 

 

Планируемые результаты программы по окружающему миру включают личностные, мета-

предметные результаты за период обучения, а также предметные достижения обучающегося за 

каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

В Тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам содер-

жания обучения каждого класса, а также характеристика видов деятельностей, которые целесооб-

разно использовать при изучении той или иной программной темы, электронные (цифровые) обра-

зовательные ресурсы и реализация модуля воспитательной программы «Школьный урок». 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по окружающему миру на уровне начального общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения ООП НОО, представленных в ФГОС НОО и федеральной 

рабочей программы воспитания. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Цели изучения учебного предмета 

Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, предметном мире, обществе и 

взаимодействии людей в нѐм, соответствует потребностям и интересам обучающихся на уровне 

начального общего образования и направлено на достижение следующих целей: 

 

формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нѐм человека на основе целостного 

взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); освоение естествен-

но-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, тру-

довая деятельность), так и с творческим использованием приобретѐнных знаний в речевой, изобра-

зительной, художественной деятельности; 

 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина Российской Федерации, 

понимание своей принадлежности к Российскому государству, определѐнному этносу; 

 

проявление уважения к истории, культуре, традициям народов Российской Федерации; 

 

освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих ценно-

стей, законов и правил построения взаимоотношений в социуме; 

 

обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности ребѐнка к социализации на 

основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного 

отношения к природе в соответствии с экологическими нормами поведения; 

 

становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного отношения к 

людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения окру-

жающему 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". Важ-

нейшей составляющей всех указанных систем является содержание, усвоение которого гарантирует 

формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на основе развива-

ющейся способности предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации. 

 

Отбор содержания программы по окружающему миру осуществлѐн на основе следующих ве-

дущих идей: 

 

раскрытие роли человека в природе и обществе; 
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освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: "Человек и природа", "Че-

ловек и общество", "Человек и другие люди", "Человек и его самость", "Человек и познание". 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Общее число часов, отведенных для изучения окружающего мира учебным планом МАОУ 

«Ефимовская СОШ», - 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. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

1 КЛАСС (66 ч) 

Человек и общество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный коллектив. Друзья, 

взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Совместная дея-

тельность с одноклассниками — учѐба, игры, отдых. Рабочее место школьника: удобное размещение 

учебных материалов и учебного оборудования; поза; освещение рабочего места. Правила безопасной 

работы на учебном месте. Режим труда и отдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их профессии. 

Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. Домашний адрес.  

Россия — наша Родина. Москва — столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). Народы 

России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населѐнного пункта (города, се-

ла), 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. 

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. 

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; 



436 

 воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, еѐ столицы; воспроиз-

водить наизусть слова гимна России; 

 соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью народу РФ, 

описывать предмет по предложенному плану; 

 описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своѐ отношение к при-

родным 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 га-

зовыми приборами. 

Совместная деятельность: 

 соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо рас-

пределять 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 еѐ столица на карте. Государственные 

символы России. Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на 

карте. Города России. Россия — многонациональное государство. Народы России, их традиции, 

обычаи, праздники. Родной край, его природные и культурные достопримечательности. Значимые 

события истории родного края. Свой регион и его главный город на карте; символика своего ре-

гиона. Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в жизни человека 

и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родословного древа, 

истории семьи.  

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, честность, 

уважение к чужому мнению и особенностям других людей — главные правила взаимоотношений 

членов общества. 

Человек и природа 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. Звѐзды и созвездия, наблюдения 

звѐздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от других планет; условия жизни на Земле. Изоб-

ражения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. Определение сторон горизонта 

при помощи компаса. Ориентирование на местности по местным природным признакам, Солнцу. 

Компас, устройство; ориентирование с помощью компаса.  

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. 

Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. Многообразие животных. Насекомые, 

рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. 

Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни животных. 

Красная книга России, еѐ значение, отдельные представители растений и животных Красной 

книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного поведения на 

природе. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной активности) 

и рациональное питание (количество приѐмов пищи и рацион питания). Физическая культура, за-

каливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Правила безопасности 

в школе (маршрут до школы, правила поведения на занятиях, переменах, при приѐмах пищи и на 
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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 по-

мощи. Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в Интернете (коммуни-

кация в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в Интернет.  

Универсальные учебные действия  

(пропедевтический уровень) 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, измерение); 

 на основе наблюдения определять состояние вещества (жидкое, твѐрдое, газообразное); 

 различать символы РФ; 

 различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах изученного); 

 группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые (в пределах 

изученного); 

 различать прошлое, настоящее, будущее.  

Работа с информацией: 

 различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально;  

 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, сто-

лица, 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, пра-
вильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация); 

 описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет Солнечной си-

стемы; 

 создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», «Какие бы-

вают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес — природное сообщество» и др.);  

 создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения как живого 

существа; связь изменений в живой природе с явлениями неживой природы); 

 приводить примеры растений и животных, занесѐнных в Красную книгу России (на примере 

своей местности);  

 описывать современные события от имени их участника. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи; 

 контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по решению 

учебной задачи; 

 оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и одноклассников, спо-

койно, без обид принимать советы и замечания. 

Совместная деятельность:  

 строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии с прави-

лами поведения, принятыми в обществе;  

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения, прояв-

ления 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 раз-

решения. 
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3 КЛАСС (68 ч) 

Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с дру-

гом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина — Российская Федерация. Уни-

кальные памятники культуры России, родного края. Государственная символика Российской Феде-

рации 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. Ува-

жение 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 нахо-

дятся. 

Человек и природа 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. Вещество. Разнообразие веществ 

в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, 

газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух — смесь газов. 

Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. Со-

стояния воды, еѐ распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной 

жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, воды. Горные породы и минералы. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). Почва, еѐ состав, значение для 

живой природы и хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов. Грибы съе-

добные 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 расте-

ний, 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 жи-

вотных 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 че-

ловека 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), зака-

ливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. Без-

опасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора и пересечения дворовой про-

езжей части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых подстанций и других опасных 

объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, предупреждающие знаки безопасности). Пра-

вила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта (правила 

безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту само-

лѐта, судна; знаки безопасности). Безопасность в Интернете (ориентирование в признаках мошен-
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нических 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 отно-

шения 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, воспроиз-

водить их названия; находить на карте нашу страну, столицу, свой регион; 

 читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изображѐнными объектами; 

 находить по предложению учителя информацию в разных источниках  — текстах, таблицах, 

схемах, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); соблюдать правила 

безопасности при работе в информационной среде. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой характеристикой:  

— понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный бюджет, па-
мятник 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 при-

знаки; 

 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 изучен-

ного). 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

 планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при небольшой 

помощи учителя); 

 устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать свои действия. 

Совместная деятельность: 

 участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), подчинѐнного; 

справедливо оценивать результаты деятельности участников, положительно реагировать на 

советы и замечания в свой адрес; 

 выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека иметь соб-

ственное суждение, мнение; самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учѐтом 

этики общения. 

4 КЛАСС (68 ч) 

Человек и общество 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности гражданина Рос-

сийской Федерации. Президент Российской Федерации — глава государства. Полити-

ко-административная карта России. Общая характеристика родного края, важнейшие достоприме-

чательности, знаменитые соотечественники. 
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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, Междуна-

родный 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 ответ-

ственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их националь-

ности, социального статуса, религиозной принадлежности. 

Человек и природа 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты по исследо-

ванию природных объектов и явлений. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла 

для всего живого на Земле. Характеристика планет Солнечной системы. Естественные спутники 

планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Обращение 

Земли вокруг Солнца и смена времѐн года. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, 

овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы России. 

Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). Водоѐмы, 

их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный поток; использование рек и 

водоѐмов человеком. Крупнейшие реки и озѐра России, моря, омывающие еѐ берега, океаны. Во-

доѐмы 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 при-

роды. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и живот-

ного мира. Правила нравственного поведения в природе. Международная Красная книга (отдельные 

примеры). 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. Безопасность в городе (планирование 

маршрутов с учѐтом транспортной инфраструктуры города; правила безопасного поведения в об-

щественных местах, зонах отдыха, учреждениях культуры). Правила безопасного поведения вело-

сипедиста с учѐтом дорожных знаков и разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста. Без-

опасность в Интернете (поиск достоверной информации, опознавание государственных образова-

тельных 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 оби-

тания; 

 моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма поверхно-

сти);  

 соотносить объекты природы с принадлежностью к определѐнной природной зоне; 

 классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне; 
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 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 ре-

сурсов школы; 

 использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, спра-

вочники, энциклопедии, в том числе и Интернет (в условиях контролируемого выхода); 

 на основе дополнительной информации делать сообщения (доклады) на предложенную тему, 

подготавливать презентацию, включая в неѐ иллюстрации, таблицы, диаграммы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в понятиях: организм, возраст,система органов; культура, долг, соотече-

ственник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного природного 

и культурного наследия; 

 характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных систем орга-

нов; 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, справед-

ливости и др.; 

 составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных измене-

ний, 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 воз-

можные 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, 

подчинѐнный, напарник, член большого коллектива; 

 ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, объек-

тивно оценивать свой вклад в общее дело; 

 анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, использования ин-

струментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни других людей. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

В младшем школьном возрасте многие психические и личностные новообразования находятся в 

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

соответствии с возможностями ребѐнка, темпом его обучаемости, особенностями социальной 

среды, в которой он живѐт, 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 харак-

теристики обобщѐнных достижений в становлении личностных и метапредметных способов дей-

ствий 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 обу-

чающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и духов-

но-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 мно-

гонациональной 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; проявле-

ние интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к своему и 

другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и ответствен-

ности 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 меж-

личностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, уваже-

ния 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, прояв-

ление 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 благопо-

лучия: 

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

жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе инфор-

мационной); 

 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 по-

требление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.  

Экологического воспитания: 
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 осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, бе-

режного 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, инициа-

тивности, 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 оби-

тания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности;  

 на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и зави-

симости между объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во времени и 

в пространстве); 

 сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, устанавли-

вать аналогии;  

 объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях 

на основе предложенного алгоритма; 

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

предложенного алгоритма.  

2) Базовые исследовательские действия: 

 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, про-

водимым 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 осо-

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

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐн-

ного наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

3) Работа с информацией: 

 использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения 

информации с учѐтом учебной задачи;  

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представ-

ленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе 

предложенного учителем способа еѐ проверки;  

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, аудиовизу-

альную информацию; 

 читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, иллю-

страцию); 

 соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в 

Интернет (с помощью учителя); 

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

ветствии с учебной задачей; 
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 фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчѐт, 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 своѐ мнение; приводить доказательства своей правоты; 

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к собе-

седнику; 

 использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, со-

циальной 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 явле-

ниях 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 учеб-

ной 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 корректиро-

вать их. 

Совместная деятельность: 

 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной (практиче-

ской) 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 по учебному предмету «окружающий мир»  

Предметные результаты по учебному предмету "Окружающий мир" предметной области "Обще-
ствознание и естествознание (окружающий мир)" должны обеспечивать: 
1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, Органи-

зации, 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; сфор-
мированность 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, 
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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 обя-
занностях гражданина Российской Федерации; 
4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и яв-

ления, 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 за-

дачи; 
7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электронных ресурсов Орга-
низации 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 со-
блюдения 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. 
 

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 населѐнного пункта, региона, страны;  

 приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и праздников, 

традиций и ценностей своей семьи, профессий; 

 различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и природные 

материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери);  

 описывать на основе опорных слов наиболее распространѐнные в родном крае дикорастущие и 

культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в разные времена года; 

деревья, кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

выделять их наиболее существенные признаки; 

 применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные 

наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей местности), измерения (в 

том числе вести счѐт времени, измерять температуру воздуха) и опыты под руководством 

учителя; 

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

 оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; пра-

вила 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 элек-

тронными 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; 
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 узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего ре-

гиона; 

 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 фотогра-

фиям, 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 природ-

ными объектами, измерения; 

 приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие значение 

природы в жизни человека; 

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные объекты 

(достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные объекты и 

явления, в том числе звѐзды, созвездия, планеты; 

 группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным признакам; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

 ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу; 

 создавать по заданному плану развѐрнутые высказывания о природе и обществе; 

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

 соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать примеры по-

ложительного 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 Ин-

тернет; 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 цен-

тров 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, разли-

чать их в окружающем мире; 

 проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными объек-

тами с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов; 

соблюдать безопасность проведения опытов; 

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую клас-

сификацию; 

 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; 
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 использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска и извлече-

ния информации, ответов на вопросы; 

 использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объяснения 

простейших явлений и процессов в природе, организме человека; 

 фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной деятельности 

обобщать полученные результаты и делать выводы; 

 создавать по заданному плану собственные развѐрнутые высказывания о природе, человеке и 

обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); 

 соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиа-

транспорта; 

 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 Интер-

нет; 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, озѐра, моря, омывающие территорию России); 

 показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 

 находить место изученных событий на «ленте времени»; 

 знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

 соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и периодами 

истории России; 

 рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях истории 

России, наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, достопри-

мечательностях 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 пред-

положению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использованием простей-

шего лабораторного оборудования и измерительных приборов, следуя правилам безопасного 

труда; 

 распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, ри-

сункам 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 про-

цессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времѐн года, сезонных изменений в 

природе своей местности, причины смены природных зон); 

 называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за рубежом 

(в пределах изученного); 

 называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

 создавать по заданному плану собственные развѐрнутые высказывания о природе и обществе; 

 использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, ответов 

на вопросы; 

 соблюдать правила нравственного поведения на природе; 
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 осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека;  

 соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной инфра-

структуры населѐнного пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах от-

дыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и т. д.);  

 соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и других сред-

ствах индивидуальной мобильности;  

 осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной информации 

в Интернете; 

 соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных средств обучения. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем про-
граммы 

Количество часов Виды деятельности Модуль вос-

питательной 

программы 

«Урочная де-

ятельность» 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего контрольн

ые работы 

практическ

ие работы 

Раздел 1. Человек и общество 

1.1. Школьные традиции и 
праздники. Классный, 
школьный коллектив, 
совместная деятельность. 

2   Экскурсия по школе, знаком-
ство с помещениями. Обсуж-
дение 
ситуаций по теме, напри-
мер, 
«Правила поведения в классе и 
в 
школе». Беседа по теме, 
например, 
«Как содержать рабочее место 
в 
порядке» 

День знаний ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 
 

1.2. Одноклассники, взаимоотно-
шения между ними; ценность 
дружбы, 
взаимной помощи. 

1    

1.3. Рабочее место школьника. Пра-
вила безопасной работы на 
учебном месте, 
режим труда и отдыха. 

2    

1.4. Россия Москва — столица России. 

Народы России. 

2   Просмотр и обсужде-
ние иллюстраций, видеофраг-
ментов и других материалов 
(по выбору) на 
темы «Москва — столица Рос-

сии», 
«Экскурсия по Москве». 
Экскурсии,     целевые     
прогулки, 
просмотр иллюстра-

ций, видеофрагментов и других 

материалов (по вы- бору) на 

тему 
«Москва — столица России», о 
род- ном крае, труде людей. 
Рассматривание и описание 
изделий народных промыслов 
родного края и народов России. 
Беседа по теме, например, 
«Правила поведения в 
учреждениях культуры — в те-

атре, 
музее, библиотеке» 

День Госу-

дарствен-

ного герба 

Российской 

Федерации 

1.5. Первоначальные сведения о родном 

крае. Название своего населѐнного 
пункта (города, села), региона. 

1   День героев 
Отечества 

1.6. Культурные объекты родного 
края. Труд людей. 
Ценность и красота 

рукотворного мира. 

1    

1.7. Правила поведения в социуме. 2    Международн
ый день 
пожилых 
людей 
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1.8. Моя семья в прошлом и 
настоящем. Имена и 
фамилии членов семьи, их 
профессии. 

2   Работа с иллюстратив-
ным 
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» 
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1.9. Взаимоотношения и взаимо-
помощь в семье. 
Совместный труд и отдых. 

1  0   
ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

1.10
. 

Домашний адрес. 1  0  День 

народного 

единства 

 Итого по разделу 
16      

Раздел 2. Человек и природа. 

2.1. Природа и предметы, созданные 
человеком. Природные материа-
лы. Бережное отношение к пред 

метам, вещам, уход за ними. 

3   Учебный   диалог по теме, 
например, 

«Почему люди должны оберегать и 

охранять природу». Обсуждение 
ситуаций по теме, например, 
«Правила поведения в природе». 

Экскурсии по теме, например, 
«Сезонные изменения в природе, 
наблюдение за погодой». Практи-
ческая работа по теме, например, 

«Измеряем температуру». Работа с 
иллюстративным материалом: 
«Живая и неживая природа» 
Экскурсия. Сравнение внешнего 

вида деревьев, ку-
старников, трав. Определение 
названия по внешнему виду дере-

ва. Работа с иллюстративным ма-
териалом: деление растений на две 
группы — дикорастущие и куль-
турные. Учебный диалогпо теме, 

например, 
«Чем различаются дикорасту- щие 

и культурные растения?». 
Практическая работа по теме, 
например, 

«Найдите у растений их части». 

Рассматривание и зари-

совка разнообразия частей расте-

ния: разные листья, разные 

цветки и плоды, разные корни (по 

выбору). Практическая работа по 

теме, например, «Учимся ухажи-

вать за растениями уголка при-

роды» 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

2.2. Неживая и живая природа. 3    

2.3. Погода и термометр. Наблю-

дение за погодой своего края. 

Сезонные изменения в 

природе. 

3    

2.4. Взаимосвязи между человеком 
и природой. Правила нрав-
ственного и безопасного пове-
дения в природе. 

3    

2.5. Растения ближайшего окру-

жения (узнавание, называ-
ние, краткое описание). 

3    

2.6. Лиственные и хвойные расте-

ния. Дикорастущие и культурные 
3   Игра-соревнование по теме, 

например, 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 
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растения. «Кто больше назовѐт насекомых 
(птиц, зверей…)». Наблюдения за 
поведением животных в естествен- 

ных условиях: повадки птиц, 
движения зверей, условия обита-
ний насекомых (во время экскур-
сий, целевых прогулок, просмотра

 видеоматериа-
лов). Логическая задача: найди 
ошибку в иллюстраци- ях — какое 
животное попало в эту группу не-

пра- вильно. Рассказы   детей   
по   теме,   например, 

«Мой домашний питомец» 

РЭШ 

 

2.7. Части растения (называние, 

краткая характеристика значе-
ния для жизни растения): корень, 
стебель, лист, цветок, плод, семя. 

5    

2.8. Комнатные растения, правила со-
держания и ухода. 

2    

2.9. Разные группы животных (зве-
ри, насекомые, птицы, рыбы и 
др.). 

5   Красная книга 

2.10
. 

Домашние и дикие животные 

(различия в условиях жизни). 
3    

2.11
. 

Забота о домашних 
питомцах. 

3 1   

 Итого по разделу         37 

373 

Раздел 3. Правила безопасной жизни. 

3.1. Необходимость соблюдения режима 

дня, правил здорового питания и 

личной гигиены. 

1   Беседа по теме, например, 

«Что такое режим дня»: об-

суждение режима дня пер-

воклассника 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

3.2. Правила безопасности в быту: 

пользование бытовыми 
электро приборами, газовыми 
плитами. 

2   Рассказ учителя: «Что такое 

правильное питание». 

Практи- ческое занятие 
(при наличии условий) в 

кабинететехнологии: 

«Правила пользования га-

зовой и электроплитой». 

Составление памятки   по   
теме,   например, 

«Телефоны экстренных 

служб». Дидак- тическая 

игра по теме, например, 

«Правила поведения на ули-

цах и дорогах, дорожные 

знаки» 

Урок ОБЗР  

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 3.3. Дорога от дома до школы. Пра-
вила безопасного поведения пе-

шехода (дорожные знаки, до-
рожная разметка, дорожные 
сигналы). 

2    

3.4 Безопасность в сети Интернет 
(электронный дневник и элек-
тронные ресурсы школы) в усло-
виях контролируемого доступа в 
Интернет. 

2 1   
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 Итого по разделу 7 
 

 Резервное время 6 
 

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

66 2  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Модуль 

воспита-

тельной 

программы 

«Урочная 

деятель-

ность» 

Виды деятельности  Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего контрольны

е работы 

практи

ческие 

работы 

Раздел 1. Человек и общество. 

1.1. Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Россия и еѐ 

столица на карте. 
1 0 0 День окончания 

Второй миро-
вой войны 

Рассказ учителя, рассматривание иллю-

страций, чтение текстов о федеративном 

устройстве России, о многонациональном 

составе населения страны.; 

  ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 
 

1.2. Государственные символы России, символика своего ре-
гиона. 

1 0 0 
 

Рассказ учителя, рассматривание иллю-

страций, чтение текстов о федеративном 

устройстве России, о многонациональном 

составе населения страны.; 

  ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 
 

1.3. Москва — столи ца. Достопримечательности Москвы. 

Страницы истории Москвы. 

2 0 0 
 

Рассказ учителя по теме «История возникно-

вения Москвы».; 

  ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 
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1.4. Города России. Свой регион и его столица на карте РФ. 1 0 0 210 лет со 
дня Боро-
динского 
сражения 

Работа с картой: Россия, Москва, 

Санкт-Петербург, наш регион на карте РФ.; 

 
 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 
 

1.5. Россия — многонациональное государство. Народы России, 

их традиции, обычаи, праздники. 

2 0 0 День 
народного 
единства 

Чтение текстов учебника о народах России, об 

их традициях, обычаях, праздниках.; 

 
 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 
 

1.6. Родной край, его природные и культурные достопримеча-

тельности. 

1 0 0  Составление сообщения об истории родного 

края (при помощи взрослых, с использова-

нием дополнительных источников инфор-

мации).; 

 
 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 
 

1.7. Значимые события истории родного края. Свой регион и 

его главный город на карте. 

1 0 0 День Госу-
дарственного 
герба Рос-
сийской Фе-
дерации 

Учебный диалог по теме «Зачем чело век 

трудится?» ; 

  ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 
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1.8. Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. 

Значение труда в жизни человека и общества. 

1 0 0  Дидактическая игра по теме «Профессии го-

рода и села».; 

  

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 
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1.9. Семья — коллектив. Семейное древо. Семейные ценности. 

и традиции. 

2 0 0  Учебный диалог по теме «Послушаем друг друга, 

расскажем о своей семье» ; 

 
 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 
 

1.10
. 

Совместный труд и отдых. Участие детей в делах семьи. 1 0 0  Обсуждение обязанностей в семье, семей-

ных традиций, совместный труд и отдых. ; 

 
 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 
 

1.11
. 

Правила культурного поведения в общественных местах. 1 0 0  Работа в группе: работа с пословицами, 

сравнение и группировка слов по противо-

положному значению (добрый — жадный, 

смелый — трусливый, правдивый — лживый 

и др.); 

 
 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 
 

1.1
2 

Доброта, справедливость, честность, уважение к чужому 
мнению 

и особенностям других людей — главные правила взаимо-

отношений членов общества. 

2 1 0  Анализ ситуаций, раскрывающих примеры 

гуманного отношения к людям. ; 

 
 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 
 

Итого по разделу 16  

Раздел 2. Человек и природа. 



458 

2.1. Наблюдения, опыты, измерения. Звѐзды и созвездия, 

наблюдения звѐздного неба. Планеты. 

3 0 0 День Героев 
Отечества 

Просмотр и обсуждение иллюстраций, ви-

деофрагментов и других материалов (по 

выбору) на тему «Звѐздное небо Созвездия» ; 

  
 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 
 

2.2. Чем Земля отличается от других планет. Условия жизни на 
Земле. 

3 0 0  Учебный диалог по теме «Чем Земля отлича-

ется от других планет» ; 

 
 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 
 

2.3. Изображения Земли: глобус, карта, план. 3 0 0  Практическая работа с глобусом;  
 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 
 

2.4. Карта мира. Материки, океаны. 3 0 0 День воссо-
единения 
Крыма с Рос-
сией 

Рассказ учителя, работа с текстом учебника: 

описание и особенности океанов и мате-

риков на Земле.; 

 
 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 
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2.5. Определение сторон горизонта при помощи компаса. Ком-

пас, его устройство, ориентирование на местности. 

3 0 0  Практическая работа с картой: «Как показы-

вать объекты на настенной карте»; 

 
 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 
 

2.6. Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. 3 0 0  Коммуникативная деятельность: описание 

растений по иллюстрациям и живым объ-

ектам.; 

 
 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 
 

2.7. Дикорастущие и культурные растения. 3 0 0    
 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 
 

2.8. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растения. 3 0 0     ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 
 



460 

2.9. Мир животных (фауна). 3 0 0  Логическая задача по теме «Найди ошибку — 

какое животное попало в эту группу случай-

но».; 

 
 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 
 

2.10
. 

Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пре-

смыкающиеся: общая характеристика (особенности 

внешнего вида, движений, питания, размножения). 

3 0 0  Дидактическая игра по теме «Угадай живот-

ное по описанию». ; 

 
 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 
 

2.11
. 

Сезонная жизнь животных. 1 0 0  Работа в группах: подготовьте вопросы о 

жизни животных для других групп; 

 
 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 
 

2.1
2 

Красная книга России, еѐ значение, отдельные предста-

вители растений и животных Красной книги. 

2 0 1 
 

Учебный диалог по теме «Что такое Красная 

книга?» ; 

   ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 
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2.13 Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила 

нравственного поведения на природе. 

1 1 0  Коллективное составление памятки по теме 

«Правила поведения в заповедных местах» ; 

 
 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 
 

Итого по разделу 34  

Раздел 3. Правила безопасной жизни. 

3.1. Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, 

учебных занятий, двигательной активности) и ра-

циональное питание (количество приѐмов пищи и 

рацион питания). 

2 0 0 День пол-

ного освобож-

дения Ленин-

града от фа-

шистской бло-

кады. 

День освобож-
дения Красной 
армией круп-
нейшего «ла-
геря смерти» 
Ау-
швиц-Биркенау 
(Освенцима) - 
День памяти 
жертв Холоко-
ста 

Учебный диалог по теме «Зачем нужен режим 

дня? Почему нужно правильно питаться?» ; 

 
 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 
 

3.2. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. 

2 0 0  Анализ дорожных ситуаций.;  
 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 
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3.3. Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила 

поведения на занятиях, переменах, при приѐмах пищи, а 

также на пришкольной территории). 

2 0 0  Беседа по теме «Что может случиться на 

прогулке, на игровой площадке, дома и в 

школе, если не соблюдать правила без-

опасности»; 

  
 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 
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3.4. Правила безопасного поведения пассажира наземного 

транспорта и метро. Номера телефонов экстренной помощи. 

3 0 0  Ролевая игра по теме «Мы — пешеходы» ;  
 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 
 

3.5. Правила поведения при пользовании компьютером. Без-

опасность в Интернете (коммуникация в мессенджерах и 

социальных группах) в условиях контролируемого доступа 

в Интернет. 

3 1 1  Практическая работа по теме «Правила 

пользования компьютером»; 

 
 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 
 

Итого по разделу 12  

Резервное время 6  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 3 2  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем про-
граммы 

Количество часов Виды деятельности Модуль вос-

питательной 

программы 

«Урочная де-

ятельность» 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего контрольн

ые работы 

практическ

ие работы 

Раздел 1. Человек и общество. 

1.1. Общество — совокупность людей, 

которые объединены общей культу-

рой и связаны друг с другом сов-

местной деятельностью во имя об-

щей цели. 

1 0 0 Рассказ учителя, рассмат-

ривание иллюстраций на 

тему: «Что такое общество»; 

День знаний ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

1.2. Наша Родина — Российская Федерация 

— многонациональная страна. 

1 0 0 Просмотр и обсуждение иллю-

страций, видеофрагментов и дру-

гих материалов (по выбору) на те-

му: «Жизнь народов нашей стра-

ны»; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

1.3. Особенности жизни, быта, культуры 

народов РФ. 

1 0 0 Просмотр и обсуждение иллю-

страций, видеофрагментов и дру-

гих материалов (по выбору) на те-

му: «Жизнь народов нашей стра-

ны»; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

1.4. Уникальные памятники культуры 

(социальные и природные объекты) 

России, родного края. 

1 0 0 Просмотр и обсуждение иллю-

страций, видеофрагментов и дру-

гих материалов (по выбору) по теме 

«Уникальные памятники культуры 

России»; 

Работа в группе: чтение текстов 

учебника и использование полу-

ченной информации для подго-

товки собственного рассказа о 

памятниках культуры России; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

1.5. Города Золотого кольца России. 3 0 0 Моделирование маршрута по Золо-

тому кольцу с использованием фо-

тографий достопримечательностей, 

сувениров и т.д.; Составление со-

общения о городах Золотого кольца 

России с использованием дополни-

тельных источников информации 

(дифференцированное задание); 

День героев 
Отечества 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

1.6. Государственная символика Россий-

ской Федерации (гимн, герб, флаг) и 

своего региона. 

1 0 0 Повторение. Государственная 
символика; 

День Государ-
ственного 
герба Россий-
ской Федера-
ции 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 
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1.7. Уважение к культуре, истории, 

традициям своего народа и других 

народов. 

1 0 0 Ролевая игра по теме «Встречаем 

гостей из разных республик РФ»: 

рассказы гостей об их крае и наро-

дах, рассказы для гостей о родном 

крае; 

Международн
ый день 
пожилых 
людей 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

1.8. Семья — коллектив близких, родных 

людей. Поколения в семье. 

1 0 0 Учебный диалог по теме «Для чего 

создаѐтся семья», «Почему семью 

называют коллективом»; 

Работа в группах: коллективный от-

вет на вопрос «Какие бывают се-

мьи?»; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

1.9. Взаимоотношения в семье: любовь, 

доброта, внимание, поддержка. 

1 0 0 Работа в группах: коллективный от-

вет на вопрос «Какие бывают се-

мьи?»; 

 
ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

1.10
. 

Семейный бюджет, доходы и расходы 
семьи. 

1 0 0 Рассказ учителя: «Что такое се-

мейный бюджет»; 

Беседа по теме «Доходы и расходы 

семьи»; Практическая работа по 

теме 

«Моделирование семейного бюджета» 

(дифференцированное задание); 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

1.11
. 

Страны и народы мира на карте. 7 1 1 Практическая работа с картой: 

страны мира. Работа в группах: 

самостоятельное составление опи-

сания любой страны или народа 

мира (с использованием дополни-

тельной литературы и Интернета); 

День 
народного 
единства 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

1.1
2 

Памятники природы и культуры — 

символы стран, в которых они нахо-

дятся. 

1 0 0 «Путешествие по странам мира» 

(достопримечательности отдельных 

стран мира, по выбору детей): рас-

сматривание видеоматериалов, 

слайдов, иллюстраций; Символы 

стран, с которыми знакомятся дети; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

Итого по разделу 20 
 

Раздел 2. Человек и природа. 

2.1. Вещество. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Твѐрдые тела, 

жидкости, газы, их свойства. 

1 0 1 Практические работы (наблюдение 

и опыты) с веществами: текучесть, 

растворимость, окрашиваемость и 

др.; Упражнения: классификация 

тел и веществ, сравнение есте-

ственных и искусственных тел; 

классификация твѐрдых, жидких и 

газообразных веществ; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 
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2.2. Воздух — смесь газов. Свойства воз-

духа. Значение для жизни. 

2 0 0 Упражнения: классификация тел и 

веществ, сравнение естественных 

и искусственных тел; классифи-

кация твѐрдых, жидких и газооб-

разных веществ; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

2.3. Вода. Свойства воды.Состояния 

воды, еѐ распространение в при-

роде, значение для жизни. 

Круговорот воды в природе. 

2 0 1 Практические работы (наблюдение и 

опыты) с веществами: текучесть, 

растворимость, окрашиваемость и 

др.; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

2.4. Охрана воздуха, воды. 1 0 0 Упражнения: классификация тел и 

веществ, сравнение естественных 

и искусственных тел; классифи-

кация твѐрдых, жидких и газооб-

разных веществ; 

Экологически
й урок 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

2.5. Горные породы и минералы. По-

лезные ископаемые, их значение в 

хозяйстве человека.Полезные иско-

паемые родного края. 

2 1 1 Практические работы: горные 

породы и минералы — название, 

сравнение, описание; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

2.6. Почва, еѐ состав, значение для живой 

природы и хозяйственной деятельно-

сти человека. 

1 1 0 Экскурсия: почвы (виды, состав, 

значение для жизни природы и 

хозяйственной деятельности лю-

дей); 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

2.7. Царства природы. Бактерии, общее 

представление. Грибы: строение шля-

почного гриба; съедобные и несъедоб-

ные грибы. 

1 0 0 Рассказ учителя (чтение текста 

учебника) о бактериях; 

Рассматривание и описание особен-

ностей внешнего вида бактерий; 

Работа с иллюстративным мате-

риалом по теме «Какие грибы мы 

не положим в корзинку»; 

Рисование схемы: «Шляпочный 

гриб»; Рассказ учителя: «Чем 

грибы отличаются от растений»; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

2.8. Разнообразие растений. Зависи-

мость жизненного цикла орга-

низмов от условий окружающей 

среды. 

1 0 0 Работа в группе: классификация 

растений из списка, который 

предложили одноклассники; 

 
ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

2.9. Размножение и развитие 

растений. Особенности питания и 

дыхания растений. 

1 1 0 Коллективное создание схемы по теме 

«Условия жизни растений»; 

Рассказ-рассуждение о жизни рас-

тений; Практическая работа в паре 

по теме 

«Размножения растений (побегом, 

листом, семе нами)»; 

 
ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 
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2.10
. 

Роль растений в природе и жизни лю-

дей, бережное 

отношение человека к растениям. 

1 0 0 Коллективное создание схемы по теме 

«Условия жизни растений»; 

Красная книга ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

2.11
. 

Условия, необходимые для жизни 

растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Наблюдение роста растений, фиксация 

изменений. 

1 0 0 Работа в группе: классификация 

растений из списка, который 

предложили одноклассники; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

2.1
2 

Растения родного края, названия и 

краткая характеристика. Охрана 

растений. 

1 0 0 Коллективное создание схемы по теме 

«Условия жизни растений»; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

2.1
3 

Разнообразие животных. Зависи-

мость жизненного цикла орга-

низмов от условий окружаю щей 

среды. 

1 0 0 Дидактическая игра по теме «Каких 

животных мы знаем»; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

2.14
. 

Размножение и развитие животных 

(рыбы, птицы, звери, пресмыка-

ющиеся, земноводные). 

1 0 0 Работа в парах: характеристика 

животных по способу размноже-

ния (на основе справочной лите-

ратуры), подготовка презентации; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

2.15
. 

Особенности питания животных. 

Цепи питания. Условия, необхо-

димые для жизни животных (воз-

дух, вода, тепло, пища). 

1 0 0 Просмотр и обсуждение иллю-

страций, видеофрагментов и дру-

гих материалов (по выбору) на тему 

«Охрана животных»; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

2.16
. 

Роль животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение чело-

века к животным. Охрана 

животных. 

1 1 0 Упражнения: опиши животное, 

узнай животное, найди ошибку в 

классификации животных; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

2.17
. 

Животные родного края, их названия. 1 0 0 Дидактическая игра по теме «Каких 

животных мы знаем»; 

Коллективное составление схемы по 
теме 

«Разнообразие животных»; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

2.18
. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. 

Взаимосвязи в природном сообществе. 

2 0 0 Работа со словарѐм: определение 

значения слова «сообщество»; 

Рассказ учителя по теме «Что такое 

природное сообщество» ; 

Учебный диалог по теме «Осо-

бенности леса (луга, водоѐма) 

как сообщества»; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 
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2.19
. 

Создание человеком природных со-

обществ для хозяйственной деятель-

ности, получения продуктов питания 

(поле, сад, огород). 

1 0 0 Работа со словарѐм: определение 

значения слова «сообщество»; 

Рассказ учителя по теме «Что такое 

природное сообщество» ; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

2.20
. 

Природные сообщества родного края. 1 0 0 Беседа по теме «Для чего человек со-

здает новые сообщества?»; 

Всемирный 
день Земли 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

2.21
. 

Правила поведения в лесу, на водоѐме, 

на лугу. 

1 0 0 Учебный диалог по теме «Осо-

бенности леса (луга, водоѐма) 

как сообщества»; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

2.22
. 

Человек — часть природы. Общее 

представление о строении тела 

человека. 

1 1 0 Обсуждение текстов учебника, объ-

яснения учителя: «Строение тела 

человека»; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

2.23
. 

Системы органов (опор-

но-двигательная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, нервная, 

органы чувств), их роль в жизнедея-

тельности организма. 

7 0 0 Рассматривание схемы строения 

тела человека: называние, описание 

функций разных систем органов; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

2.24
. 

Гигиена отдельных органов и систем 

органов человека. 

1 0 0 Рассматривание схемы строения 

тела человека: называние, описание 

функций разных систем органов; 

Урок Здоровья ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

2.25
. 

Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. 

1 0 1 Практическая работа по теме «Из-

мерение температуры тела и ча-

стоты пульса»; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

Итого по разделу 35 

Раздел 3. Правила безопасной жизни. 

3.1. Здоровый образ жизни; забота о здо-

ровье и безопасности окружающих 

людей. 

2 1 1 Обсуждение результатов проектной 

деятельности по теме «Что такое 

здоровый образ жизни и как его 

обеспечить»; 

Урок ОБЗР ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

3.2. Безопасность во дворе жилого дома 

(внимание к зонам электрических, 

газовых, тепловых подстанций и 

других опасных объектов; преду-

преждающие знаки безопасности). 

2 0 0 Анализ ситуаций по теме «Что может 

произойти, если…»; 

Ролевая игра по теме «Рас скажи 

малышу, как нужно вести себя на 

игровой и спортивной площадке»; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 
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3.3. Транспортная безопасность пассажи-

ра разных видов транспорта, правила 

поведения на вокзалах, в аэропортах, 

на борту самолѐта, судна. 

2 0 0 Рассказ учителя по теме «Правила 

поведения в транспорте, на вокза-

лах, в аэропортах, на борту самолета, 

судна»; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 
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3.4. Безопасность в Интернете (ориен-

тировка в признаках мошенниче-

ства в сети; защита персональной 

информации) в условиях контро-

лируемого доступа в Интернет. 

1 0 0 Учебный диалог по теме «Как обес-

печить безопасность при работе в 

Интернете»; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

Итого по разделу 7    

Резервное время 6    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 7 6  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС 

 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Виды деятельности Модуль 

воспи-

татель-

ной про-

про-

граммы 

«Уроч-

ная де-

ятель-

ность» 

Электронные 

(цифровые) 

образова-

тельные ре-

сурсы 

всего контроль-

ные работы 

практиче-

ские рабо-

ты 

Раздел 1. Человек и общество. 

1.1. Государственное устройство РФ (общее представле-
ние). 

2 0 2 Работа с политико-административной картой РФ: 

определение местонахождения республик РФ, кра-

ѐв, крупнейших областей и городов России.; 

Чтение и обсуждение текстов учебника, объяс-

нения учителя.; 

День зна-

ний 

ЦОС Моя школа 

Библиотека 
Минпросвещения 

РЭШ 

 

1.2. Конституция — основной закон Российской 

Федерации. Права и обязанности гражданина 

РФ. 

2 0 2 Чтение статей Конституции РФ о правах граждан 

РФ.; Чтение и обсуждение текстов учебника, 

объяснения учителя.; 

 https://uchi.ru  

1.3. Президент РФ — глава государства. Политико- ад-

министративная карта России. Города России. 

2 0 2 Чтение и обсуждение текстов учебника, объяс-

нения учителя.; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека 
Минпросвещения 

РЭШ 

 

1.4. Общая характеристика родного края: природа, глав-

ный город, важнейшие достопримечательности, 

знаменитые соотечественники. 

4 0 4 Работа с политико-административной картой РФ: 

определение местонахождения республик РФ, кра-

ѐв, крупнейших областей и городов России.; 

Чтение и обсуждение текстов учебника, объяс-

нения учителя.; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека 
Минпросвещения 

РЭШ 

 

1.5. Государственные праздники в жизни российского 

общества: Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День весны и труда, 

День Победы, День России, День народного единства, 

День Конституции. 

2 0 2 Учебный диалог по теме «Государственные празд-

ники России».; 

Работа в парах по теме «Рассказ о любом празднике 

РФ или своего региона».; 

День героев 

Отечества 

День героев 

Отечества 

https://uchi.ru/  

1.6. Праздники и памятные даты своего региона. Харак-

теристика отдельных исторических событий, свя-

занных с ним. 

2 0 2 Учебный диалог по теме «Государственные празд-

ники России».; 

Работа в парах по теме «Рассказ о любом празднике 

РФ или своего региона».; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека 
Минпросвещения 

РЭШ 

 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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1.7. История Отечества «Лента времени» и историческая 
карта. 

4 0 4 Практическая работа по теме «Определение по 

«ленте времени» времени (века), в котором проис-

ходили исторические события».; 

Работа в паре: анализ исторической карты, 

нахождение мест важнейших исторических собы-

тий в жизни России.; 

День Госу-
дарствен-
ного герба 
Российской 
Федерации 

https://uchi.ru/  

1.8. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические 

периоды: государство Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. 

4 0 4 Практическая работа по теме «Определение по 

«ленте времени» времени (века), в котором проис-

ходили исторические события».; 

Обсуждение рассказов учителя, текста учебника о 

быте, традициях, культуре Древней Руси.; 

Просмотр видеофрагментов, иллюстраций, чте-

ние текстов учебников (по выбору) на тему 

«Объекты Всемирного культурного наследия в 

России и за рубежом».; 

Междуна-
родный день 
пожилых 
людей 

ЦОС Моя школа 

Библиотека 
Минпросвещения 

РЭШ 

 

https://uchi.ru/
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1.9. Картины быта, труда; духовно-нравственные и 

культурные традиции людей в разные истори-

ческие времена. 

3 0 3 Экскурсия в художественный музей, просмотр 

видеофрагментов, иллюстраций и других матери-

алов на темы «Искусство Древней Руси», «Ремѐсла в 

Древней Руси», 

«Образование от Древней Руси до XIX века», 

«Московское государство», «Искусство ХIХ века», 

«Искусство ХХ века» (по выбору).; 

Просмотр видеофрагментов, иллюстраций, чте-

ние текстов учебников (по выбору) на тему 

«Объекты Всемирного культурного наследия в 

России и за рубежом».; 

Рассказ учителя о памятниках Всемирного насле-

дия (например, в России — Московский Кремль, 

памятники Новгорода, Кижи, в мире — Великая 

Китайская стена, Колизей в Риме, Акрополь в 

Греции).; 

 
ЦОС Моя школа 

Библиотека 
Минпросвещения 

РЭШ 
 

1.10
. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители 

базовых национальных ценностей. 

4 0 4 Учебный диалог по теме «Как выполняли свой долг 

защиты Отечества в разные исторические времена 

граждане России (на примере Отечественной 

войны 1812 г., Великой Отечественной войны 

(1941—1945 гг. )».; 

 

День 

народного 

единства 

ЦОС Моя школа 

1.11
. 

Наиболее значимые объекты списка Всемирного 

культурного наследия в России и зарубежом (3—4 

объекта). Охрана памятников истории и культуры. 

2 0 2 Рассказ учителя о памятниках Всемирного насле-

дия (например, в России — Московский Кремль, 

памятники Новгорода, Кижи, в мире — Великая 

Китайская стена, Колизей в Риме, Акрополь в 

Греции).; 

 
Библиотека 
Минпросвещения 

1.1

2 
Посильное участие в охране памятников истории и 

культуры своего края. 

1 0 1 Учебный диалог по теме «Как охраняются па-

мятники истории и культуры»; 

Обсуждение докладов учащихся о значимых объ-

ектах культурного наследия России (дифференци-

рованное задание); 

 https://uchi.ru/  

1.13
. 

Правила нравственного поведения, культурные тра-

диции людей в разные исторические времена. 

1 0 1 Обсуждение рассказов учителя, текста учебника о 

быте, традициях, культуре Древней Руси.; 

 
ЦОС Моя школа 

Библиотека 
Минпросвещения 

РЭШ 
 

Итого по разделу 33  

Раздел 2. Человек и природа. 

2.1. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и 

тепла для всего живого на Земле. 

1 0 1 Что такое Солнце.; 

Наблюдение за 

Солнцем; 

 
ЦОС Моя школа 

Библиотека 
Минпросвещения 

РЭШ 
 

2.2. Характеристика планет Солнечной системы. Есте-

ственные спутники планет. 

2 0 2 Рассказ о планетах Солнечной системы; 

Движение Земли в космическом про-

странстве; 

; 

 https://uchi.ru/  

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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2.3. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как 

причина смены дня и ночи. 

1 0 1 Смена дня и ночи;  
ЦОС Моя школа 

Библиотека 
Минпросвещения 

РЭШ 
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2.4. Обращение Земли вокруг Солнца и смена времѐн года. 1 0 1 Рассказ учителя о смене времен года;  
ЦОС Моя школа 

2.5. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, 

овраги (общее представление, условное обозначение 

равнин и гор на карте). Равнины и горы России. 

2 0 2 Рассказ учителя о формах земной по-

верхности.; Рассказ учителя о равнинах и 

горах; 

Всемирный 
день Земли 

Библиотека 
Минпросвещения 

2.6. Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюде-

ний). 

1 0 1 Рассказ учителя о формах поверхности Оренбург-

ской области; 

 РЭШ 

2.7. Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд); 

река как водный поток. 

2 0 2 Учебный диалог по теме «Как люди используют во-

доѐмы и реки для хозяйственной деятельности».; 

 
ЦОС Моя школа 

2.8. Крупнейшие реки и озѐра России, моря, омывающие 

еѐ берега, океаны. Использование человеком водоѐ-

мов и рек. 

1 0 1 Учебный диалог по теме «Как люди используют во-

доѐмы и реки для хозяйственной деятельности».; 

 
Библиотека 
Минпросвещения 

2.9. Водоѐмы и реки родного края: названия, краткая ха-

рактеристика. 

1 0 1 Учебный диалог по теме «Как люди используют во-

доѐмы и реки для хозяйственной деятельности».; 

Урок Здо-
ровья 

РЭШ 

2.10
. 

Наиболее значимые природные объекты списка Все-

мирного наследия в России и зарубежом. 

1 0 1 Обсуждение результатов проектной деятельности 
по теме 

«Объекты Всемирного наследия в России и в мире».; 

 
ЦОС Моя школа 

2.11
. 

Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных 

ископаемых, растительного и животного мира. Меж-

дународная Красная книга (3—4 примера). 

1 0 1 Работа в группах по теме «Составление памятки 

«Правила поведения в природе».; 

Экологиче-

ский урок 
Библиотека 
Минпросвещения 

2.1
2 

Правила нравственного поведения в природе. 1 0 1 Работа в группах по теме «Составление памятки 

«Правила поведения в природе».; 

 РЭШ 



2.1
3 

Природные зоны России: общее представление об 

основных природных зонах России: климат, расти-

тельный и животный мир, особенности труда и быта 

людей, охрана природы. 

6 1 5 Учебный диалог по теме «Почему меняются при-

родные зоны?»; 

Коллективное формулирование вывода: причиной 

смены природных зон является разная освещѐн-

ность Солнцем поверхности Земли.; 

Работа с текстом учебника: особенности разных 

природных зон. ; 

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 инфор-

мации, в том числе из Интернета); 

 

Красная 

книга  

ЦОС Моя школа 

2.14

. 

Связи в природной зоне. 3 1 2 Учебный диалог по теме «Экологические связи в 

природной зоне».; 

Рассказ учителя об освоении природных богатств в 

природных зонах и возникших вследствие этого 

экологических проблемах.; 

Работа в группах: создание описания одной из 

природных зон по самостоятельно составленному 

плану (с использованием дополнительной инфор-

мации, в том числе из Интернета); 

 
Библиотека 
Минпросвещения 

Итого по разделу 24  

Раздел 3. Правила безопасной жизни. 

3.1. Здоровый образ жизни: профилактика вредных при-
вычек. 

1 0 1 Учебный диалог по теме «Послушаем друг друга: как 

я выполняю правила безопасной жизни».; 

Рассказ учителя по теме «Чем может быть опасен 

Интернет. Как правильно искать информацию в 

Интернете».; 

Урок ОБЗР 
ЦОС Моя школа 

3.2. Безопасность в городе. Планирование безопасных 

маршрутов с учѐтом транспортной инфраструктуры 

города; правила безопасного поведения велосипеди-

ста (дорожные 

знаки, дорожная разметка, сигналы и сред-

ства защиты велосипедиста). 

2 0 2 Работа в группах: составление текста по теме, 

«Какие опасности можно встретить на улице, в зо-

нах отдыха, в общественных местах».; 

 
Библиотека 
Минпросвещения 

3.3. Безопасность в Интернете (поиск достоверной ин-

формации опознание государственных образова-

тельных ресурсов и детских развлекательных порта-

лов) в условиях контролируемого доступа в Интер-

нет. 

2 0 2 Анализ ситуаций по теме «Что может произойти, 

если…», обсуждение результатов работы групп.; 

Рассказ учителя по теме «Чем может быть опасен 

Интернет. Как правильно искать информацию в 

Интернете».; 

 РЭШ 

Итого по разделу 5  

Резервное время 6  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 2 60  
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Вариант 1. Поурочное планирование для педагогов, использующих учебник "Окружающий мир", 1 - 4 класс, в 2 частях, А.А. Плешаков. 

 

Таблица 11 

 

1 класс 

 

N урока Тема урока 

Урок 1 Мы - школьники. Адрес школы. Знакомство со школьными помещениями 

Урок 2 Наша страна - Россия, Российская Федерация. Что такое Родина? 

Урок 3 Наша Родина: от края и до края. Символы России 

Урок 4 Народы России. Народов дружная семья 

Урок 5 Путешествие по родному краю 

Урок 6 Отражение в предметах декоративного искусства природных условий жизни и традиций народов Российской Федерации 

Урок 7 Столица России - Москва. Достопримечательности Москвы 

Урок 8 Что такое окружающий мир? Что природа дает человеку? 

Урок 9 Объекты живой природы. Сравнение объектов неживой и живой природы: выделение различий 

Урок 10 Дикорастущие и культурные растения вокруг нас. Сходство и различия дикорастущих и культурных растений 

Урок 11 Явления и объекты неживой природы 

Урок 12 Природа и человек. Природные материалы и изделия из них. Наше творчество 

Урок 13 Что мы знаем о растениях? Что общего у разных растений? 

Урок 14 Части растения. Название, краткая характеристика значения для жизни растения 
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Урок 15 Комнатные растения. Растения в твоем доме: краткое описание 

Урок 16 Как мы ухаживаем за растениями (практическая работа) 

Урок 17 Разнообразие растений: узнавание, называние, краткое описание 

Урок 18 Особенности лиственных растений: узнавание, краткое описание. Лиственные растения нашего края 

Урок 19 Особенности хвойных растений: узнавание, краткое описание. Хвойные растения нашего края 

Урок 20 Мир животных: насекомые (узнавание, называние). Главная особенность этой группы животных 

Урок 21 Насекомые: сравнение, краткое описание внешнего вида 

Урок 22 Какие звери живут в морях и океанах? Морские звери: узнавание, называние, краткое описание 

Урок 23 Мир животных: рыбы пресных и соленых водоемов (сравнение, краткое описание) 

Урок 24 Мир животных: птицы (узнавание, называние). Главная особенность этой группы животных 

Урок 25 Где обитают птицы, чем они питаются. Птицы: сравнение места обитания, способа питания 

Урок 26 Мир животных: звери (узнавание, называние, сравнение, краткое описание) 

Урок 27 Мир животных: чем похожи все звери: главная особенность этой группы животных. Забота зверей о своих детенышах 

Урок 28 Знакомься: электронные ресурсы школы 

Урок 29 Ты - пешеход! 

Урок 30 Знаки дорожного движения 

Урок 31 Родной край - малая Родина. Первоначальные сведения о родном крае: название. Моя малая родина 

Урок 32 Культурные объекты родного края 

Урок 33 Домашние и дикие животные. Различия в условиях жизни 

Урок 34 Резервный урок. Повторение изученного по разделу "Человек и общество" 

Урок 35 Семья - коллектив. Права и обязанности членов семьи 
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Урок 36 Значение природы в жизни людей 

Урок 37 
Бытовые электрические и газовые приборы: правила безопасного использования. Поведение в экстремальных ситуациях. Номера 

телефонов экстренных служб 

Урок 38 Наблюдение за погодой. Анализ результатов наблюдений 

Урок 39 Что такое термометр. Измерение температуры воздуха и воды как способы определения состояния погоды 

Урок 40 Практические занятия: измерение температуры воздуха и воды в разных условиях (в комнате, на улице) 

Урок 41 Резервный урок. Откуда в снежках грязь? 

Урок 42 Как живут растения? 

Урок 43 Многообразие мира животных. Какие животные живут в нашем регионе? 

Урок 44 Времена года: наблюдения за особенностью погоды, жизнью растительного и животного мира осенью 

Урок 45 Резервный урок. Откуда берется и куда девается мусор? 

Урок 46 Классный коллектив. Мои друзья - одноклассники. Правила совместной деятельности 

Урок 47 Учебный класс. Рабочее место школьника. Режим учебного труда, отдыха 

Урок 48 Времена года: наблюдения за особенностью погоды, жизнью растительного и животного мира зимой 

Урок 49 Мир животных. Где живут белые медведи? 

Урок 50 Мир животных. Где живут слоны? 

Урок 51 Мир животных. Перелетные и зимующие птицы. Где зимуют птицы? 

Урок 52 Декоративное творчество народов, которое воплотилось в одежде, предметах быта, игрушках 

Урок 53 Труд людей родного края 

Урок 54 Семейные поколения. Моя семья в прошлом и настоящем 

Урок 55 Резервный урок. Повторение изученного по разделу "Человек и природа" 
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Урок 56 Мир животных. Почему мы любим кошек и собак? 

Урок 57 Прогулки на природе. Правила поведения в природе 

Урок 58 Зачем нужна вежливость? 

Урок 59 Режим дня первоклассника. Правильное сочетание труда и отдыха в режиме первоклассника 

Урок 60 Правила здорового питания. Состав пищи, обеспечивающий рост и развитие ребенка 6 - 7 лет. Правила поведения за столом 

Урок 61 Предметы личной гигиены. Закаливание организма солнцем, воздухом, водой. Условия и правила закаливания 

Урок 62 Времена года: наблюдения за особенностью погоды, жизнью растительного и животного мира весной 

Урок 63 Резервный урок. Зачем люди осваивают космос? 

Урок 64 Труд и быт людей в разные времена года 

Урок 65 Кто заботится о домашних животных Профессии людей, которые заботятся о животных. Мои домашние питомцы 

Урок 66 Резервный урок. Повторение изученного в 1 классе 

 
Таблица 11.1 

 

2 класс 

 

N урока Тема урока 

Урок 1 Наша Родина - Россия, Российская Федерация 

Урок 2 Народы России. Родная страна 

Урок 3 Родной край, его природные достопримечательности. Город и село 

Урок 4 
Значимые события истории родного края. Исторические памятники, старинные постройки. Природа и предметы, созданные че-

ловеком 

Урок 5 Заповедники России (Остров Врангеля, Большой Арктический заповедник). Охрана природы 
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Урок 6 Заповедники России 

Урок 7 Заповедники России. Охрана природы 

Урок 8 Народы Поволжья и других территорий Российской Федерации: традиции, обычаи, праздники. Родной край, населенный пункт 

Урок 9 Резервный урок. Тематическое повторение по разделу "Где мы живем?" 

Урок 10 
Связи в природе: зависимость изменений в живой природе от изменений в неживой природе. Неживая и живая природа. Явления 

природы 

Урок 11 Годовой ход изменений в жизни животных. Жизнь животных осенью и зимой. Явления природы 

Урок 12 Зачем человек трудится? Ценность труда и трудолюбия. Профессии. Все профессии важны 

Урок 13 Зависимость жизни растений от состояния неживой природы. Жизнь растений осенью и зимой. Невидимые нити природы 

Урок 14 Мир животных: птицы. Особенности внешнего вида, передвижения, питания: узнавание, называние, описание 

Урок 15 Звездное небо: звезды и созвездия. Солнечная система: планеты (название, расположение от Солнца, краткая характеристика) 

Урок 16 Как человек познает окружающую природу? Особенности разных методов познания окружающего мира 

Урок 17 Земля - живая планета Солнечной системы 

Урок 18 
Почему на Земле есть жизнь? Условия жизни на Земле. 

Водные богатства Земли 

Урок 19 Деревья, кустарники, травы родного края (узнавание, называние, краткое описание). Какие бывают растения 

Урок 20 Деревья лиственные и хвойные. Сравнение лиственных и хвойных деревьев: общее и различия 

Урок 21 Многообразие животных родного края и разных территорий России. Какие бывают животные 

Урок 22 Мир животных: насекомые. Особенности внешнего вида, передвижения, питания: узнавание, называние, описание 

Урок 23 Мир животных: рыбы. Особенности внешнего вида, условия жизни, передвижения, питания: узнавание, называние, описание 

Урок 24 Зависимость жизни растений от состояния неживой природы. Жизнь растений весной и летом. Невидимые нити. Впереди лето 
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Урок 25 Растения дикорастущие и культурные: общее и различия 

Урок 26 
Мир животных: земноводные и пресмыкающиеся. Особенности внешнего вида, условия жизни, передвижения, питания: узнава-

ние, называние, описание 

Урок 27 
Многообразие растений по месту обитания, внешнему виду. Сравнение растений разных климатических условий. Комнатные 

растения 

Урок 28 Многообразие животных. Дикие и домашние животные 

Урок 29 Мир животных: звери (млекопитающие). Особенности внешнего вида, передвижения, питания: узнавание, называние, описание 

Урок 30 
Отдельные представители растений Красной книги России (включая представителей растительного мира региона): узнавание, 

называние и описание 

Урок 31 
Отдельные представители животных Красной книги России (включая представителей животного мира региона): узнавание, 

называние и описание 

Урок 32 Красная книга России. Ее значение в сохранении и охране редких растений и животных 

Урок 33 
Какие задачи решают сотрудники заповедника. 

Правила поведения на территории заповедника 

Урок 34 Заповедники: значение для охраны природы 

Урок 35 Резервный урок. Тематическое повторение по разделу "Человек и природа" 

Урок 36 Мир профессий жителей нашего региона 

Урок 37 Резервный урок. Из чего что сделано 

Урок 38 Наш регион, какой он? Культура родного края. Родной край, его культурные достопримечательности 

Урок 39 Здоровый образ жизни. Режим дня: чередование сна, учебных занятий, двигательной активности. Если хочешь быть здоров 

Урок 40 Рациональное питание: количество приемов пищи и рацион питания. Витамины и здоровье ребенка 

Урок 41 
Правила безопасности в школе: маршрут до школы, поведение на занятиях, переменах, при приеме пищи; на пришкольной тер-

ритории 
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Урок 42 
Правила безопасного поведения в быту. Безопасное пользование электроприборами, газовой плитой. Безопасность при разогреве 

пищи. Номера телефонов экстренной помощи. Домашние опасности 

Урок 43 Физическая культура, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья 

Урок 44 
Безопасное поведение на прогулках: правила поведения на игровых площадках; езда на велосипедах (санках, самокатах) и качелях. 

На воде и в лесу. Опасные незнакомцы 

Урок 45 Правила культурного поведения в общественных местах. Что такое этикет 

Урок 46 Подробнее о лесных опасностях 

Урок 47 Семейные ценности и традиции. Труд, досуг, занятия членов семьи. Наша дружная семья 

Урок 48 Главные правила взаимоотношений членов общества: доброта, справедливость, честность, уважение к чужому мнению 

Урок 49 Безопасное пользование сетью Интернет. Ты и твои друзья 

Урок 50 Правила поведения при пользовании компьютером: посадка, время отдыха, обязательность отдыха и другие 

Урок 51 Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта. Мы - пассажиры 

Урок 52 Знаки безопасности на общественном транспорте 

Урок 53 Правила безопасного поведения пассажира метро. Знаки безопасности в метро 

Урок 54 Родословная. Родословное древо, история семьи. Предшествующие поколения 

Урок 55 Модели Земли - глобус, карта, план. Практическая работа 

Урок 56 Карта мира. Материки и океаны. Практическая работа 

Урок 57 Ориентирование на местности по местным природным признакам и с использованием компаса. Практическая работа 

Урок 58 Резервный урок. Формы земной поверхности 

Урок 59 Животные и их потомство. Размножение животных. Стадии развития насекомого, земноводных 

Урок 60 Москва - столица России. Герб Москвы 
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Урок 61 

Достопримечательности Москвы: Большой театр, Московский государственный университет, 

Московский цирк, Театр кукол имени 

С.В. Образцова. Путешествие по Москве 

Урок 62 Строительство Московского Кремля. Московский Кремль и Красная площадь 

Урок 63 
Санкт-Петербург - северная столица. 

Достопримечательности города 

Урок 64 Кустарники нашего края: узнавание, название, краткое описание 

Урок 65 Травы нашего края: многообразие. Внешний вид, условия жизни (называние, краткое описание) 

Урок 66 Годовой ход изменений в жизни животных. Жизнь животных весной и летом. Явления природы. В гости к весне. Впереди лето 

Урок 67 Резервный урок. Древние кремлевские города: Нижний Новгород, Псков, Смоленск. Города России 

Урок 68 Промежуточная аттестация. Резервный урок. Тематическое повторение по итогам 2 класса 

 
Таблица 11.2 

 

3 класс 

 

N урока Тема урока 

Урок 1 Безопасная информационная среда 

Урок 2 
Методы изучения природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты и эксперименты. Материки и океаны, части света: картины 

природы 

Урок 3 Бактерии - мельчайшие одноклеточные живые существа 

Урок 4 Естественные природные сообщества: лес, луг, водоем 

Урок 5 Искусственные природные сообщества, созданные человеком - пруд, поле, парк, огород 

Урок 6 Природные сообщества родного края - два - три примера на основе наблюдения 
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Урок 7 Культура, традиции народов России. Уважение к культуре, традициям, истории разных народов и своего народа 

Урок 8 Что такое общество? 

Урок 9 
Наша Родина - Российская Федерация Государственная символика Российской Федерации. Уважение к государственным симво-

лам России 

Урок 10 Родной край - малая родина. Российская Федерация 

Урок 11 
Условия, необходимые для жизни животных: воздух, вода, тепло, пища (среда обитания) - обобщение на основе результатов 

наблюдений и работы с информацией 

Урок 12 Труд жителей региона. Профессии, связанные с трудом в учреждениях образования и культуры 

Урок 13 Твердые вещества, жидкости, газы. Определение свойств твердых веществ, жидкостей и газов 

Урок 14 
Разнообразие веществ в природе. Примеры веществ (соль, сахар, вода, природный газ): узнавание, называние, краткая характе-

ристика 

Урок 15 Воздух как смесь газов. Значение воздуха для жизни флоры, фауны, человека. Охрана воздуха 

Урок 16 Вода как вещество. Определение свойств воды в ходе практической работы 

Урок 17 Распространение воды в природе: водоемы, реки. Круговорот воды в природе 

Урок 18 Значение воды для жизни живых организмов и хозяйственной деятельности людей. Охрана воды 

Урок 19 Почва, ее состав. Значение для живой природы 

Урок 20 Разнообразие растений: зависимость внешнего вида от условий и места обитания 

Урок 21 Растения родного края: названия и краткая характеристика (на основе наблюдения) 

Урок 22 Растение как живой организм 

Урок 23 Как растения размножаются? 

Урок 24 Развитие растения от семени до семени (по результатам практических работ) 

Урок 25 Условия роста и развития растения (по результатам наблюдений). Бережное отношение человека к растениям 
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Урок 26 Жизнь животных в разные времена года. Разнообразие животных 

Урок 27 Особенности питания животных. Цепи питания 

Урок 28 Размножение и развитие рыб, птиц, зверей 

Урок 29 Роль животных в природе и жизни людей 

Урок 30 Бережное отношение к животным - нравственная ценность людей. Охрана животного мира в России 

Урок 31 Животные родного края: узнавание, называние, краткая характеристика 

Урок 32 Резервный урок. Повторение по теме "Многообразие растений и животных" 

Урок 33 Разнообразие грибов: узнавание, называние, описание 

Урок 34 Общее представление о строении организма человека. Температура тела, частота пульса как показатели здоровья человека 

Урок 35 Резервный урок. Органы чувств их роль в жизни человека 

Урок 36 Опорно-двигательная система и ее роль в жизни человека 

Урок 37 Пищеварительная система и ее роль в жизни человека 

Урок 38 Дыхательная система и ее роль в жизни человека 

Урок 39 Кровеносная и нервная система и их роль в жизни человека 

Урок 40 Профилактика заболеваний. Роль закаливания для здоровья растущего организма 

Урок 41 Роль двигательной активности: утренней гимнастики, динамических пауз 

Урок 42 Резервный урок. Повторение по теме "Человек - часть природы. Строение тела человека" 

Урок 43 Знаки безопасности во дворе жилого дома. Безопасность в доме 

Урок 44 Безопасное поведение пассажира железнодорожного транспорта. Знаки безопасности 

Урок 45 Безопасное поведение пассажира авиа и водного транспорта 

Урок 46 Соблюдение правил перемещения внутри двора и пересечения дворовой проезжей части. Знаки безопасности во дворе жилого 
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дома 

Урок 47 Нужны ли обществу правила поведения? Правила поведения в социуме 

Урок 48 Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России 

Урок 49 Горная порода как соединение разных минералов. Примеры минералов 

Урок 50 Полезные ископаемые - богатство земных недр 

Урок 51 Полезные ископаемые родного края: характеристика, использование в хозяйственной деятельности региона 

Урок 52 Растения, используемые людьми в хозяйственной деятельности 

Урок 53 Труд жителей региона. Профессии, связанные с трудом на производстве, в сельском хозяйстве 

Урок 54 Резервный урок. Семья: традиции, праздники. Государственный бюджет 

Урок 55 Семья - первый и главный коллектив в жизни человека Повседневные заботы семьи 

Урок 56 Совместный труд. Семейный бюджет, доходы и расходы семьи 

Урок 57 Города Золотого кольца России: Сергиев Посад, Переславль-Залесский 

Урок 58 Города Золотого кольца России: Ростов, Углич, Ярославль 

Урок 59 Памятники природы и культуры стран Европы (по выбору) 

Урок 60 Памятники природы и культуры Белоруссии (по выбору) 

Урок 61 Памятники природы и культуры Китая (по выбору) 

Урок 62 Памятники природы и культуры стран Азии (по выбору) 

Урок 63 Уникальные памятники культуры России: Красная площадь, Кремль 

Урок 64 
Уникальные памятники культуры России: 

исторический центр Санкт-Петербурга 

Урок 65 Уникальные памятники культуры России: Кижи, памятники Великого Новгорода 
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Урок 66 Достопримечательности родного края: памятники природы и культуры региона 

Урок 67 Резервный урок. Повторение по теме "Наша Родина - Российская Федерация" 

Урок 68 Промежуточная аттестация. Резервный урок. Повторение по итогам обучения в 3 классе 

 
Таблица 11.3 

 

4 класс 

 

N урока Тема урока 

Урок 1 Как человек изучает окружающую природу? 

Урок 2 Солнце - звезда 

Урок 3 Планеты Солнечной системы. Луна - спутник Земли 

Урок 4 Смена дня и ночи на Земле как результат вращения планеты вокруг своей оси (практические работы с моделями и схемами) 

Урок 5 
Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены сезонов (практические работы с моделями и схемами). Общая характери-

стика времен года 

Урок 6 Историческое время. Что такое "лента времени"? 

Урок 7 Экологические проблемы взаимодействия человека и природы 

Урок 8 Всемирное культурное наследие России 

Урок 9 Природные и культурные объекты Всемирного наследия в России 

Урок 10 Природные и культурные объекты Всемирного наследия за рубежом 

Урок 11 Знакомство с Международной Красной книгой 

Урок 12 Всемирное культурное наследие 

Урок 13 Охрана историко-культурного наследия 
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Урок 14 О вредных для здоровья привычках 

Урок 15 Правила цифровой грамотности при использовании сети Интернет 

Урок 16 Планирование маршрутов с учетом транспортной инфраструктуры населенного пункта 

Урок 17 Правила поведения в общественных местах: зонах отдыха, учреждениях культуры и торговых центрах 

Урок 18 Безопасное поведение при езде на велосипеде и самокате. Дорожные знаки 

Урок 19 Равнины России: Восточно-Европейская, Западно-Сибирская (название, общая характеристика, нахождение на карте) 

Урок 20 Горные системы России: Урал, Кавказ, Алтай (краткая характеристика, главные вершины, место нахождения на карте) 

Урок 21 Водоемы Земли, их разнообразие. Естественные водоемы: океан, море, озеро, болото. Примеры водоемов в России 

Урок 22 Река как водный поток 

Урок 23 Крупнейшие реки России: название, нахождение на карте 

Урок 24 Характеристика природных зон России: арктическая пустыня. Связи в природной зоне 

Урок 25 Характеристика природных зон России: тундра. Связи в природной зоне 

Урок 26 Характеристика природных зон России: тайга. Связи в природной зоне 

Урок 27 Характеристика природных зон России: смешанный лес. Связи в природной зоне 

Урок 28 Характеристика природных зон России: степь и полупустыня. Связи в природной зоне 

Урок 29 Формы земной поверхности (на примере родного края) 

Урок 30 Водоемы и реки родного края 

Урок 31 Использование рек и водоемов человеком (хозяйственная деятельность, отдых). Охрана рек и водоемов 

Урок 32 Защита и охрана природных богатств (воздуха, воды, полезных ископаемых, флоры и фауны) 

Урок 33 Искусственные водоемы: водохранилища, пруды (общая характеристика) 

Урок 34 Резервный урок. Повторение по теме "Формы земной поверхности и водоемы" 
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Урок 35 Резервный урок. Повторение по теме "Природные зоны" 

Урок 36 Человек - творец культурных ценностей 

Урок 37 Труд и быт людей в разные исторические времена 

Урок 38 Резервный урок. Новое время 

Урок 39 Резервный урок. Новейшее время: история продолжается сегодня 

Урок 40 Государство Русь. Страницы общественной и культурной жизни 

Урок 41 Города России. Древние города России. Страницы истории 

Урок 42 Государство Русь. Человек - защитник своего Отечества 

Урок 43 Московское государство. Страницы общественной и культурной жизни в Московском государстве 

Урок 44 Образование и культура в Московском государстве 

Урок 45 Страницы истории Российской империи. Петр I 

Урок 46 Страницы Российской империи. Преобразования в культуре, науке, быту 

Урок 47 Образование в Российской империи 

Урок 48 Развитие культуры в Российской империи Российская империя: развитие культуры XVIII в. (архитектура, живопись, театр) 

Урок 49 "Золотой век" русской культуры. Великие поэты и писатели, композиторы и художники XIX в. 

Урок 50 Первая Отечественная война: 1812 год. Защита Родины от французских завоевателей 

Урок 51 Страницы истории России XX в. 

Урок 52 Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг: как все начиналось 

Урок 53 Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг: главные сражения 

Урок 54 Все для фронта - все для победы 

Урок 55 Взятие Берлина. Парад Победы 
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Урок 56 Мы живем в Российской Федерации 

Урок 57 
Государственное устройство Российской Федерации (общее представление). Конституция Российской Федерации. Президент 

Российской Федерации. Политико-административная карта России 

Урок 58 Родной край. Знаменитые люди родного края 

Урок 59 Взаимоотношения людей в обществе: доброта и гуманизм, справедливость и уважение 

Урок 60 Права и обязанности гражданина Российской Федерации. Права ребенка 

Урок 61 Резервный урок. Повторение по теме "История Отечества" 

Урок 62 Государственные праздники России 

Урок 63 Праздник в жизни общества и человека 

Урок 64 Праздники и памятные даты своего региона 

Урок 65 Малая Родина гражданина России. Достопримечательности родного края 

Урок 66 Наша малая Родина: главный город 

Урок 67 Города России. Города-герои. Страницы истории 

Урок 68 Промежуточная аттестация. Резервный урок. Повторение "Оценим свои достижения" 
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В федеральных и региональных процедурах оценки качества образования используется перечень (кодификатор) распределенных по классам 

проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования и элементов содержания 

по учебному предмету "Окружающий мир". 

 

Таблица 12 

 

Проверяемые требования к результатам освоения основной 

образовательной программы 1 класса 

 

Код проверя-

емого резуль-

тата 

Проверяемые предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования 

 Человек и общество 

1 называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей 

школы 

2 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе 

3 воспроизводить название своего населенного пункта, региона, страны 

4 приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и праздников, традиций и ценностей своей семьи, 

профессий 

 Человек и природа 

5 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) 

6 описывать на основе опорных слов наиболее распространенные в родном крае дикорастущие и культурные растения, диких и 

домашних животных; сезонные явления в разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы животных (насе-

комые, рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее существенные признаки 

7 применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными 

8 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 счет времени, измерять температуру воздуха) и опыты под 
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руководством учителя 

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

10 оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; правила поведения в быту, в обще-

ственных местах 

 Правила безопасной жизнедеятельности 

11 соблюдать правила безопасности на учебном месте обучающегося; во время наблюдений и опытов; 

12 соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

13 соблюдать правила безопасного поведения пешехода; соблюдать правила безопасного поведения в природе 

14 безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

соблюдать правила использования электронных средств, оснащенных экраном; с помощью взрослых (учителя, родителей) поль-

зоваться электронным дневником и электронными образовательными и информационными ресурсами. 

 
Таблица 12.1 

 

Проверяемые элементы содержания (1 класс) 

 

Код Проверяемый элемент содержания 

1 Человек и общество 

1.1 Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный коллектив 

1.2 Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи 

1.3 Совместная деятельность с одноклассниками - учеба, игры, отдых 

1.4 Рабочее место школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; освещение рабочего места. 

Правила безопасной работы на учебном месте 

1.5 Режим труда и отдыха 
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1.6 Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их профессии. Домашний адрес 

1.7 Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых 

1.8 Россия - наша Родина. Москва - столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). Народы России 

1.9 Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населенного пункта (города, села), региона. Культурные объекты род-

ного края 

1.10 Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме 

2 Человек и природа 

2.1 Природа - среда обитания человека. Неживая и живая природа 

2.2 Природа и предметы, созданные человеком. Природные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними 

2.3 Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение температуры воздуха (воды) по термометру 

2.4 Сезонные изменения в природе 

2.5 Взаимосвязи между человеком и природой. Правила нравственного и безопасного поведения в природе 

2.6 Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое описание). Лиственные и хвойные растения. 

Дикорастущие и культурные растения 

2.7 Части растения (название, краткая характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, лист, цветок, плод, семя 

2.8 Комнатные растения, правила содержания и ухода 

2.9 Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и другие). Домашние и дикие животные (различия в 

условиях жизни). Забота о домашних питомцах 

3 Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и личной гигиены 

3.2 Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми плитами 

3.3 Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы) 
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3.4 Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в условиях контролируемого доступа в ин-

формационно-телекоммуникационную сеть Интернет 

 
Таблица 12.2 

 

Проверяемые требования к результатам освоения основной 

образовательной программы (2 класс) 

 

Код проверя-

емого резуль-

тата 

Проверяемые предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования 

 Человек и общество 

1 находить Россию на карте мира, на карте России - Москву, свой регион и его главный город 

2 узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего региона 

3 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 

4 приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; важных событий прошлого и настоящего 

родного края; трудовой деятельности и профессий жителей родного края 

5 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные объекты (достопримечательности родного 

края, музейные экспонаты); создавать по заданному плану развернутые высказывания об обществе 

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

7 соблюдать правила нравственного поведения в социуме, оценивать примеры проявления внимания, помощи людям, нуждающимся 

в ней 

 Человек и природа 

8 распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире 

9 группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным признакам 
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10 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

11 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные объекты и явления, в том числе звезды, со-

звездия, планеты 

12 ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу 

13 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с природными объектами, измерения 

14 приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие значение природы в жизни человека 

15 создавать по заданному плану развернутые высказывания о природе 

16 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе 

17 соблюдать правила нравственного поведения в природе, оценивать примеры положительного и негативного отношения к объектам 

природы 

 Правила безопасной жизнедеятельности 

    
 

16 соблюдать правила безопасного поведения в школе, 

режим дня и питания 

17 соблюдать правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро; 

18 безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в информационно-коммуникационную сеть Интернет; 

безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя (при необходимости). 
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Таблица 12.3 

 

Проверяемые элементы содержания (2 класс) 

 

Код Проверяемый элемент содержания 

1 Человек и общество 

1.1 Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Россия и ее столица на карте. Государственные символы России 

1.2 Москва - столица России. Святыни Москвы - святыни России: Кремль, Красная площадь, Большой театр и другие. Характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и другие). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте 

1.3 Города России 

1.4 Россия - многонациональное государство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники 

1.5 Родной край, его природные и культурные достопримечательности. Значимые события истории родного края 

1.6 Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края 

1.7 Значение труда в жизни человека и общества 

1.8 Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи 

1.9 Правила культурного поведения в общественных местах 

1.10 Доброта, справедливость, честность, уважение к чужому мнению и особенностям других людей - главные правила взаимоотно-

шений членов общества 

2 Человек и природа 

2.1 Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения 

2.2 Звезды и созвездия, наблюдения звездного неба. Планеты. Чем Земля отличается от других планет; условия жизни на Земле 

2.3 Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира 

2.4 Материки, океаны 
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2.5 Определение сторон горизонта при помощи компаса. Ориентирование на местности по местным природным признакам, Солнцу. 

Компас, устройство; ориентирование с помощью компаса 

2.6 Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения 

2.7 Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений 

2.8 Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристика внешних 

признаков 

2.9 Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни животных 

2.10 Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Заповедники, природные 

парки. Охрана природы. Правила нравственного поведения на природе 

3 Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной активности) и рациональное питание (ко-

личество приемов пищи и рацион питания). Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 

укрепления здоровья 

3.2 Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения на занятиях, переменах, при приемах пищи и на приш-

кольной территории), в быту, на прогулках 

3.3 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 

3.4 Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в информационно-коммуникационной сети Интернет (комму-

никация в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет 
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Таблица 12.4 

 

Проверяемые требования к результатам освоения основной 

образовательной программы (3 класс) 

 

Код проверя-

емого резуль-

тата 

Проверяемые предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования 

 Человек и общество 

1 различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); проявлять уважение к государственным сим-

волам России и своего региона 

2 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов; соблюдать правила нрав-

ственного поведения в социуме 

3 приводить примеры памятников природы, культурных объектов и достопримечательностей родного края; столицы России, городов 

Российской Федерации с богатой историей и культурой; российских центров декоративно-прикладного искусства; проявлять ин-

терес и уважение к истории и культуре народов России 

4 различать расходы и доходы семейного бюджета 

5 создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о человеке и обществе, сопровождая выступление иллю-

страциями (презентацией) 

 Человек и природа 

6 распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире 

7 группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую классификацию 

8 сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы 

9 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, выделяя их существенные признаки и харак-

терные свойства 

10 проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными объектами с использованием простейшего 

лабораторного оборудования и измерительных приборов; соблюдать безопасность проведения опытов 
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11 показывать на карте мира материки, изученные страны мира 

12 фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной деятельности обобщать полученные результаты и 

делать выводы 

13 использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы 

14 использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объяснения простейших явлений и процессов в 

природе, организме человека 

15 создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о природе, сопровождая выступление иллюстрациями 

(презентацией) 

 Правила безопасной жизнедеятельности 

16 соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к двигательной активности и принципы здорового питания; 

соблюдать основы профилактики заболеваний 

17 соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта; соблюдать правила без-

опасного поведения во дворе жилого дома 

18 соблюдать правила нравственного поведения на природе 

19 безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в сеть Интернет; ориентироваться в воз-

можных мошеннических действиях при общении в мессенджерах 

 
Таблица 12.5 

 

Проверяемые элементы содержания (3 класс) 

 

Код Проверяемый элемент содержания 

1 Человек и общество 

1.1 Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во 

имя общей цели 

1.2 Наша Родина - Российская Федерация. Государственная символика Российской Федерации и своего региона 
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1.3 Уникальные памятники культуры России, родного края. Города Золотого кольца России 

1.4 Народы России. Уважение к культуре, традициям своего народа и других народов, государственным символам России 

1.5 Семья - коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы семьи. Уважение к семейным ценностям 

1.6 Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями 

здоровья, забота о них 

1.7 Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России. Осо-

бенности труда людей родного края, их профессии 

1.8 Страны и народы мира. Памятники природы и культуры - символы стран, в которых они находятся 

2 Человек и природа 

2.1 Методы изучения природы 

2.2 Карта мира. Материки и части света 

2.3 Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидко-

сти, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами 

2.4 Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека 

2.5 Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни 

человека. Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, воды 

2.6 Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2 - 3 примера) 

2.7 Почва, ее состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека 

2.8 Первоначальные представления о бактериях 

2.9 Грибы: строение шляпочных грибов. Грибы съедобные и несъедобные 

2.10 Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей среды. Размножение и развитие рас-

тений. Особенности питания и дыхания растений. Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблю-

дение роста растений, фиксация изменений 
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2.11 Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Охрана растений 

2.12 Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений 

2.13 Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей среды. Размножение и развитие 

животных (рыбы, птицы, звери) 

2.14 Особенности питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища) 

2.15 Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Охрана животных 

2.16 Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений 

2.17 Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: растения - пища и укрытие для животных; животные 

- распространители плодов и семян растений. Природные сообщества родного края (2 - 3 примера на основе наблюдений) 

2.18 Человек - часть природы. Влияние человека на природные сообщества. Правила нравственного поведения в природных сообще-

ствах 

2.19 Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, крове-

носная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Измерение температуры тела человека, частоты пульса 

3 Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические паузы), закаливание и профилактика заболева-

ний. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей 

3.2 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, предупре-

ждающие знаки безопасности) 

3.3 Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта (правила безопасного поведения на 

вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту самолета, судна; знаки безопасности) 

3.4 Безопасность в сети Интернет (ориентирование в признаках мошеннических действий, защита персональной информации, правила 

коммуникации в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в сеть Интернет 

 

 
Таблица 12.6 
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Проверяемые требования к результатам освоения основной 

образовательной программы (4 класс) 

 

Код проверя-

емого резуль-

тата 

Проверяемые предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Код проверя-

емого резуль-

тата 

Проверяемые предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования 

 Человек и общество 

1 знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации 

2 соотносить изученные исторические события и исторических деятелей веками и периодами истории России 

3 рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях истории России, наиболее известных российских 

исторических деятелях разных периодов, достопримечательностях столицы России и родного края 

4 показывать на исторической карте места изученных исторических событий 

5 находить место изученных событий на "ленте времени" 

6 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов, государственным символам 

России 

7 соблюдать правила нравственного поведения в социуме 

8 описывать на основе предложенного плана государственную символику России и своего региона 

9 использовать различные источники информации об обществе для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; создавать 

по заданному плану собственные развернутые высказывания 

 Человек и природа 

10 распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в 

окружающем мире 
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11 называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за рубежом (в пределах изученного) 

12 описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их существенные признаки 

13 группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая признак для группировки; проводить про-

стейшие классификации 

14 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и известных характерных свойств 

15 показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России (горы, равнины, реки, озера, моря, омыва-

ющие территорию России) 

16 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 

17 использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и процессов в природе (в том числе смены дня 

и ночи, смены времен года, сезонных изменений в природе своей местности, причины смены природных зон) 

18 называть экологические проблемы и определять пути их решения 

19 создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о природе 

20 использовать различные источники информации о природе для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы 

 Правила безопасной жизнедеятельности 

21 соблюдать правила нравственного поведения на природе 

22 осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека 

23 соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной инфраструктуры населенного пункта, в 

театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и других); соблюдать 

правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и других средствах индивидуальной мобильности 
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Таблица 12.7 

 

Проверяемые элементы содержания (4 класс) 

 

Код Проверяемый элемент содержания 

1 Человек и общество 

1.1 Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности гражданина Российской Федерации. Президент 

Российской Федерации - глава государства 

1.2 Политико-административная карта России 

1.3 Общая характеристика родного края, важнейшие достопримечательности, знаменитые соотечественники 

1.4 Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика от-

дельных исторических событий, связанных с ним 

1.5 Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовных связей между сооте-

чественниками. 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 

1.6 История Отечества. "Лента времени" и историческая карта 

1.7 Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: государство Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация 

1.8 Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена 

1.9 Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей 

1.10 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 

1.11 Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их национальности, социального статуса, ре-

лигиозной принадлежности 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=2875
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2 Человек и природа 

2.1 Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты по исследованию природных объектов и 

явлений 

2.2 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 времен года 

2.3 Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте) 

2.4 Равнины и горы России. Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений) 

2.5 Водоемы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный поток; использование рек и водоемов человеком 

2.6 Крупнейшие реки и озера России, моря, омывающие ее берега, океаны. Водоемы и реки родного края (названия, краткая харак-

теристика на основе наблюдений) 

2.7 Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за рубежом (2 - 3 объекта) 

2.8 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 

2.9 Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия человека и природы. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира 

2.10 Правила нравственного поведения в природе. Международная Красная книга (отдельные примеры) 

3 Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек 

3.2 Безопасность в городе (планирование маршрутов с учетом транспортной инфраструктуры города; правила безопасного поведения 

в общественных местах, зонах отдыха, учреждениях культуры) 

3.3 Правила безопасного поведения велосипедиста с учетом дорожных знаков и разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста, 

правила использования самоката и других средств индивидуальной мобильности 

3.4 Безопасность в сети Интернет (поиск достоверной информации, опознавание государственных образовательных ресурсов и дет-
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ских развлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа в сеть Интернет 

"; 

 



2.1.7. ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Рабочая программа по учебному предмету "Основы религиозных культур и светской этики" 

(предметная область "Основы религиозных культур и светской этики") (далее соответственно - 

программа по ОРКСЭ, ОРКСЭ) включает пояснительную записку, содержание обучения, планиру-

емые результаты освоения программы по основам религиозных культур и светской этики. 

 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения ОРКСЭ, место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 

 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обяза-

тельного изучения в 4 классе на уровне начального общего образования. 

 

Планируемые результаты освоения программы по ОРКСЭ включают личностные, метапред-

метные результаты, а также предметные достижения обучающегося за весь период обучения на 

уровне начального общего образования. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по ОРКСЭ на уровне начального общего образования составлена на основе требо-

ваний к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе 

воспитания. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа по ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору: "Основы православной куль-

туры", "Основы исламской культуры", "Основы буддийской культуры", "Основы иудейской куль-

туры", "Основы религиозных культур народов России", "Основы светской этики". Выбор модуля 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обуча-

ющихся. 

 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому учебному 

модулю. При конструировании планируемых результатов учитываются цели обучения, требования, 

которые представлены в ФГОС НОО, и специфика содержания каждого учебного модуля. Общие 

результаты содержат перечень личностных и метапредметных достижений, которые приобретает 

каждый обучающийся независимо от изучаемого модуля. Поскольку предмет изучается один год (4 

класс), все результаты обучения представляются за этот период. Целью программы по ОРКСЭ яв-

ляется формирование у обучающегося мотивации к осознанному нравственному поведению, осно-

ванному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

 

Цели изучения учебного предмета 

Основными задачами программы по ОРКСЭ являются: 

 

знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской 

культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору родителей (законных 

представителей); 

 

развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в жизни 

личности, семьи, общества; 

 

обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее полученных 

обучающимися, формирование ценностно-смысловой сферы личности с учѐтом мировоззренческих 

и культурных особенностей и потребностей семьи; 
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развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. Основной методологиче-

ский принцип реализации программы по ОРКСЭ - культурологический подход, способствующий 

формированию у обучающихся первоначальных представлений о культуре традиционных религий 

народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской светской (гражданской) 

этике, основанной на конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в 

Российской Федерации. 

 

Культурологическая направленность программы по ОРКСЭ способствует развитию у обуча-

ющихся представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций 

народов Российской Федерации, формированию ценностного отношения к социальной реальности, 

осознанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре 

нашей страны. Коммуникативный подход к преподаванию учебного предмета ОРКСЭ предполагает 

организацию коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них умения выслуши-

вать позицию партнѐра по деятельности, принимать еѐ, согласовывать усилия для достижения по-

ставленной цели, находить вербальные средства передачи информации и рефлексии. Деятельност-

ный подход, основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется в процессе активного 

взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных точек 

зрения и другие. 

 

Предпосылками усвоения обучающимися содержания программы по ОРКСЭ являются психо-

логические особенности обучающихся, завершающих обучение на уровне начального общего об-

разования: интерес к социальной жизни, любознательность, принятие авторитета взрослого. Есте-

ственная открытость обучающихся уровня начального общего образования, способность эмоцио-

нально реагировать на окружающую действительность, остро реагировать как на доброжелатель-

ность, отзывчивость, доброту других людей, так и на проявление несправедливости, нанесение обид 

и оскорблений становится предпосылкой к пониманию законов существования в социуме и приня-

тию их как руководства к собственному поведению. Вместе с тем в процессе обучения необходимо 

учитывать, что обучающиеся с трудом усваивают абстрактные философские сентенции, нрав-

ственные поучения, поэтому особое внимание должно быть уделено эмоциональной стороне вос-

приятия явлений социальной жизни, связанной с проявлением или нарушением нравственных, эти-

ческих норм, обсуждение конкретных жизненных ситуаций, дающих образцы нравственно ценного 

поведения. 

 

В рамках освоения программы по ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по основам 

религиозных культур не предусматривается подготовка обучающихся к участию в богослужениях, 

обучение религиозной практике в религиозной общине. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Общее число часов, отведенных для изучения ОРКСЭ учебным планом МАОУ «Ефимовская 

СОШ», - 34 часа (один час в неделю в 4 классе). 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ  

(УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА) «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУРИ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Модуль «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные 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), пра-

вославный календарь. Праздники. Христианская семья и еѐ ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад 

— образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят мусульмане. 

Добро и зло в исламкой традиции. Нравственные основы ислама. Любовь к ближнему. Отношение к 

труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама. Обязанности мусульман. 

Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в 

России. Семья в исламе. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 

проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и 

его учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. Семья в буддийской культуре и еѐ ценности. 

Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. 

Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. 

Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — 

главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и еѐ 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. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов России. Мировые 

религии и иудаизм. Их основатели. Священные книги христианства, ислама, иудаизма, буддизма. 

Хранители предания в религиях. Человек в религиозных традициях народов России. Добро и зло. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религия и мораль. Нравственные за-

поведи христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Обычаи и обряды. Праздники и календари в ре-

лигиях. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, труд. Милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Модуль «Основы светской этики» 

Россия — наша Родина. Этика и еѐ значение в жизни человека. Праздники как одна из форм ис-

торической памяти. Образцы нравственности в культуре Отечества, в культурах разных народов 

России. Государство и мораль гражданина, основной закон (Контитуция) в государстве как источник 

российской светской (гражданской) этики. Трудовая мораль. Нравственные традиции предприни-
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мательства. Что значит быть нравственным в наше время. Нравственные ценности, идеалы, прин-

ципы морали. Нормы морали. Семейные ценности и этика семейных отношений. Этикет. Образо-

вание как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 
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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 испо-

ведовать никакой религии; 

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

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

лежности собеседников к религии или к атеизму; 

— соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском обществе, 

проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к представителям разного 

вероисповедания; 

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

жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при необходимости 

прийти на помощь; 

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

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

других людей; 

— понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

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

иска оптимальных средств их достижения; 

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

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

эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в процесс их 

реализации на основе оценки и учѐта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности; 

— совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных си-

туациях; адекватное использование речевых средств и средств информацион-

но-коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных 

задач; 

— совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления информацион-

ного поиска для выполнения учебных заданий; 

— овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

— овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классифика-

ции, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесе-

ния к известным понятиям; 

— формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность су-

ществования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, умений излагать 

своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

— совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения 

определять общую цель и пути еѐ достижения, умений договариваться о распределении ролей в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
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Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

— ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества — мораль, эти-

ка, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в разных ре-

лигиях (в пределах изученного); 

— использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской этике 

(наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

— применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, анали-

зировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического материала; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои суждения, 

приводить убедительные доказательства; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Работа с информацией: 

— воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчѐркивать еѐ принадлеж-

ность к определѐнной религии и/или к гражданской этике; 

— использовать разные средства для получения информации в соответствии с поставленной 

учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

— находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных инфор-

мационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого 

входа); 

— анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с помощью 

учителя, оценивать еѐ объективность и правильность. 

Коммуникативные УУД: 

— использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, сказаний, 

произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки жизненных ситуаций, 

раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

— соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и высказывать 

своѐ мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учѐтом особенностей участни-

ков общения; 

— создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и 

оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и светской этике. 

Регулятивные УУД: 

— проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении учебной 

деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние своего здоровья и 

эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их 

предупреждения; 

— проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на нравствен-

ные правила и нормы современного российского общества; проявлять способность к сознатель-

ному самоограничению в поведении; 

— анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отношения к 

окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

— выражать своѐ отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять 

нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, нечестности, 

зла; 

— проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание больше 

узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

Совместная деятельность: 

— выбирать партнѐра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, корректно 

высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей работе, объективно 

их оценивать; 

— владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить; тер-

пеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

— готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополнительному 

материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных культур и светской этики" 

предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" должны обеспечивать: 
43.6.1. По учебному модулю "Основы православной 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 право-

славной культуры; 
4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (право-

славного христианства), называть основателя и основные события, связанные с историей ее воз-
никновения 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. 
43.6.2. 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 куль-

товых 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 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 иудейской культуре, истории России, современной жизни; 
13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 
43.6.3. 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; 
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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 жизни; 
13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 
43.6.4. 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; 
11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "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. 
43.6.5. 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 опи-

сывать их содержание; 
6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей культовых со-

оружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов России; 
7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как 

регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 
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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. 
43.6.6. 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 об-

ществе 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 рос-

сийской 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, нрав-

ственные 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 со-

страдания в истории России, современной жизни; 
11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждать 

любые случаи унижения человеческого достоинства. 
 

Модуль «Основы православной культуры» 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» должны обес-

печивать следующие достижения обучающегося: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли в 

этом личных усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нрав-

ственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как 

источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в вы-

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

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, традиции 

(любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, послушание, грех 

как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное содержание и соотношение ветхо-

заветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, христианского нравственного 

идеала; объяснять «золотое правило нравственности» в православной христианской традиции; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций православной этики; 
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— 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, Еван-

гелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, богослужениях, 

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

Исповеди), монашестве и монастырях в православной традиции; 

— рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, притвор, 

алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами и священнослужите-

лями; 

— рассказывать о православных праздниках (не менее трѐх, включая Воскресение Христово и 

Рождество Христово), православных постах, назначении поста; 

— раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сѐстрам, старшим по 

возрасту, предкам; православных семейных ценностей; 

— распознавать христианскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл (православный 

крест) и значение в православной культуре; 

— рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи; выделять 

и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

— излагать основные исторические сведения о возникновении православной религиозной тра-

диции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль православия в становлении 

культуры народов России, российской культуры и государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православного ис-

торического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, 

памятные и святые места), оформлению и представлению еѐ результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы 

религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения че-

ловека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества 

как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского обще-

народного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей 

Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России (не менее трѐх, кроме изучаемой), народы России, 

для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы исламской 

культуры» должны отражать сформированность умений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли в 

этом личных усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нрав-

ственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как 

источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, их значении 

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

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской культуре, традиции 

(вера, искренность, милосердие, ответственность, справедливость, честность, великодушие, 

скромность, верность, терпение, выдержка, достойное поведение, стремление к знаниям); 
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— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций исламской этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) 

в исламской культуре, единобожии, вере и еѐ основах; 

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

праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, закят, дуа, зикр); 

— рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах поведения в ме-

чети, общения с верующими и служителями ислама; 

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

— раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей и от-

ветственности членов семьи; норм отношений детей к отцу, матери, братьям и сѐстрам, старшим 

по возрасту, предкам; норм отношений с дальними родственниками, соседями; исламских семей-

ных ценностей; 

— распознавать исламскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл и охарактеризовать 

назначение исламского орнамента; 

— рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных напевах, кал-

лиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

— излагать основные исторические сведения о возникновении исламской религиозной традиции 

в России, своими словами объяснять роль ислама в становлении культуры народов России, рос-

сийской культуры и государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исламского истори-

ческого и культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, медресе, памятные и святые 

места), оформлению и представлению еѐ результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы 

религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения че-

ловека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества 

как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского обще-

народного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей 

Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России (не менее трѐх, кроме изучаемой), народы России, 

для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в исламской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы буддийской 

культуры» должны отражать сформированность умений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нрав-

ственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как 

источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали, их значе-

нии в выстраивании 

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

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской культуре, традиции 

(сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие и неблагие деяния, освобождение, 

борьба с неведением, уверенность в себе, постоянство перемен, внимательность); основных идей 

(учения) Будды о сущности человеческой жизни, цикличности и значения сансары; понимание 
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личности как совокупности всех поступков; значение понятий «правильное воззрение» и «пра-

вильное действие»; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций буддийской этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) 

в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисаттвах, Вселенной, человеке, обществе, 

сангхе, сансаре и нирване; понимание ценности любой формы жизни как связанной с ценностью 

человеческой жизни и бытия; 

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

и карме; 

— рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в храме, об-

щения с мирскими последователями и ламами; 

— рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 

— раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, обязанностей и от-

ветственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сѐстрам, старшим по 

возрасту, предкам; буддийских семейных ценностей; 

— распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл и значение в 

буддийской культуре; 

— рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 

— излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской религиозной тра-

диции в истории и в России, своими словами объяснять роль буддизма в становлении культуры 

народов России, российской культуры и государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению буддийского исто-

рического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, па-

мятные и святые места), оформлению и представлению еѐ результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы 

религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения че-

ловека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества 

как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского обще-

народного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей 

Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России (не менее трѐх, кроме изучаемой), народы России, 

для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы иудейской 

культуры» должны отражать сформированность умений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли в 

этом личных усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нрав-

ственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как 

источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их значении в выстраи-

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

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской культуре, традиции 

(любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, послушание, ис-

полнение заповедей, борьба с грехом и спасение), основное содержание и место заповедей (прежде 
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всего, Десяти заповедей) в жизни человека; объяснять «золотое правило нравственности» в 

иудейской религиозной традиции; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций 

иудейской этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) 

в иудаизме, учение о единобожии, об основных принципах иудаизма; 

— рассказывать о священных текстах иудаизма — Торе и 

Танахе, о Талмуде, произведениях выдающихся деятелей 

иудаизма, богослужениях, молитвах; 

— рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения в синагоге, 

общения с мирянами и раввинами; 

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

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

— раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязанностей и от-

ветственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и сѐстрам, старшим по 

возрасту, предкам; иудейских традиционных семейных ценностей; 

— распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл (магендовид) и зна-

чение в еврейской культуре; 

— рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, религиозных 

напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

— излагать основные исторические сведения о появлении 

иудаизма на территории России, своими словами объяснять роль иудаизма в становлении куль-

туры народов России, российской культуры и государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению иудейского истори-

ческого и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, кладбища, памятные и 

святые места), оформлению и представлению еѐ результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы 

религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения че-

ловека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества 

как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского обще-

народного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей 

Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России (не менее трѐх, кроме изучаемой), народы России, 

для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в иудейской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы религиозных 

культур народов России» должны отражать сформированность умений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нрав-

ственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как 

источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях России 

(православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании отношений в семье, между 

людьми; 
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— раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, ответственность, 

милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре народов России (право-

славии, исламе, буддизме, иудаизме); объяснять «золотое правило нравственности» в религиозных 

традициях; 

— соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями в тра-

диционных религиях народов России; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) 

в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма; об основателях религий; 

— рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России (Библия, Коран, 

Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях религиозного культа (священ-

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

— рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) традиционных 

религий народов России, основных нормах поведения в храмах, общения с верующими; 

— рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий народов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного праздника каждой 

традиции); 

— раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (православие, ислам, 

буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в традиционных религиях народов 

России; понимание отношения к труду, учению в традиционных религиях народов России; 

— распознавать религиозную символику традиционных религий народов России (православия, 

ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять своими словами еѐ зна-

чение в религиозной культуре; 

— рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России (право-

славные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись); главных особенностях религи-

озного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма (архитектура, изобразительное ис-

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

— излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в становлении 

культуры народов России, российского общества, российской государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и 

культурного наследия традиционных религий народов России в своей местности, регионе (храмы, 

монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению еѐ результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы 

религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения че-

ловека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества 

как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского обще-

народного (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 ре-

лигиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в традиционных религиях народов России. 

Модуль «Основы светской этики» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы светской этики» 

должны отражать сформированность умений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нрав-

ственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как 

источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 
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— рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в российском 

обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на российских традицион-

ных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях человека и граж-

данина 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 нрав-

ственности»; 

— высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни человека, 

семьи, народа, общества и государства; умение различать нравственные нормы и нормы этикета, 

приводить примеры; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах российской 

светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и гражданственность, 

защита Отечества; уважение памяти предков, исторического и культурного наследия и особен-

ностей народов России, российского общества; уважение чести, достоинства, доброго имени лю-

бого человека; любовь к природе, забота о животных, охрана окружающей среды; 

— рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества; рос-

сийских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные праздники); российских 

государственных праздниках, их истории и традициях (не менее трѐх), религиозных праздниках 

(не менее двух разных традиционных религий народов России), праздниках в своѐм регионе (не 

менее одного), о роли семейных праздников в жизни человека, семьи; 

— раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе российских 

традиционных духовных ценностей (семья — союз мужчины и женщины на основе взаимной 

любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей; любовь и забота родителей о детях; 

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

предков); российских традиционных семейных ценностей; 

— распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, объяснять 

еѐ значение; выражать уважение российской государственности, законов в российском обществе, 

законных интересов и прав людей, сограждан; 

— рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, пред-

принимательства в России; выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, честный труд, 

уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

— рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и природных 

достопримечательностях своего региона; 

— раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на примерах 

образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в истории России; 

— объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении российской 

государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и 

культурного наследия народов России, российского общества в своей местности, регионе, 

оформлению и представлению еѐ результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы 

российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку личности поступать согласно 

своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения че-

ловека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества 

как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского обще-

народного (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 ре-

лигиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 
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— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в российской светской (гражданской) этике. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС 

 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем про-
граммы 

Количество часов Виды деятельности Модуль 

воспита-

тельной 

программы 

«Урочная 

деятель-

ность» 

Электронные 

(цифровые) 

образова-

тельные ре-

сурсы 

всего кон-

трольные 

работы 

практи-

ческие 

работы 

Модуль 1. Основы светской этики 

1.1
. 

Россия — наша Родина. 

Этика — наука о нравственной жизни 
человека 

2 0 2 Вести учебный, социокуль-

турный диалог.; Определять 

понятия добра и зла.; Сопо-

ставлять проявления добра и 

зла.; 

День знаний ЦОС Моя школа 

1.2
. 

Этика общения: золотое правило этики 1 0 1 Определять основные характеристики общения.; 

Анализировать особенности общения на основе «зо-

лотого правила нравственности».; 

 Библиотека Минпросве-
щения 

1.3
. 

Добро и зло как нравственные категории 1 0 1 Осознавать с позиции нравственности свои поступ-

ки.; Характеризовать примеры добрых правил.; 

Уметь вести диалог о значении добрых слов и по-
ступков; 

 РЭШ 

1.4

. 

Дружелюбие. Уважение 1 0 1 Определять особенности индивидуального проявле-

ния окружающих.; Находить нужные слова при об-

щении с другими.; 

 ЦОС Моя школа 

1.5
. 

Этика и этикет. Премудрости этикета 1 0 1 Вырабатывать в поведении соответствие правилам 
этикета.; 

С пониманием комментировать иллюстрации пра-

вил, соотносить с ними своѐ поведение.; 

Обосновывать свою точку зрения; 

 Библиотека Минпросве-
щения 

1.6
. 

Критерии этикета: разумность, красота и 
гигиена 

1 0 1 Обосновывать необходимость соблюдения правил 

этикета.; Накапливать знания по правилам этикета, 

уметь аргументировать их значение и смысл; 

 РЭШ 

1.7
. 

Правила поведения в школе и дома 1 0 1 Знать основные правила этикета.; 

Уметь обосновать необходимость соблюдения 

правил этикета в школе и дома, обозначать их 

перечень.; 

Осознанно комментировать текст учебника; 

Международный 
день школьных 

библиотек 

ЦОС Моя школа 

1.8
. 

Речь и этикет 1 0 1 Использовать ключевые понятия урока в собственной 

устной и письменной речи.; 

Составлять небольшой рассказ, используя образные 
речевые средства; 

 Библиотека Минпросве-
щения 

1.9
. 

Этика человеческих отношений 1 0 1 Использовать индивидуальные знания по предметам 

«Окружающий мир» и «Литературное чтение» для 

объяснения данного понятия.; Осознанно характе-

ризовать понятия «духовность», «душевность».; Соот-

 ЦОС Моя школа 
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носить понятия «душа», «духовность»; 

1.10
. 

Природа — и человек 1 0 1 Иллюстрировать примеры значимости природы в 

жизни человека из личного опыта и опыта других 

людей.; 

Осознавать взаимосвязь природы и жизни человека, 

аргументировать свои высказывания; 

 Библиотека Минпросве-
щения 

1.11
. 

Родина, Отчизна, патриотизм 1 0 1 Объяснять смысловую основу понятий «род», 

«Родина».; Осознанно определять, что значит быть 

патриотом.; 

 РЭШ 
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1.12
. 

Человек среди людей 1 0 1 Понимать значение понятия «человечность».; 

Осознанно аргументировать влияние взаимодействий 

с людьми на нравственный рост человека.; 

 

Всемирный день 

театра 

ЦОС Моя школа 

1.13
. 

Этика отношений в коллективе. Что такое 

коллектив 

1 0 1 Объяснять соотношение понятий «коллектив» и «лич-

ность».; Приводить примеры взаимодействия кол-

лектива и личности из собственного опыта и матери-

ала других предметов; 

 Библиотека Минпросве-
щения 

1.14
. 

Коллектив начинается с меня 1 0 1 Уметь вырабатывать правила для себя и для других.; 

Аргументированно объяснять, что значит быть еди-

номышленником в коллективе; 

 РЭШ 

1.15
. 

Чуткость, бескорыстие взаимовыручка в 

коллективе 

1 0 1 Осознавать значение семьи для человека, общества и 

государства.; Стремиться корректировать своѐ пове-

дение в процессе преодоления обид; 

 ЦОС Моя школа 

1.16
. 

Творческие работы 2 1 1 Уметь планировать свою деятель-

ность.; Раскрывать содержание изу-

чаемых понятий.; 

Понимать необходимость осознанного отношения к 

собственным поступкам.; 

Аргументировать свою точку зрения; 

 
Библиотека Минпросве-
щения 

1.17
. 

Нравственные истины. Общечело-

веческие ценности 

1 0 1 Объяснять сущность и содержание общечелове-

ческих ценностей.; Аргументировать свою точку 

зрения; 

 РЭШ 

1.18
. 

Ценность жизни 1 0 1 Аргументировать свою точку зрения.; 

Использовать ключевые понятия урока в собственной 

устной и письменной речи; 

 ЦОС Моя школа 

1.19
. 

Человек рождѐн для добра 1 0 1 Объяснять смысл сказок и народных пословиц, связь 

между ними.; Понимать необходимость осознанного 

отношения к собственным поступкам.; 

 
Библиотека Минпросве-
щения 

1.20
. 

Милосердие 

— закон 

жизни 

1 0 1 Объяснять значение понятий «сочувствие» и «сопере-
живание», 

«сострадание» и «милосердие».; 

Осознанно аргументировать роль совести как внут-

реннего регулятора человеческого поведения.; 

 РЭШ 

1.21

. 

Нравственность, справедливость, правда, 

тактичность — жизнь во благо себе и дру-

гим 

1 0 1 Доброжелательно взаимодействовать с людьми лю-

бой национальности.; 

Осознанно следовать правилам тактичного поведе-
ния.; 

 ЦОС Моя школа 

1.22
. 

Душа обязана трудиться. Нрав-

ственные установки и нормы 

1 0 1 Устанавливать связь между намерением и по-

ступком.; Осознанно раскрывать суть понятия 

«нравственная установка».; Сопоставлять поня-

тия «нравственная установка», «нравственные 

усилия».; 

 ЦОС Моя школа 

1.23
. 

Победить в себе дракона. Нравственность 

на основе разумности 

1 0 1 Осознавать необходимость соблюдения 

норм этикета.; Совершенствовать уме-

ния в области коммуникации.; 

 Библиотека Минпросве-
щения 



527 

1.24
. 

Понять и простить: гуманизм как этиче-

ский принцип 

1 0 1 Составлять небольшой текст-рассуждение на 

заданную тему.; Контролировать свои по-

ступки и высказывания.; 

 РЭШ 



1.25
. 

Этика поступков — нрав-

ственный выбор 

1 0 1 Совершенствовать умения в области общения.; 

Корректировать свои высказывания и поведение с 

учѐтом этики поступков.; 

Проявлять терпимость и дружелюбие при взаимодей-

ствии с окружающими; 

 ЦОС Моя школа 

1.26
. 

Посеешь поступок — пожнѐшь характер. 

Жить дружно и легко 

1 0 1 Комментировать основное содержание урока и его 

важнейшие понятия.; 

Отвечать на учебные вопросы.; 

Систематизировать и обобщать полу-

ченные знания.; Делать выводы.; 

 Библиотека Минпросве-
щения 

1.27
. 

Лестница саморазвития 1 0 1 Анализировать и сопоставлять факты. Находить 

аналогии.; Соотносить морально-нравственные про-

блемы с анализом личного опыта поведения.; 

 РЭШ 

1.28
. 

Терпение и труд — все перетрут 1 0 1 Соотносить свои представления с опытом поведения 

других людей.; Анализировать своѐ поведение и вы-

сказывания.; 

 
ЦОС Моя школа 

1.29
. 

Слова с приставкой «со» 1 0 1 Рассуждать на морально-этические темы.; 

Соотносить морально-нравственные проблемы с 
личным опытом; 

 Библиотека Минпросве-
щения 

1.30
. 

Судьба и Родина едины: с чего начинается 

Родина 

1 0 1 Соотносить понятия «Родина», «Отечество».; 

Осознанно анализировать изучаемые понятия. Нахо-
дить аналогии.; 

 РЭШ 

1.31
. 

Патриот и гражданин 1 0 1 Осознанно раскрывать понятия «патриот», «патрио-
тизм», 

«гражданин», «граждан-

ственность».; Выделять глав-

ное в тексте учебника.; 

 
ЦОС Моя школа 

1.32
. 

Заключительное слово 1 0 1 Обобщать знания, полученные при изу-

чении курса.; Применять на практике 

полученные знания.; 

 
Библиотека Минпросве-
щения 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 1 33  



2.1.8. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Рабочая программа по учебному предмету "Изобразительное искусство" (предметная область 

"Искусство") (далее соответственно - программа по изобразительному искусству, искусство) вклю-

чает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы 

по изобразительному искусству. 

 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения изобразительного искусства, 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым резуль-

татам. 

 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обяза-

тельного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

 

Планируемые результаты освоения программы по изобразительному искусству включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего 

образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа по изобразительному искусству на уровне начального общего образования состав-

лена на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духов-

но-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в феде-

ральной рабочей программе воспитания. 

 

Цели изучения учебного предмета 

Цель программы по изобразительному искусству состоит в формировании художественной 

культуры обучающихся, развитии художественно-образного мышления и эстетического отношения 

к явлениям действительности путѐм освоения начальных основ художественных знаний, умений, 

навыков и развития творческого потенциала обучающихся. 

 

Программа по изобразительному искусству направлена на развитие духовной культуры обу-

чающихся, формирование активной эстетической позиции по отношению к действительности и 

произведениям искусства, понимание роли и значения художественной деятельности в жизни людей. 

 

Содержание программы по изобразительному искусству охватывает все основные виды визу-

ально-пространственных искусств (собственно изобразительных): начальные основы графики, жи-

вописи 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 предмет-

но-бытовой культуры. 

 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к истории 

отечественной культуры, выраженной в еѐ архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека. 

 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, но 

чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической творческой работы (при 

сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и эстетического наблюдения 

окружающей действительности). 

 

Программа по изобразительному искусству знакомит обучающихся с многообразием видов 

художественной деятельности и технически доступным разнообразием художественных материалов. 

Практическая художественно-творческая деятельность занимает приоритетное пространство учеб-

ного времени. При опоре на восприятие произведений искусства художественно-эстетическое от-
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ношение к миру формируется прежде всего в собственной художественной деятельности, в процессе 

практического решения художественно-творческих задач. 

 

Содержание программы по изобразительному искусству структурировано как система темати-

ческих модулей. Изучение содержания всех модулей в 1-4 классах обязательно. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Общее число часов, отведенных для изучения изобразительного искусства учебным планом 

МАОУ «Ефимовская СОШ» - 135 часов: в 1 классе - 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе - 34 часа (1 

час в неделю), в 3 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе - 34 часа (1 час в неделю). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»  

1 КЛАСС (33 ч) 

Модуль «Графика»  

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального формата листа в 

зависимости от содержания изображения.  

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного рисунка и их 

особенности. Приѐмы рисования линией. 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 

Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка видения соотношения частей 

целого (на основе рисунков животных). 

целостности. Цельная форма и еѐ части. 

Модуль «Живопись» 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки работы гуа-

шью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая.  

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. Навыки сме-

шения красок и получение нового цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в изображаемом сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Развитие навыков 

работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета.  

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времѐн года. Жи-

вопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 

Модуль «Скульптура»  

Изображение в объѐме. Приѐмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ѐжика, зайчика, птички и др.). Приѐмы вытяги-

вания, вдавливания, сгибания, скручивания.  

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных художественных про-

мыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору учителя с учѐтом местных про-

мыслов).  

Бумажная пластика. Овладение первичными приѐмами надрезания, закручивания, складывания.  

Объѐмная аппликация из бумаги и картона.  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе фотографий). 

Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. Ассоциативное сопоставление 

с орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты геометрические и 

растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение еѐ в природе. Последовательное ведение работы над 

изображением бабочки по представлению, использование линии симметрии при составлении узора 

крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных художественных 

промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору учителя с учѐтом местных 

промыслов). 

 Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путѐм складывания бумаги и аппликации. 

Оригами — создание игрушки для новогодней ѐлки. Приѐмы складывания бумаги. 

Модуль «Архитектура»  

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по фотографиям), об-

суждение особенностей и составных частей зданий. 

Освоение приѐмов конструирования из бумаги. Складывание объѐмных простых геометрических 

тел. Овладение приѐмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; использование приѐма 

симметрии. 
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Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из бумаги, картона 

или пластилина.  

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального со-

держания детских работ.  

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды жизни человека в 

зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи наблюдения (установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок учителя в со-

ответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с картиной, 

написанной на сказочный сюжет (произведения В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и другие по выбору 

учителя).  

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и творческих 

практических задач — установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта учащихся и оценка 

эмоционального содержания произведений. 

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных впечатлений.  

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме.  

2 КЛАСС (34 ч) 

Модуль «Графика» 

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного рисунка и их 

свойства. Развитие навыков линейного рисунка.  

Пастель и мелки — особенности и выразительные свойства графических материалов, приѐмы 

работы.  

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости листа: сгущение, 

разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение.  

Пропорции — соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков видения пропор-

ций. Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков птиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. Определение 

формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тѐмные части предмета, тень под 

предметом. Штриховка. Умение внимательно рассматривать и анализировать форму натурного 

предмета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. Аналитическое рас-

сматривание графических произведений анималистического жанра.  

Модуль «Живопись» 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения нового цвета. 

Приѐмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. Пастозное, плотное и про-

зрачное нанесение краски.  

Акварель и еѐ свойства. Акварельные кисти. Приѐмы работы акварелью.  

Цвет тѐплый и холодный — цветовой контраст.  

Цвет тѐмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью тѐмной краски и 

осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний и отношений. 

Цвет открытый — звонкий и приглушѐнный, тихий. Эмоциональная выразительность цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и соответствующих цве-

товых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер — по выбору учителя). Произведения И. К. 

Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской или жен-

ский). 

Модуль «Скульптура»  

Лепка из пластилинов или глины игрушки — сказочного животного по мотивам выбранного ху-

дожественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский петух, каргопольский 

Полкан и другие по выбору учителя с учѐтом местных промыслов). Способ лепки в соответствии с 

традициями промысла.  
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Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характерной пластики движения. 

Соблюдение цельности формы, еѐ преобразование и добавление деталей.  

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжѐлой, неповоротливой и 

лѐгкой, стремительной формы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): снежинки, паутинки, роса 

на листьях и др. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоратив-

но-прикладного искусства (кружево, вышивка, ювелирные изделия и др.).  

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки.  

Декоративная композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации.  

Поделки из подручных нехудожественных материалов.  

Декоративные изображения животных в игрушках народных промыслов; филимоновские, дым-

ковские, каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с учѐтом местных художественных 

промыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные женские и мужские 

украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей. 

Модуль «Архитектура»  

Конструирование из бумаги. Приѐмы работы с полосой бумаги, разные варианты складывания, 

закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания геометрических тел — 

параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и наклейками); завивание, скручивание и 

складывание полоски бумаги (например, гармошкой). 

Образ здания. Памятники отечественной или западноевропейской архитектуры с ярко выражен-

ным характером здания. Рисунок дома для доброго или злого сказочного персонажа (иллюстрация 

сказки по выбору учителя). 

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального со-

держания детских работ.  

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их конструкции и 

эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными произведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (кружево, шитьѐ, резьба и 

роспись и др.).  

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в природе. 

Произведения И. И. Левитана, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова.  

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (произведения В. В. Ватагина, Е. 

И. Чарушина и др.) и в скульптуре (произведения В. В. Ватагина). Наблюдение животных с точки 

зрения их пропорций, характера движения, пластики. 

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом графическом 

редакторе). 

Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. Трансформация и 

копирование геометрических фигур в программе Paint.  

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, заливка и др.) в 

программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева).  

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе темы «Тѐплый и 

холодный цвета» (например, «Горящий костѐр в синей ночи», «Перо жар-птицы» и др.). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. Обсуждение в 

условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме.  

3 КЛАСС (34 ч) 

Модуль «Графика» 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Рисунок буквицы. 

Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. Расположение иллюстраций и текста на 

развороте книги.  



534 

 Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: совмещение текста 

(шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация.  

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности композиции плаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и фотографий архи-

тектурных достопримечательностей своего города.  

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин.  

Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей лица.  

Эскиз маски для маскарада: изображение лица — маски персонажа с ярко выраженным характе-

ром. Аппликация из цветной бумаги.  

Модуль «Живопись» 

Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша и акварели (по 

памяти и представлению). 

Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций сцены) для спектакля со сказочным сюжетом 

(сказка по выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, возможно совмещение 

с наклейками в виде коллажа или аппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт-автопортрет» из 

предметов, характеризующих личность ученика. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для изображения времени 

года, времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта (лес или поле, река или озеро); 

количество и состояние неба в изображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Выражение в портрете (авто-

портрете) характера человека, особенностей его личности с использованием выразительных воз-

можностей композиционного размещения в плоскости листа, особенностей пропорций и мимики 

лица, характера цветового решения, сильного или мягкого контраста, включения в композицию 

дополнительных предметов. 

Модуль «Скульптура»  

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей одушевлѐнного 

образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других материалов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого персонажа 

путѐм бумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по сюжету изобра-

жения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре. Работа с пла-

стилином или глиной. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Приѐмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева и глины в 

традициях народных художественных промыслов Хохломы и Гжели (или в традициях других про-

мыслов по выбору учителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента при помощи 

печаток или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения композиции, ста-

тика и динамика узора, ритмические чередования мотивов, наличие композиционного центра, рос-

пись по канве. Рассматривание павловопосадских платков.  

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные ограды, украшения фона-

рей, скамеек, киосков, подставок для цветов и др.  

Модуль «Архитектура»  

Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей города или села. 

Работа по наблюдению и по памяти, на основе использования фотографий и образных представле-

ний.  

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) или в виде 

макета с использованием бумаги, картона, пенопласта и других подручных материалов. 
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Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего города» (села) в 

виде коллективной работы (композиционная склейка-аппликация рисунков зданий и других эле-

ментов городского пространства, выполненных индивидуально).  

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и обсуждение иллю-

страций известных российских иллюстраторов детских книг. 

Восприятие объектов окружающего мира — архитектура, улицы города или села. Памятники ар-

хитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), их значение в современ-

ном мире.  

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге (обзор памят-

ников по выбору учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: Государственная 

Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государ-

ственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Экскурсии в местные художе-

ственные музеи и галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежные художественные музеи 

(выбор музеев — за учителем). Осознание значимости и увлекательности посещения музеев; посе-

щение знаменитого музея как событие; интерес к коллекции музея и искусству в целом.  

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назначению произведений в 

жизни людей. 

Жанры в изобразительном искусстве — в живописи, графике, скульптуре — определяются пред-

метом изображения; классификация и сравнение содержания произведений сходного сюжета 

(портреты, пейзажи и др.). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. 

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

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. 

Репина, В. А. Серова и др. 

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию ритмов распо-

ложения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы движения (собрались, 

разбежались, догоняют, улетают и т. д.). Вместо пятен (геометрических фигур) могут быть простые 

силуэты машинок, птичек, облаков и др.  

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его копирование, 

многократное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси рисунка, и создание орнамента, в 

основе которого раппорт. Вариативное создание орнаментов на основе одного и того же элемента.  

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом графическом редакторе).  

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, фотографии и шрифта 

для создания плаката или поздравительной открытки.  

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, контраста, насы-

щенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (по выбору учите-

ля). 

4 КЛАСС (34 ч) 

Модуль «Графика» 

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по мере удаления 

от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры, передача 

движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных народов. 

Изображение города — тематическая графическая композиция; использование карандаша, мел-

ков, фломастеров (смешанная техника). 

Модуль «Живопись» 

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций (горный, степной, 

среднерусский ландшафт). 
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Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным содержанием: 

женский или мужской портрет, двойной портрет матери и ребѐнка, портрет пожилого человека, 

детский портрет или автопортрет, портрет персонажа по представлению (из выбранной культурной 

эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-аппликации из инди-

видуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников народов мира или в качестве 

иллюстраций к сказкам и легендам. 

Модуль «Скульптура»  

Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными комплексами. 

Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или глиной. Выражение 

значительности, трагизма и победительной силы.  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Орнаменты разных народов. Подчинѐнность орнамента форме и назначению предмета, в худо-

жественной обработке которого он применяется. Особенности символов и изобразительных мотивов 

в орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, одежде, предметах быта и др.  

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, украшение 

наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и др. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, каменная 

резьба, росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в его декоре. 

Головные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь украшения костюма муж-

чины с родом его занятий. 

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. Своеобразие одежды разных эпох и 

культур. 

Модуль «Архитектура»  

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: дома из дерева, 

глины, камня; юрта и еѐ устройство (каркасный дом); изображение традиционных жилищ. 

Деревянная изба, еѐ конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или изображение на 

плоскости в технике аппликации еѐ фасада и традиционного декора. Понимание тесной связи кра-

соты и пользы, функционального и декоративного в архитектуре традиционного жилого деревянного 

дома. Разные виды изб и надворных построек.  

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, купол. Роль 

собора в организации жизни древнего города, собор как архитектурная доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. Изображение типич-

ной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или романский собор, мечеть, пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. Крепостные 

стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в организации города, жизнь в го-

роде.  

Понимание значения для современных людей сохранения культурного наследия. 

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. Васнецова, В. И. Сурикова, К. А. Коро-

вина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина на темы истории и традиций русской 

отечественной культуры.  

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рем-

брандта, Пикассо (и других по выбору учителя). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Новгородский детинец, 

Псковский кром, Казанский кремль (и другие с учѐтом местных архитектурных комплексов, в том 

числе монастырских). Памятники русского деревянного зодчества. Архитектурный комплекс на ост-

рове Кижи.  

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитектурных, декоратив-

ных и изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других культур Древнего мира. 

Архитектурные памятники Западной Европы Средних веков и эпохи Возрождения. Произведения 

предметно-пространственной культуры, составляющие истоки, основания национальных культур в 

современном мире. 



537 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. П. 

Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памят-

ник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (и другие по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной перспективы: изобра-

жение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных измене-

ний. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур кон-

струкции традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различных вариантов его 

устройства. Моделирование конструкции разных видов традиционных жилищ разных народов 

(юрта, каркасный дом и др., в том числе с учѐтом местных традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур кон-

струкций храмовых зданий разных культур: каменный православный собор, готический или ро-

манский собор, пагода, мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на линейной основе 

пропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения. Создание анимации схемати-

ческого движения человека (при соответствующих технических условиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движения фигурки в 

виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое повторяющееся движение своего рисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, декоратив-

ного и изобразительного искусства выбранной эпохи или национальной культуры.  

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира.  
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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 началь-

ного 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 социаль-

но-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 еѐ архитектуре, народном, декоративно-прикладном и 

изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в 

процессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о кра-

соте 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 наро-

дов 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 че-

ловечества. 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 художе-

ственной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки иссле-

довательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направ-

ленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения 

природы и еѐ образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств способствует 

активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по 

освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, практического 

продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива, пони-

мание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, 

работать в команде, выполнять коллективную работу — обязательные требования к определѐнным 

заданиям по программе. 
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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 (тѐмное — светлое) в пространственных и плоскостных объек-

тах; 

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 определѐнных учебных уста-

новок 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 предмет-

но-пространственную среду жизни человека;  

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным 

установкам по результатам проведѐнного наблюдения;  

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных 

композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни 

людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве инструмента 

анализа содержания произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

 

Работа с информацией: 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые элек-

тронные 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 еѐ в 

различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные худо-

жественные 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: 
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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, сопо-

ставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои 

позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учѐта интересов в 

процессе совместной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или исследова-

тельского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и в 

соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

признавать своѐ и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, понимать 

намерения и переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совместной 

деятельности и строить действия по еѐ достижению, договариваться, выполнять поручения, подчи-

няться, 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 своѐ рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в окру-

жающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятель-

ности в процессе достижения результата. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 
Предметные результаты по предметной области "Искусство" по учебному предмету "Изобрази-

тельное искусство" должны обеспечивать: 
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 фото-

графических изображений и анимации. 
Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного построения 

содержания в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утверждѐнному приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации. 

1 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в самостоятельной 

творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства со сред-

ствами изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и геометриза-

ции наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственные вели-

чины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображения на листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения соответству-

ющих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать еѐ в своей практической 

художественной деятельности. 
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Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций соот-

ветствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке содержания и графи-

ческих средств его выражения (в рамках программного материала). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, которые рождает 

каждый цвет.  

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своѐ мнение с опорой на 

опыт жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и получения 

нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, организованные 

педагогом. 

Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных объѐмных форм 

в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.). 

Осваивать первичные приѐмы лепки из пластилина, приобретать представления о целостной 

форме в объѐмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объѐмных форм из бумаги путѐм 

еѐ складывания, надрезания, закручивания и др. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в природе (в 

условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и искать ассоциации с 

орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометрические, ани-

малистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизованной: деко-

ративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных художественных 

промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с учѐтом местных про-

мыслов) и опыт практической художественной деятельности по мотивам игрушки выбранного 

промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего праздника. 

Модуль «Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фотографиям в 

условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и составные части рассматриваемых 

зданий. 

Осваивать приѐмы конструирования из бумаги, складывания объѐмных простых геометрических 

тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме коллективной 

игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные навыки 

анализа его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их содержания и 

сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также соответствия учебной 

задаче, поставленной учителем.  

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных впечатлений с 

учѐтом учебных задач и визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в зависимости 

от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки). 
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Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитектурных постро-

ек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, понимать зна-

чение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт восприятия картин со сказоч-

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

произведений с ярко выраженным эмоциональным настроением (например, натюрморты В. Ван Гога 

или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и отношения к 

ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного наблюдения 

природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан снимок, 

насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 

2 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Осваивать особенности и приѐмы работы новыми графическими художественными материалами; 

осваивать выразительные свойства твѐрдых, сухих, мягких и жидких графических материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложения линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как необходи-

мой композиционной основы выражения содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать умения соот-

носить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские впечатления и анализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение его в 

пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, осваивая навык 

штриховки. 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и прозрачное 

нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, навыки создания выра-

зительной фактуры и кроющие качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы прозрачной 

краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков составного 

цвета. 

Различать и сравнивать тѐмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных красок с 

белой и чѐрной (для изменения их тона). 

Знать о делении цветов на тѐплые и холодные; уметь различать и сравнивать тѐплые и холодные 

оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; цвет мягкий, 

«глухой» и мрачный и др. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (туман, грозу и др.) 

на основе изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт передачи разного цветового со-

стояния моря.  

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок добрые и злые, 

нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными средствами удалось показать 

характер сказочных персонажей. 

Модуль «Скульптура» 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных промыслов; 

освоить приѐмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного промысла; выпол-

нить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций выбранного промысла (по 

выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учѐтом местных 

промыслов). 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных сторон.  
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Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной формы и 

разного характера движения этой формы (изображения зверушки).  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, восприни-

маемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, снежинки, паутинки, роса на ли-

стьях, серѐжки во время цветения деревьев и др.) — с рукотворными произведениями декоративного 

искусства (кружево, шитьѐ, ювелирные изделия и др.). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки на ос-

нове природных мотивов. 

Осваивать приѐмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, созданных по 

мотивам народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, карго-

польская, дымковская игрушки или с учѐтом местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов в худо-

жественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллюстраций к 

народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И. Я. Билибина), когда украше-

ния не только соответствуют народным традициям, но и выражают характер персонажа; учиться 

понимать, что украшения человека рассказывают о нѐм, выявляют особенности его характера, его 

представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных персонажей.  

Модуль «Архитектура» 

Осваивать приѐмы создания объѐмных предметов из бумаги и объѐмного декорирования пред-

метов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного макета сказоч-

ного города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фотографиям в усло-

виях урока), указывая составные части и их пропорциональные соотношения.  

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия. 

 Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков сказочных героев в 

иллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию и внимание к архитек-

турным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру героев лите-

ратурных и народных сказок.  

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в них со-

держания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и других средств художественной 

выразительности, а также ответа на поставленную учебную задачу.  

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а также потреб-

ность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведений декора-

тивного искусства и их орнаментальной организации (кружево, шитьѐ, резьба и роспись по дереву и 

ткани, чеканка и др.). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных художни-

ков-пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, А. И. Куинджи, 

Н. П. Крымова и других по выбору учителя), а также художников-анималистов (В. В. Ватагина, Е. И. 

Чарушина и других по выбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи западноевропей-

ских художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, К. Моне, А. Матисса и 

других по выбору учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И. И. Левитана, И. И. 

Шишкина, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина (и других по выбору 

учителя). 
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Модуль «Азбука цифровой графики»  

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе Paint (или 

другом графическом редакторе). 

Осваивать приѐмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе Paint, а 

также построения из них простых рисунков или орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники — карандаш, 

кисточка, ластик, заливка и др. — и создавать простые рисунки или композиции (например, образ 

дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение объекта в 

кадре, масштаб, доминанта. 

Участвовать в обсуждении композиционного построения кадра в фотографии.  

3 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, многообразии 

форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок обложки с со-

единением шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, создание иллюстраций, 

размещение текста и иллюстраций на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, о работе 

художника над шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу — поздравительную открытку, совмещая в ней 

шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. 

Выполнять творческую композицию — эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму.  

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица.  

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для карнавала или 

спектакля). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать приѐмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению натуры или 

по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное настроение в 

натюрмортах известных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы — натюрморта с ярко выраженным 

настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению.  

Создавать пейзаж, передавая в нѐм активное состояние природы. 

Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, по памяти и 

по представлению. 

Модуль «Скульптура» 

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной 

сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путѐм добавления к ней 

необходимых деталей и тем самым «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая пластика, 

рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные промыслы Гжель 

и Хохлома. 
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Знакомиться с приѐмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду Гжели и 

Хохломы; осваивать простые кистевые приѐмы, свойственные этим промыслам; выполнить эскизы 

орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного художественного промысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, стен и др.; уметь рас-

суждать с опорой на зрительный материал о видах симметрии в сетчатом орнаменте.  

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи женского 

платка). 

Модуль «Архитектура» 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на тему историче-

ских памятников или архитектурных достопримечательностей своего города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе по созданию 

такого макета. 

Создать в виде рисунков или объѐмных аппликаций из цветной бумаги эскизы разнообразных 

малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное средство. 

Выполнить творческий рисунок — создать образ своего города или села или участвовать в кол-

лективной работе по созданию образа своего города или села (в виде коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически относиться к 

иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая различную визуаль-

но-образную информацию; знать имена нескольких художников детской книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), характерные осо-

бенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания и обсуждать их архитек-

турные особенности; приобретать представления, аналитический и эмоциональный опыт восприятия 

наиболее известных памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для жителей регионов на 

основе фотографий, телепередач и виртуальных путешествий), уметь обсуждать увиденные памят-

ники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: изобразитель-

ных видов искусства — живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, декоратив-

но-прикладных видов искусства, а также деятельности художника в кино, в театре, на празднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, определяемые пред-

метом изображения. 

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. Леви-

тана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского и других (по выбору 

учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, участвовать в 

исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных путешествий.  

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. 

Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях.  

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их коллекции: 

Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский 

музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.  

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь представление о кол-

лекциях своих региональных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Осваивать приѐмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими фигурами, ин-

струментами традиционного рисования.  

Применять получаемые навыки для усвоения определѐнных учебных тем, например: исследования 

свойств ритма и построения ритмических композиций, составления орнаментов путѐм различных 

повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), экспериментируя на свойствах симмет-

рии; создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; осваивать с 

помощью графического редактора схематическое изменение мимики лица. 
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Осваивать приѐмы соединения шрифта и векторного изображения при создании поздравительных 

открыток, афиши и др. 

Осваивать приѐмы редактирования цифровых фотографий с помощью компьютерной программы 

Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста и насыщенности цвета; обрезка изоб-

ражения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, возможно, 

знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов, предложенных 

учителем. 

4 КЛАСС  

Модуль «Графика» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей практической 

творческой деятельности. 

Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения отдельных частей 

фигуры и учиться применять эти знания в своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление о красоте 

человека в разных культурах; применять эти знания в изображении персонажей сказаний и легенд или 

просто представителей народов разных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

Модуль «Живопись» 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, пейзаж 

степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ женщины 

в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого человека, детского 

портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из выбранной культурной эпо-

хи).  

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

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно (аппликации 

из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского народного праздника и 

традиционных праздников у разных народов), в которых выражается обобщѐнный образ нацио-

нальной культуры.  

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллективной разработке 

проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется после освоения собранного мате-

риала о мемориальных комплексах, существующих в нашей стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных народов или 

исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов); показать в рисунках традиции 

использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предметов быта у разных народов, в 

разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мотивы и сим-

волы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре го-

ловных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских уборов, 

особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения костюма мужчины с 

родом его занятий и положением в обществе.  

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со своеобразием 

одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура»  

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их связи с 

окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного жилого дома — и надворных 

построек; уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы; понимать и уметь объяснять 
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тесную связь декора (украшений) избы с функциональным значением тех же деталей: единство кра-

соты и пользы.  

Иметь представления о конструктивных особенностях переносного жилища — юрты.  

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменного 

древнерусского храма; знать примеры наиболее значительных древнерусских соборов и где они 

находятся; иметь представление о красоте и конструктивных особенностях памятников русского 

деревянного зодчества. 

Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурном 

устройстве и жизни в нѐм людей. 

Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его изобразить; иметь об-

щее, целостное образное представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, характерных для 

разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, буддийская пагода, му-

сульманская мечеть; уметь изображать их. 

Понимать и уметь объяснять, в чѐм заключается значимость для современных людей сохранения 

архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русской отече-

ственной культуры (произведения В. М. Васнецова, А. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, 

В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина и других по 

выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский Кремль, 

Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учѐтом местных архитек-

турных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского деревянного зодчества 

(архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм Покрова на 

Нерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. П. 

Мартоса в Москве. 

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и уметь объ-

яснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в 

Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане; «Во-

ин-освободитель» в берлинском Трептов-парке; Пискарѐвский мемориал в Санкт-Петербурге и дру-

гие по выбору учителя); знать о правилах поведения при посещении мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в 

культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе Древнего Востока; уметь 

обсуждать эти произведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции готических 

(романских) соборов; знать особенности архитектурного устройства мусульманских мечетей; иметь 

представление об архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафа-

эля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических изображений и 

их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии горизонта и точки схода, 

перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур кон-

струкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные варианты его 

устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома на основе 

избы и традициями и еѐ украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя еѐ конструкцию в графическом редакторе с помощью ин-

струментов геометрических фигур, находить в поисковой системе разнообразные модели юрты, еѐ 

украшения, внешний и внутренний вид юрты. 
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Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур кон-

струкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с закомарами, со сво-

дами-нефами, главой, куполом; готический или романский собор; пагода; мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью геометрических 

фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, двигая части фигуры (при 

соответствующих технических условиях создать анимацию схематического движения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном редакторе 

GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам изучаемого 

материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе собственных фотографий 

и фотографий своих рисунков; делать шрифтовые надписи наиболее важных определений, названий, 

положений, которые надо помнить и знать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем про-
граммы 

Количество часов Виды деятельности Модуль 

воспита-

тельной 

програм-

мы «Уроч-

ная дея-

тельность» 

Электронные (цифровые) образо-

вательные ресурсы 
всег

о 
кон-

троль

ные 

ра-

боты 

пра

кти

че-

ски

е 

ра-

бот

ы 

Модуль 1. Восприятие произведений искусства 

1.1 Восприятие детских ри-

сунков. Навыки вос-

приятия произведений 

детского творчества и 

формирование зритель-

ских умений. 

1 0 1 Наблюдать, рассматривать, анали-

зировать детские рисунки с позиций их 

содержания и сюжета, настроения. 

Объяснять расположение изображения 

на листе и выбор вертикального или 

горизонтального формата. Объяс-

нять,какими художественными мате-

риала- ми (карандашами, мелками, 

красками и т. д.) сделан рисунок. Ри-

совать, выполнить рисунок на простую, 

всем доступную тему, например «Ве-

сѐлое солнышко», карандашами или 

мелками 

День знаний ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

1.2
. 

Первые представле-

ния о композиции: на 

уровне образного вос-

приятия. 

Представление о раз-

личных художе-

ственных материалах. 

1 0 1  

1.3
. 

Обсуждение со-

держания ри-

сунка. 

0 0 1  

Модуль 2. Графика 

2.

1 
Линейный рисунок. 1  1 Осваивать навыки 

работы          графическими 

материалами. Наблю-

дать и анализировать 

характер линий в при-

роде. Создавать ли-

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 
РЭШ 

2.2 Разные виды линий.   1  
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2.3 Линии в природе. 

Ветки (по фотографи-

ям): тонкие — толстые, 

порывистые, угловатые, 

плавные и др. 

1  1 нейный рисунок 

— упражнение на раз-

ный характер линий. 

Выполнять с натуры 

рисунок листа дерева. 

Рассматривать и об-

суждать характер 

формы листа. Осваи-

вать последователь-

ность выполнения ри-

сунка. Приобретать 

опыт обобщения види-

мой формы предмета. 

Анализировать и срав-

нивать соотношение 

частей, составляющих 

одно целое, рассматри-

вать изображения жи-

вотных с контрастными 

пропорциями.   При-

обретать опыт внима-

тельного аналитическо-

го наблюдения. Разви-

вать навыки рисования 

по представлению 

и воображению. Вы-

полнить линейный ри-

сунок на темы стихов С. 

Я. Маршака, А. Л. Бар-

то, Д. Хармса, С. В. 

Михалкова и др. (по 

выбору учителя) с про-

стым весѐлым, озорным 

развитием сюжета. Ис-

пользовать   графиче-

ское пятно как основу 

изобразительного обра-

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

2.4 Графические материалы 

и их особенности. 

Приѐмы рисования ли-

нией. 

1  1  

2.5 Рисунок с натуры: ри-

сунок листьев разной 

формы (треугольный, 

круглый, овальный, 

длинный). 

1  1  

2.6 Последовательность ри-

сунка. 

  1  

2.7 Первичные навыки 

определения пропорций 

и понимания их значе-

ния. От одного пятна — 

«тела», меняя пропорции 

«лап» и «шеи», получа-

ем рисунки разных 

животных. 

1  1 День уважения 
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за. Соотносить форму 

пятна с опытом зри-

тельных 
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2.8 Линейный тематический 

рисунок (линия- рас-

сказчица) на сюжет сти-

хотворения или сюжет из 

жизни детей (игры во 

дворе, в походе и др.) с 

простым и весѐлым по-

вествовательным сюже-

том. 

1  1 впечатлений. Приобрести 

знания о пятне и линии как 

основе изображения на 

плоскости.   Учиться   

работать на уроке с жидкой 

краской. Создавать изоб-

ражения на основе пятна 

путѐм добавления к нему 

деталей, подсказанных во-

ображением. Приобрести 

новый опыт наблюдения 

окружающей реальности. 

Рассматривать и анализи-

ровать иллюстрации из-

вестных художников дет-

ских книг с позиций осво-

енных знаний о пятне, ли-

нии и пропорциях 

  

2.9 
Пятно-силуэт. Превра-

щение случайного пятна 

в изображение зве-

рушки или фантасти-

ческого зверя. Развитие 

образного видения и 

способности целостного, 

обобщѐнного видения. 

Пятно как  основа 

Графического изображе-

ния 

1  1  

2.10 
Тень как пример пятна. 

Теневой театр. Силуэт. 

1  1  

2.11 Навыки работы на уроке с 

жидкой краской и ки-

стью, уход за своим ра-

бочим местом 

1  1  

2.12 Рассмотрение и анализ 

средств выражения — 

пятна и линии — в ил-

люстрациях художников 

к детским книгам 

1  1  

Модуль 3. Живопись 
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3.1
. 

Цвет как одно из главных 
средств выражения в 
изобразительном искус-
стве. Навыки работы гуа-
шью в условиях урока. 

1 0 1 
Осваивать навык ра-

боты гуашью в условиях 

школьного урока.

 Знать три ос-

новных  цвета. Обсуж-

дать ассоциативные 

представления, свя-

занные с каждым цве-

том. 

Экспериментировать, 

исследовать возмож-

ности смешения кра-

сок,наложения цвета на 

цвет, размывания 

цвета в процессе работы 

над разно- цветным 

ковриком. Осознавать 

эмоциональное звуча-

ние цвета, то, что  разный цвет 

«рассказывает» о разном 

настроении — весѐлом, 

задумчивом, грустном и 

др. Объяснять, как разное 

настроение героев пере-

дано художником в иллю-

страциях. Выполнить 

красками рисунок с ве-

сѐлым или грустным 

настроением. Выпол-

нить гуашью    рисунок    

цветка или цветов на ос-

нове  демонстрируемых 

фотографий или по пред-

ставлению. Развивать 

навыки аналитического 

Урок 

муже-

ства 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 
РЭШ 

3.2 
Три основных цвета. Ассо-
циативные представления, 
связанные с каждым из 
цветов. Навыки смеши-
вания красок.  

1 1 0 Худож-

ни-

ки-юбил

яры 

3.3 Эмоциональная вырази-
тельность цвета. 

1 0 1  

3.4 Цвет, как выражения 
настроения, душевного со-
стояния. 

1 0 1  

3.5 Наш мир украшают цветы. 
Живописное изображение 
по представлению и вос-
приятию разных по цвету и 
формам цветков. Развитие 
навыков работы гуашью и 
навыков наблюдения. 

1 0 0  

3.6 
Тематическая ком-

позиция 

«Времена года». Кон-

трастные цветовые состо-

яния времѐн года. Работа 

гуашью, в технике ап-

пликации или в смешан-

ной технике. 

1 0 1  

3.7 Техника монотипии. 

Представления о сим-

метрии. 

Развитие ассоциа-

тивного воображения. 

1 0 1  
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рассматривания  разной 

формы и строения             цветов.

    
  

Модуль 4. Скульптура 

4.1 Изображение в объѐме. 
Приѐмы работы с пласти-
лином; дощечка, стек, тря-
почка. 

1 0 1 Наблюдать, воспринимать 

выразительные образные 

 
ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 
РЭШ 

4..2 
Лепка зверушек из цель-

ной формы (черепашки, 

ѐжика, зайчика и т. д.). 

Приѐмы вытягива-

ния, вдавливания, 

сгибания, скручи-

вания. 

1 0 1 Объёмы в природе: на что похожи 
формы облаков, камней, коряг, 
картофелин и др.(в классе на ос-
нове фотографий).Осваивать 
первичные   навыки   лепки
 — изображения в объёме. 
Лепить из целого куска пластили-
на мелких зверушек путём вытя-
гивания, вдавливания. Овладе-
вать первичными навыками ра-
боты в объёмной аппликации и 
коллаже. Осваивать навыки объ-
ёмной аппликации (например, 
изображение птицы — хвост, хо-
холок, крылья на основе 
простых приёмов работы с бума- 
гой). Рассматривать и характери-
зовать глиняные игрушки извест-
ных народных художественных 
промыслов. Анализировать иг-
рушки строение формы, частей и 
пропорций выбранного промыс-
ла. Осваивать этапы лепки формы 
игрушки и её частей.   Выпол-
нить   лепку игрушки      по           
мотивам выбранного         
народного промысла. Осваивать 
приёмы создания            
объёмных изображений    из        

  

4.3 
Бумажная пластика. 

Овладение первич-

ными приѐмами 

надрезания, закру-

чивания, складыва-

ния в работе над 

объѐмной апплика-

цией. 

1 0 1  

4.4 Лепка игрушки по мотивам одного 

из наиболее известных народныххудо-

жественных промыслов (дымковская, 

каргопольская игрушки или по выбору 

учителя с учѐтом местных 

1 0 1  

4.5 Лепка игрушки по мотивам одного 

из наиболее известных народных худо-

жественных промыслов (дымковская, 

каргопольская игрушки или по выбору 

учителя с учѐтом местных 

1 0 1  
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бумаги. Приобретать             
опыт коллективной    работы    
по созданию      в            
технике аппликации панно из 
работ 

Модуль 5. Декоративно-прикладное искусство 

5.1 
Узоры в природе. 

1 0 1 
Рассматривать  и эсте-

тически характеризовать   различные примеры узоров в природе (на основ фотографий). Приводить примеры и делать ассоциативные сопоставления с орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства. Выполнить рисунок бабочки, украсив 

узорами еѐ крылья При-

обретать  опыт ис-

пользования правил сим-

метрии при  выполнении 

рисунка. Рассматривать  и характеризовать     примеры художественно  выполненных орнаментов.  Определять в предложенных   орнаментах мотивы   изображения: растительные, геометрические, 

анималистические. 

Рассматривать орнаменты 

в круге, полосе, квадрате в 

соответствии с оформля-

емой предметной поверх-

ностью. Выполнить гуашью 

творческое орнаменталь-

ное стилизованное 

  

5.2 Наблюдение узоров в жи-

вой природе (в условиях 

урока на основе фото-

графий). Эмоционально- 

эстетическое восприятие 

объектов действительно-

сти. Ассоциативное сопо-

ставление с орнаментами 

в предметах декоративно- 

прикладного искусства. 

1 0 1 

5.3 Представления о сим-

метрии и наблюдение еѐ 

в природе. Последова-

тельное ведение работы 

над изображением ба-

бочки по представле-

нию, использование 

линии симметрии при 

составлении узора кры-

льев. 

1 0 1  
ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 
РЭШ 

5.4 
Узоры и орнаменты, со-

здаваемые людьми, и 

разнообразие их видов. 

Орнаменты геометриче-

ские и растительные. 

1 0 1 

5.5 Декоративная композиция 

в круге или полосе. 

1 0 1 
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5.6 Орнамент, характерный 

для игрушек одного из 

наиболее известных 

народных художествен-

ных промыслов. Дымков-

ская, каргопольская иг-

рушка или по выбору 

учителя с учѐтом местных 

промыслов. 

1 0 1 

5.7 
Оригами — создание иг-
рушки для новогодней ѐлки. 
Приѐмы складывания бу-
маги. 

1 0 1  

5.8 
Форма и украшение 
бытовых предметов. 

    Между-

народ-

ный день 

худож-

ника 

 

        

5.9. 
Приѐмы 
бумагопластики. 
Сумка или 
упаковка и еѐ декор. 

1 01   

Модуль 6. Архитектура   

6.1 Наблюдение разнообразия 

архитектурных построек в 

окружающем мире по фотографиям, 

обсуждение их особенностей и 

составных частей зданий. 

1 0 1 Рассматривать и сравнивать раз-

личные здания  в окружаю-

щем мире  (по фотографиям).    

Анализировать и характеризовать 

особенности исоставные части 

рассматриваемых зданий. 

Выполнить  рисунок 

придуманного дома на основе полу-

ченных впечатлений (техника работы 

может быть любой, например с по-

мощью мелких печаток). Осваивать 

приѐмы складывания объѐмных про-

стых геометрических тел из бумаги 

День ге-

роев 

Отече-

ства 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 
РЭШ  

6.2 Освоение приѐмов конструирования 

из бумаги. Складывание объѐмных 

простых 

геометрических тел. Овладение 

приѐмами склеивания 

деталей, надрезания, вырезания де-

талей использование приѐмов симмет-

рии 

1 0 1  
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6.3 Макетирование (или создание ап-

пликации) пространственной среды 

сказочного города из бумаги, картона 

или пластилина. 

  1 (параллелепипед, конус, пирамида) в 

качестве основы для домиков.   

Осваивать приѐмы склеивания дета-

лей, симметричного надрезания, вы-

резания деталей и др., чтобы по-
лучились крыши,   окна, двери, 
лестницы для бумажных доми-
ков. Макетировать в игровой 
форме пространство сказочного 
городка (или построить городок в 
виде объѐмной аппликации) 

 

      

Модуль 7. Восприятие произведений искусства 

7.1 Восприятие произведений детского 

творчества. Обсуждение     сюжетного 

и эмоционального содержания дет-

ских      работ. 

0 0 1    

7.2 Художественное наблюдение 

окружающего мира (мира природы) 

и предметной среды 

жизни человека в зависимости от 

поставленной аналитической и 

эстетической задачи наблюдения 

0 0 1 Наблюдать, разглядывать, анали-

зировать детские   работы с позиций 

их содержания и сюжета настроения, 

расположения на листе, цветового 

содержания, соответствия учебной 

задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт  эстетического 

наблюдения природы наоснове 

эмоциональных впечатлений и с 

учѐтом визуальной установки учите-

ля. Приобретать опыт художествен-

ного наблюдения предметной среды 

жизни человека в зависимости от по-

ставленной аналитической и эстети-

ческой  задачи (установки).    

Осваивать    опыт восприятия 
художественных иллюстраций в 
детских книгах в соответствии с 
учебной установкой. Приобре-
тать опыт специально организо-
ванного общения со станковой 
картиной. Осваивать опыт эсте-
тического, эмоционального об-

 
ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 
РЭШ 

7.3 Рассматривание иллюстраций 

к детским книгам на основе содер-

жательных установок учителя в соот-

ветствии с изучаемой темой. 

0 0 1  

7.4 Знакомство с живописной картиной. 0 0 1  

7.5 Обсуждение произведений с ярко 

выраженным эмоциональным настро-

ением или со сказочным сюжетом. 

Произведения В. М. Васнецова, М. А. 

Врубеля и других художников (по 

выбору учителя). 

0 0 1  

7.6 Художник и зритель. Освоение 

зрительских умений на основе получа-

емых знаний и творческих установок 

наблюдения. 

0 0 1  
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7.7 Ассоциации из личного опыта 

учащихся и оценка эмоционального 

содержания произведений. 

0 0 1 щения со станковой картиной. 
Приобретать опыт зрительских 
умений, включающих необхо-
димые знания, внимание к пози-
ции автора и соотнесение с 
личным жизненным опытом 
зрителя. 
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7.8 Произведения И. И. Левитана, 

А. Г. Венецианова И. И. Шишкина, 

А. А. Пластова, К. Моне, В. Ван Гога и 

других художников (по выбору учи-

теля) по теме «Времена года» 

0 0 1    

Модуль 8. Азбука цифровой графики 
 

8.1 Фотографирование мелких деталей 

природы, запечатление на фотографи-

ях ярких зрительных впечатлений. 

1 0 1    

8.2 Обсуждение в условиях урока уче-

нических фотографий, соответствую-

щих изучаемой теме. 

0 0 1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ             33 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Модуль вос-

питательной 

программы 

«Урочная дея-

тельность» 

Виды деятельности  Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

всего контрольны

е работы 

практ

ическ

ие 

работ

ы 

Модуль 1. Графика 

1.1. Ритм линий. Выразительность линии. 

Художественные материалы для ли-

нейного рисунка и их свойства. Развитие 

навыков линейного рисунка. 

1 0 0 
День Знаний 

Осваивать приѐмы работы графи-

ческими материалами и навыки 

линейного рисунка.; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

1.2. Пастель и мелки — особенности и вы-

разительные свойства графических 

материалов, приѐмы работы. 

1 0 0 
 

Осваивать приѐмы работы и учиться 

понимать особенности художествен-

ных материалов — пастели и мелков.; 

 ЦОС Моя школа 

1.3. Ритм пятен: знакомство с 

основами композиции. Рас-

положение пятна 

на плоскости листа: сгущение, 

разброс, доминанта, равновесие, 

спокойствие и движение. 

1 0 0 
 

Выполнить пастелью рисунок на 

заданную тему, например, «Букет 

цветов» или «Золотой осенний лес».; 

 Библиотека Минпросвещения 

1.4. Пропорции — соотношение частей и 

целого. Развитие аналитических 

навыков сравнения пропорций. 

Выразительные свойства пропорций. 

Рисунки различных птиц. 

1 0 0 
 

Рассматривать разных птиц (по фо-

тографиям) и характеризовать соот-

ношения пропорций в их строении.; 

 РЭШ 

1.5. Рисунок с натуры простого предмета. 1 0 0 День отца в 
России 

Выполнить простым карандашом 

рисунок с натуры простого предмета 

(например, предметов своего пись-

менного стола) или небольшого 

фрукта.; 

 ЦОС Моя школа 

1.6. Расположение предмета на листе бума-

ги. Определение формы предмета. Со-

отношение частей предмета. Светлые и 

тѐмные части предмета, тень под 

предметом. Штриховка. 

Умение внимательно рассматривать 

и анализировать форму натурного 
предмета. 

1 0 0 День матери в 
России 

Приобретать и тренировать навык 

штриховки.; 

 Библиотека Минпросвещения 
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1.7. Рисунок животного с активным вы-

ражением его характера. Аналитиче-

ское рассматривание графики, произ-

ведений, созданных в анималистиче-

ском жанре. 

1 0 0 
 

Осваивать последовательность этапов 

ведения рисунка с натуры.; 

 РЭШ 

Итого по модулю 1 7 
 

Модуль 2. Живопись 
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2.1. Цвета основные и составные. Разви-

тие навыков смешивания красок и 

получения нового цвета. 

1 0 0 Международный 
день художника 

Узнавать названия основных и составных цветов.;  
ЦОС Моя школа 

2.2. Приѐмы работы гуашью. Разный ха-

рактер мазков и движений кистью. 

1 0 0  Осваивать особенности и выразительные воз-

можности работы кроющей краской 

«гуашь».; 

 Библиотека Минпросвещения 

2.3. Пастозное, плотное и прозрачное нане-

сение краски. 

1 0 0  Приобретать опыт работы акварелью и пони-

мать особенности работы прозрачной краской.; 

 РЭШ 

2.4. Акварель и еѐ свойства. Акварельные 

кисти. Приѐмы работы акварелью. 

1 0 0  Приобретать опыт работы акварелью и пони-

мать особенности работы прозрачной краской.; 

 ЦОС Моя школа 

2.5. Цвета тѐплый и холодный (цветовой 

контраст). 

1 0 0  Узнавать и различать тѐплый и холодный цвета.;  
Библиотека Минпросвещения 

2.6. Цвета тѐмный и светлый (тональные 

отношения). 

1 0 0 День Государ-
ственного герба 
Российской Фе-
дерации 

Узнавать о делении цвета на тѐплый и холодный. ;  
ЦОС Моя школа 

2.7. Затемнение цвета с помощью тѐмной 

краски и разбеление цвета. Эмоцио-

нальная 

выразительность цветовых состояний и 

отношений. 

1 0 0  Сравнивать и различать тѐмные и светлые оттенки 

цвета.; 

 
Библиотека Минпросвещения 

2.8. Цвет открытый — звонкий и цвет 

приглушѐнный — тихий. 

Эмоциональная выразительность 

цвета. 

1 0 0  Осваивать эмоциональное звучание цвета: цвет 

звонкий, яркий, глухой. Приобретать навыки 

работы с цветом.; 

 РЭШ 

2.9. Изображение природы (моря) в разных 

контрастных состояниях погоды и 

соответствующих цветовых состоя-

ниях (туман, нежное утро, гроза, бу-

ря, ветер; по выбору учителя). 

1 0 0  Выполнить пейзажи, передающие разные состо-

яния погоды (туман, гроза, солнце и др.) на основе 

изменения тонального звучания цвета.; 

 
ЦОС Моя школа 
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2.10
. 

Произведения художника-мариниста И.  

К. Айвазовского. 

1 0 0  Запоминать и узнавать известные картины ху-

дожника И. К. Айвазовского.; 

 
ЦОС Моя школа 

2.11
. 

Изображение сказочного персонажа с 

ярко выраженным характером. Образ 

мужской или женский. 

1 0 0  Выполнить красками рисунки контрастных 

сказочных персонажей, показывая в изобра-

жении их характер 

(добрый или злой, нежный или грозный и т. п.).; 

 Библиотека Минпросвещения 

Итого по модулю 2 11  

Модуль 3. Скульптура 

3.1
. 

Лепка из пластилина или глины игрушки 

— сказочного животного по мотивам 

выбранного народного художественного 

промысла: филимоновская, дымковская, 

каргопольская игрушки (и другие по 

выбору учителя с 

учѐтом местных промыслов). 

1 0 0 День неизвестноо 

солдата 
Познакомиться с традиционными игрушками 

одного из народных художественных промыслов.; 

 
ЦОС Моя школа 

3.2
. 

Способ лепки в соответствии с тради-

циями промысла. 

0.5 0 0  Осваивать приѐмы и последовательность лепки 

игрушки в традициях выбранного промысла. ; 

 
Библиотека Минпросвещения 

3.3
. 

Лепка из пластилина или глины жи-

вотных с передачей характерной пла-

стики движения. Соблюдение 

цельности формы, еѐ преобразование 

и добавление детале. 

0.5 0 0  Осваивать приѐмы передачи движения и разного 

характера движений в лепке из пластилина.; 

 РЭШ 

Итого по модулю 3 2  

Модуль 4. Декоративно-прикладное искусство 

4.1
. 

Наблюдение узоров в природе (на основе 

фотографий в условиях урока): сне-

жинки, паутинки, роса на листьях и др. 

Сопоставление с орнаментами в про-

изведениях декоративно-прикладного 

искусства (кружево, вышивка, юве-

лирные изделия и т. д.). 

1 0 0 Всемирный день 
Земли 

Сравнивать, сопоставлять природные явле-

ния — узоры (капли, снежинки, паутинки, 

роса на листьях и др.) с рукотворными 

произведениями декоративно-прикладного 

искусства (кружево, шитьѐ и др.).; 

 
ЦОС Моя школа 

4.2
. 

Рисунок геометрического орнамента 

кружева или вышивки. 

1 0 0  Осваивать приѐмы орнаментального оформле-

ния сказочных глиняных зверушек по мотивам 

народных художественных промыслов (по вы-

бору учителя с учѐтом местных промыслов).; 

 
Библиотека Минпросвещения 
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4.3. Декоративная композиция. Ритм пятен 

в декоративной аппликации. 

1 0 0  Получать опыт преобразования бытовых под-

ручных нехудожественных материалов в ху-

дожественные изображения и поделки.; 

 
ЦОС Моя школа 

4.4. Декоративные изображения животных 

в игрушках народных промыслов: 

филимоновский олень, дымковский 

петух, каргопольский Полкан (по вы-

бору учителя с учѐтом местных про-

мыслов). 

Поделки из подручных нехудоже-

ственных материалов. 

1 0 0  Получать опыт преобразования бытовых под-

ручных нехудожественных материалов в ху-

дожественные изображения и поделки.; 

 Библиотека Минпросвещения 

4.5. Декор одежды человека. Разнообразие 

украшений. Традиционные (истори-

ческие, народные) женские и мужские 

украшения. 

0.5 0 0  Рассматривать, анализировать, сравнивать укра-

шения человека на примерах иллюстраций к 

народным сказкам, когда украшения не только 

соответствуют народным традициям, но и выра-

жают характер персонажа.; 

 РЭШ 

4.6. Назначение украшений и их значение в 

жизни людей. 

0.5 0 0  Знакомиться и рассматривать традиционные 

народные украшения.; 

 
ЦОС Моя школа 

Итого по модулю 4 5  

Модуль 5. Архитектура 

5.1. Конструирование из бумаги. Приѐмы 

работы с полосой бумаги, разные ва-

рианты складывания, закручивания, 

надрезания. 

Макетирование пространства детской 

площадки. 

1 0 0 День Победы Осваивать приѐмы создания объѐмных предметов 

из бумаги.; 

 
ЦОС Моя школа 

5.2. Построение игрового сказочного го-

рода из бумаги на основе сворачивания 

геометрических тел — параллелепипе-
дов 

разной высоты, цилиндров с проре-

зями и наклейками; приѐмы завива-

ния, скручивания и складывания по-

лоски бумаги (например, гармошкой). 

1 0 0  Макетировать из бумаги пространство сказоч-

ного игрушечного города или детскую пло-

щадку.; 

 Библиотека Минпросвещения 

5.3. Образ здания. Памятники отечествен-

ной и западноевропейской архитектуры 

с ярко выраженным характером здания. 

1 0 0  Развивать эмоциональное восприятие архитек-

турных построек.; 

 РЭШ 
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5.4. Рисунок дома для доброго и злого 

сказочных персонажей (иллюстрация 

сказки по выбору учителя). 

1 0 0  Приводить примеры жилищ разных сказочных 

героев в иллюстрациях известных художников 

детской книги.; 

 
ЦОС Моя школа 
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Итого по модулю 5 4  

Модуль 6. Восприятие произведений искусства 

6.1. Восприятие произведений детского 

творчества. Обсуждение сюжетного 

и эмоционального содержания детских 
работ. 

0.5 0 0  Рассматривать, анализировать детские рисунки 

с точки зрения содержания, сюжета, настрое-

ния, расположения на листе, цвета и других 

средств художественной выразительности и в 

соответствии с учебной задачей, поставленной 

учителем.; 

 
ЦОС Моя школа 

6.2. Художественное наблюдение 

окружающей природы и красивых 

природных деталей; анализ их 

конструкции и 

эмоционального воздействия. Сопо-

ставление их с рукотворными про-

изведениями. 

0.5 0 0  Развивать потребность и осваивать умения 

вести эстетические наблюдения явлений при-

роды.; 

 
Библиотека Минпросвещения 

6.3. Восприятие орнаментальных произве-

дений декоративно-прикладного ис-

кусства (кружево, шитьѐ, резьба по 

дереву, чеканка и др.). 

0.5 0 0  Анализировать структуру, цветовое состояние, 

ритмическую организацию наблюдаемого при-

родного явления.; 

 РЭШ 

6.4. Произведения живописи с активным 

выражением цветового состояния в 

погоде. 

0.5 0 0  Приобретать опыт эстетического наблюдения и 

художественного анализа произведений деко-

ративно-прикладного искусства (кружево, 

шитьѐ, резьба и роспись по дереву, роспись по 

ткани 

и др.), их орнаментальной организации.; 

 
ЦОС Моя школа 

6.5. Произведения пейзажистов И. И. Ле-

витана, И. И. Шишкина, А. И. Куинджи, 

Н. П. Крымова. 

0.5 0 0  Запоминать имена художников И. И. Левитана, 

И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, А. И. 

Куинджи; 

 
Библиотека Минпросвещения 

6.6. Произведения анималистического 

жанра в графике: В. В. Ватагин, Е. И. 

Чарушин; 

в скульптуре: В. В. Ватагин. Наблюдение 
за 

животными с точки зрения их про-

порций, характера движений, пластики. 

0.5 0 0  Приобретать опыт восприятия, эстетического 

анализа произведений отечественных худож-

ников-пейзажистов: И. И. Левитана, И. И. 

Шишкина, И. К. Айвазовского, А. И. Куинджи, 

Н. П. Крымова (и других по выбору учителя); 

художников-анималистов: В. В. Ватагина, Е. И. 

Чарушина; художников В. Ван Гога, К. Моне, А. 

Матисса (и других по выбору учителя).; 

 РЭШ 

Итого по модулю 6 3  

Модуль 7. Азбука цифровой графики 
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7.1. Компьютерные средства изображения. 

Виды линий (в программе Paint или в 

другом графическом редакторе). 

0.25 0 0  Осваивать возможности изображения с помо-

щью разных видов линий в программе Paint 

(или в другом графическом редакторе). ; 

 
. ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 
РЭШ 
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7.2. Компьютерные средства изображения. 

Работа с геометрическими фигурами. 

Трансформация и копирование 

геометрических фигур 

в программе Paint. 

0.25 0 0  Осваивать приѐмы трансформации, копирования 

геометрических фигур в программе Paint и по-

строения из них простых рисунков или орнамен-

тов.; 

 
ЦОС Моя школа 

7.3. Освоение инструментов традицион-

ного рисования (карандаш, кисточка, 

ластик и др.) в программе Paint на 

основе простых сюжетов (например, 

«Образ дерева»). 

0.25 0 0  Осваивать в компьютерном редакторе (напри-

мер, Paint) художественные инструменты и 

создавать простые рисунки или композиции 

(например, 

«Образ дерева»).; 

 Библиотека Минпросвещения 

7.4. Освоение инструментов традиционного 

рисования в программе Paint на основе 

темы 

«Тѐплые и холодные цвета». 

0.25 0 0  Осваивать композиционное построение кадра 

при фотографировании.; 

 РЭШ 

7.5. Художественная фотография. Располо-

жение объекта в кадре. Масштаб. До-

минанта. 

Обсуждение в условиях урока учениче-
ских 

фотографий, соответствующих 

изучаемой теме. 

1 0 0  Участвовать в обсуждении композиционного 

построения кадра фотографии; 

 ЦОС Моя школа 

Итого по модулю 7 2  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 0 0  

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Виды деятельности Модуль 

воспи-

та-

тельной 

про-

граммы 

«Уроч-

ная де-

ятель-

ность» 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всег

о 
контрольн

ые работы 

практическ

ие работы 

Модуль 1. Графика 
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1.1
. 

Поздравительная открытка. Открыт-

ка-пожелание. Композиция открытки: сов-

мещение текста (шрифта) и изображения. 

Рисунок открытки или аппликация. 

1 0 1 Начать осваивать вы-

разительные возможно-

сти шрифта.; 

Создать поздравитель-

ную открытку, совме-

щая в ней рисунок с 

коротким текстом.; 

День 

знаний 

ЦОС Моя школа 

1.2
. 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге 

сказок (сказка по выбору). Рисунок буквицы. 

Макет книги- игрушки. Совмещение изображения 

и текста. Расположение иллюстраций и текста на 

развороте книги. 

1 0 1 Придумать и создать 

эскиз детской книж-

ки-игрушки на вы-

бранный сюжет.; 

 Библиотека Минпросвещения 

1.3
. 

Знакомство с творчеством некоторых известных 

отечественных иллюстраторов детской книги (И. 

Я. Билибин, Е. И. Рачѐв, Б. А. Дехтерѐв, В. Г. Су-

теев, Ю. А. Васнецов, В. А. Чижиков, Е. И. Чару-

шин, Л. В. Владимирский, Н. Г. Гольц — по выбору 

учителя и учащихся). 

0.5 0 0.5 Приобретать опыт 

рассмотрения детских 

книг разного построе-

ния.; Обсуждать, ана-

лизировать построение 

любимых книг и их 

иллюстрации.; 

 РЭШ 

1.4
. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и 

изображения. Особенности композиции плаката. 

0.5 0 0.5 Выполнить эскиз пла-

ката для спектакля на 

выбранный сюжет из 

репертуара детских те-

атров.; 

 ЦОС Моя школа 

1.5
. 

Изображение лица человека. Строение: пропорции, 

взаиморасположение частей лица. 

1 0 1 Осваивать строение и 

пропорциональные от-

ношения лица человека 

на основе схемы лица.; 

 Библиотека Минпросвещения 

1.6
. 

Эскиз маски для маскарада: изображение 

лица-маски персонажа с ярко выраженным 

характером. 

1 1 0 Выполнить в технике 

аппликации или в виде 

рисунка маску для ска-

зочного персонажа; 

 РЭШ 

Итого по модулю 1 5  
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2.1
. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по 

представлению. Композиционный натюрморт. 

0.5 0 0.5 Осваивать приѐмы 

композиции натюрморта 

по наблюдению натуры 

или по представлению.; 

Рассматривать, эстети-

чески анализировать 

сюжет и композицию, 

эмоциональное настро-

ение, выраженное в 

натюрмортах известных 

отечественных худож-

ников.; 

День 

толерантно

сти 

ЦОС Моя школа 

2.2
. 

Знакомство с жанром натюрморта в твор-

честве отечественных художников (напри-

мер, И. И. Машков, 

К. С. Петров-Водкин, К. А. Коровин, П. П. Конча-

ловский, М. С. Сарьян, В. Ф. Стожаров) и западно-

европейских художников (например, В. Ван Гог, А. 

Матисс, П. Сезанн). 

0.5 0 0 Рассматривать, эстети-

чески анализировать 

сюжет и композицию, 

эмоциональное настро-

ение, выраженное в 

натюрмортах известных 

отечественных худож-

ников.; 

 
Библиотека Минпросвещения 

2.3
. 

«Натюрморт-автопортрет» из предметов, характе-

ризующих личность ученика. 

0.5 0 0.5 Выполнить творческую 

работу на тему «Натюр-

морт» с ярко выра-

женным настроением: 

радостный, грустный, 

тихий натюрморт или 

«Натюрморт- авто-

портрет».; 

Выполнить творческую 

работу — портрет то-

варища или авто-

портрет.; 

 РЭШ 

2.4
. 

Пейзаж в живописи. Пейзаж, передающий состо-

яния в природе. Выбрать для изображения время 

года, время дня, характер погоды и характер 

ландшафта (лес или поле, река или озеро). Показать 

в изображении состояние неба. 

0.5 0 0.5 Рассматривать, эстети-

чески анализировать 

знаменитые пейзажи 

отечественных пейза-

жистов, передающие 

разные состояния в 

природе.; 

 
ЦОС Моя школа 

2.5
. 

Портрет человека (по памяти и по представлению, 

с опорой на натуру). Выражение в портрете (ав-

топортрете) характера человека, особенностей 

его личности; использование выразительных 

возможностей композиционного размещения 

изображения в плоскости листа. Передача осо-

бенностей пропорций и мимики лица, характера 

цветового решения, сильного или мягкого кон-

траста; включение в композицию дополнитель-

ных предметов. 

1 0 1 Обсуждать характер, 

душевный строй 

изображѐнного на 

портрете человека, 

отношение к нему ху-

дожника-автора и ху-

дожественные сред-

ства выражения.; 

 
Библиотека Минпросвещения 
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2.6
. 

Сюжетная композиция «В цирке» (по памяти и по 

представлению). 

1 0 1 Узнавать и объяснять 

работу художников по 

оформлению праздни-

ков.; 

Узнавать и объяснять 

работу художников по 

оформлению цирка; 

 
ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 
РЭШ 
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2.7
. 

Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций) 

для спектакля со сказочным сюжетом (сказка по 

выбору). 

1 0 1 Знакомиться с деятель-

ностью и ролью худож-

ника в театре.; Выпол-

нить эскиз театрального 

занавеса или декораций 

по выбранному сюжету.; 

 
ЦОС Моя школа 

2.8
. 

Тематическая композиция «Праздник в городе» 

(гуашь по цветной бумаге, возможно совмещение с 

наклейками в виде коллажа или аппликации). 

1 1 0 Узнавать и объяснять 

работу художников по 

оформлению праздни-

ков.; 

Выполнить тематиче-

скую композицию 

«Праздник в городе» (на 

основе наблюдений, по 

памяти и по представ-

лению); 

Урок 

мужества 
Библиотека Минпросвещения 

Итого по модулю 2 6  

3.1
. 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета из-

вестной сказки или создание этого персонажа в 

технике бумагопластики. 

1 0 1 Выполнить творческую 

работу — лепку образа 

персонажа (или созда-

ние образа в технике 

бумагопластики) с ярко 

выраженным характе-

ром (из выбранной 

сказки). Работа может 

быть коллективной: 

совмещение в общей 

композиции разных 

персонажей сказки.; 

День рож-

дения 

П.М.Третья

кова 

ЦОС Моя школа 

3.2
. 

Создание игрушки из подручного нехудожествен-

ного материала, придание ей одушевлѐнного об-

раза путѐм добавления деталей лепных или из бу-

маги, ниток или других материалов. 

1 0 1 Учиться осознавать, что 

художественный образ 

(игрушка, кукла) может 

быть создан художни-

ком из любого подруч-

ного материала путѐм 

добавления некоторых 

деталей для придания 

характера, увиденного 

в предмете («одушев-

ление»).; 

 
Библиотека Минпросвещения 

3.3
. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначе-

нию) и жанрах скульптуры (по сюжету изображе-

ния). 

1 0 0 Узнавать о разных видах 

скульптуры (скульп-

турные памятники, 

парковая скульптура, 

мелкая пластика, рельеф 

разных видов).; 

 РЭШ 

3.4
. 

Лепка эскиза парковой скульптуры (пластилин или 

глина). Выражение пластики движения в скульп-

туре. 

1 0 1 Выполнить лепку эскиза 

парковой скульптуры; 

 
ЦОС Моя школа 

Итого по модулю 3 4  
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4.1
. 

Приѐмы исполнения орнаментов и эскизы укра-

шения посуды из дерева и глины в традициях 

народных художественных промыслов (Хохлома, 

Гжель) или в традициях промыслов других реги-

онов (по выбору учителя). 

1 0 1 Узнать о создании гли-

няной и деревянной 

посуды, о Гжели, Хох-

ломе — народных худо-

жественных промыслах.; 

Междунаро

дный день 

художника 

ЦОС Моя школа 

4.2
. 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. 

Трафарет и создание орнамента при помощи 

печаток или штампов. 

1 0 1 Осваивать техники пе-

чатных штампов или 

трафаретов для созда-

ния раппорта (повторе-

ния элемента узора) в 

орнаменте.; 

 
Библиотека Минпросвещения 

4.3
. 

Эскизы орнамента для росписи платка: сим-

метрия или асимметрия построения компози-

ции, статика и динамика узора, ритмические 

чередования мотивов, 

наличие композиционного центра, роспись по 

канве и др. Рассмотрение павловопосадских 

платков. 

1 1 0 Рассуждать о проявле-

ниях симметрии и еѐ 

видах в сетчатом ор-

наменте.; 

 РЭШ 

Итого по модулю 4 3  

5.1
. 

Графические зарисовки карандашами архитек-

турных достопримечательностей своего города 

или села (по памяти или на основе наблюдений и 

фотографий). 

1 0 1 Выполнить зарисовки 

или творческие рисунки 

по памяти и по пред-

ставлению на тему ис-

торических памятников 

или архитектурных 

достопримечательно-

стей своего города 

(села).; 

День героев 

Отечества 
ЦОС Моя школа 

5.2
. 

Проектирование садово-паркового пространства на 

плоскости (аппликация, коллаж) или в простран-

ственном макете (использование бумаги, картона, 

пенопласта и других подручных материалов). 

1 0 1 Создать проект образа 

парка в виде макета 

или рисунка (или ап-

пликации).; 

 
Библиотека Минпросвещения 

5.3
. 

Дизайн в городе. 0.5 0 0 Выполнить зарисовки 

или творческие рисунки 

по памяти и по пред-

ставлению на тему ис-

торических памятников 

или архитектурных 

достопримечательно-

стей своего города 

(села).; 

 РЭШ 
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5.4
. 

Проектирование (эскизы) малых архитектур-

ных форм в городе (ажурные ограды, фонари, 

остановки транспорта, скамейки, киоски, бе-

седки и др.). 

0.5 0 0 Создать эскизы 

разнообразных ма-

лых архитектурных 

форм, наполняющих 

городское про-

странство (в виде 

рисунков, апплика-

ций из цветной бу-

маги, путѐм выре-

зания и 

макетирования — по 

выбору учителя).; 

 
ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 
РЭШ 

5.5
. 

Дизайн транспортных средств. 1 0 1 Узнать о работе худож-

ника- дизайнера по 

разработке формы ав-

томобилей и других ви-

дов транспорта.; 

 
ЦОС Моя школа 

5.6
. 

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фанта-

стических машин. 

1 0 1 Придумать и нарисовать 

(или выполнить в тех-

нике бумагопластики) 

транспортное средство.; 

 
Библиотека Минпросвещения 

5.7
. 

Графический рисунок (индивидуально) или тема-

тическое панно «Образ моего города» (села) в виде 

коллективной работы (композиционная склей-

ка-аппликация рисунков зданий и других элемен-

тов городского пространства, выполненных ин-

дивидуально). 

1 0 0 Выполнить творческий 

рисунок — создать 

графический образ сво-

его города или села (или 

участвовать в коллек-

тивной работе); 

 РЭШ 

Итого по модулю 5 6  

6.1
. 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской 
книги. 

0.5 0 0 Рассматривать и об-

суждать иллюстрации 

известных отече-

ственных художников 

детских книг.; 

Урок 

фанта

зирова

ния 

ЦОС Моя школа 

6.2
. 

Наблюдение окружающего мира по теме «Ар-

хитектура, улицы моего города». Памятники 

архитектуры и архитектурные достоприме-

чательности (по выбору учителя), их значение 

в современном мире. 

0.5 0 0 Рассматривать и ана-

лизировать архитектур-

ные постройки своего 

города (села), харак-

терные особенности 

улиц и площадей, вы-

делять центральные по 

архитектуре здания и 

обсуждать их особенно-

сти.; 

 
Библиотека Минпросвещения 

6.3
. 

Виртуальное путешествие: памятники архитекту-

ры Москвы и Санкт-Петербурга (обзор памятников 

по выбору учителя). 

0.5 0 0 Рассматривать и об-

суждать структурные 

компоненты и архи-

тектурные особенности 

классических произ-

ведений архитектуры.; 

 РЭШ 
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6.4
. 

Знания о видах пространственных искусств: виды 

определяются по назначению произведений в 

жизни людей. 

0.5 0 0 Узнавать и уметь объ-

яснять назначение ос-

новных видов про-

странственных искус-

ств.; 

 
ЦОС Моя школа 

6.5
. 

Жанры в изобразительном искусстве — живописи, 

графике, скульптуре — определяются предметом 

изображения и служат для классификации и 

сравнения 

содержания произведений сходного сюжета 

(портреты, пейзажи и др.). 

0.5 0 0 Уметь объяснять смысл 

термина «жанр» 

в изобразительном 

искусстве.; 

 
Библиотека Минпросвещения 
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6.6
. 

Представления о произведениях крупнейших оте-

чественных художников-пейзажистов: И. И. 

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

Поленова, А. И. Куинджи, 

И. К. Айвазовского (и других по выбору учителя). 

0.5 0 0 Получать представле-

ния о наиболее зна-

менитых картинах и 

знать имена круп-

нейших отечественных 

художни-

ков-пейзажистов.; 

 
ЦОС Моя школа 

6.7
. 

Представления о произведениях крупнейших оте-

чественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. 

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

1 0 0 Уметь узнавать неко-

торые произведения 

этих художников и 

рассуждать об их со-

держании.; 

 
Библиотека Минпросвещения 

6.8
. 

Художественные музеи. Виртуальные (интерак-

тивные) путешествия в художественные музеи: 

Государственную Третьяковскую галерею, Госу-

дарственный Эрмитаж, Государственный Русский 

музей, Государственный музей изобразительных 

искусств имени А. С. Пушкина. Экскурсии в 

местные художественные музеи и галереи. Вир-

туальные экскурсии в знаменитые зарубежные 

художественные музеи (выбор музеев — за учи-

телем). 

1 0 0 Осуществлять вирту-

альные (интерактивные) 

путешествия в художе-

ственные музеи (по вы-

бору учителя).; 

День 

космо

навти

ки 

РЭШ 

6.9
. 

Осознание значимости и увлекательности посе-

щения музеев; посещение знаменитого музея как 

событие; интерес к коллекции музея и искусству 

в целом. 

1 0 0 Обсуждать впечатления 

от виртуальных путе-

шествий, осуществлять 

исследовательские кве-

сты.; Узнавать названия 

ведущих отечественных 

художественных музеев, 

а также где они нахо-

дятся и чему посвящены 

их коллекции.; 

Рассуждать о значе-

нии художественных 

музеев в жизни лю-

дей, выражать 

своѐ отношение к музеям; 

 
ЦОС Моя школа 

Итого по модулю 6 6  

7.1
. 

Построение в графическом редакторе различных 

по эмоциональному восприятию ритмов распо-

ложения пятен на плоскости: покой (статика), 

разные направления и ритмы движения (собра-

лись, разбежались, догоняют, улетают и т. д.). 

Вместо пятен (геометрических фигур) могут быть 

простые силуэты машинок, птичек, облаков и др. 

0.5 0 0.5 Осваивать приѐмы ра-

боты в графическом 

редакторе.; Исследо-

вать изменения со-

держания произведе-

ния в зависимости от 

изменения положения 

и ритма пятен в плос-

кости изображения 

(экрана).; 

День 

Победы 
ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 
РЭШ 
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7.2
. 

В графическом редакторе создание рисунка эле-

мента орнамента (паттерна), его копирование, 

многократное повторение, в том числе с поворо-

тами вокруг оси рисунка, и создание орнамента, в 

основе которого раппорт. Вариативное создание 

орнаментов на основе одного и того же элемента. 

0.5 0 0.5 Осваивать приѐмы рап-

порта: повороты, по-

вторения, симметрич-

ные переворачивания 

при создании орна-

мента.; Наблюдать и 

анализировать, как из-

меняется рисунок ор-

намента в зависимости 

от различных повторе-

ний и поворотов пер-

вичного элемента.; 

 
ЦОС Моя школа 

7.3
. 

Изображение и изучение мимики лица в про-

грамме Paint (или в другом графическом редак-

торе). 

0.5 0 0.5 Осваивать с помощью 

графического редактора 

строение лица человека 

и пропорции (соотно-

шения) частей.; 

Осваивать с помощью 

графического редактора 

схематические измене-

ния мимики лица.; 

Создать таблицу-схему 

изменений мимики на 

экране компьютера и 

сохранить еѐ (распеча-

тать).; 

 
Библиотека Минпросвещения 

7.4

. 

Совмещение с помощью графического редактора 

векторного изображения, фотографии и шрифта 

для создания плаката или поздравительной от-

крытки. 

0.5 0 0.5 Познакомиться с приѐ-

мами использования 

разных шрифтов в ин-

струментах программы 

компьютерного редак-

тора.; 

Создать поздрави-

тельную открыт-

ку-пожелание путѐм 

совмещения вектор-

ного рисунка или фо-

тографии с текстом.; 

 РЭШ 

7.5
. 

Редактирование фотографий в программе Picture 

Manager: изменение яркости, контраста, насы-

щенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 

1 0 1 Осваивать приѐмы ре-

дактирования цифро-

вых фотографий с по-

мощью компьютерной 

программы Picture 

Manager (или другой).; 

Осваивать приѐмы: из-

менение яркости, кон-

траста, насыщенности 

цвета; обрезка, поворот, 

отражение.; 

 
ЦОС Моя школа 
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7.6. Виртуальные путешествия в главные художе-

ственные музеи и музеи местные (по выбору 

учителя). 

1 0 0 Осуществлять вирту-

альные путешествия в 

отечественные художе-

ственные музеи и, воз-

можно, знаменитые за-

рубежные художе-

ственные музеи на ос-

нове установок и кве-

стов, предложенных 

учителем; 

 
ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 
РЭШ 

Итого по модулю 7 4  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 3 20.5  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС 

 

№ 
п/
п 

Наименование разделов и 
тем программы 

Количество часов Виды деятельности Модуль вос-

питательной 
программы 

«Урочная де-

ятельность» 

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы всего кон-

троль-
ные ра-
боты 

практ
иче-
ские 
ра-
боты 

1.
1. 

Освоение правил линейной 
и воздушной перспективы: 
уменьшение размера 
изображения по мере 

удаления от первого плана, 
смягчение цветового и 
тонального контрастов. 

1 0 1 Осваивать правила линейной и воздуш-
ной перспективы и применять их в своей 
практической творческой деятельности.; 

День знаний ЦОС Моя школа 

1.
2. 

Рисунок фигуры человека: 
основные пропорции и 
взаимоотношение частей 
фигуры, передача движе-
ния фигуры в плоскости 
листа: бег, ходьба, сидя-
щая и стоящая фигура. 

1 0 1 Изучать и осваивать основные пропор-
ции фигуры человека.; Осваивать про-
порциональные отношения отдельных 
частей фигуры человека и учиться при-
менять эти знания в своих рисунках.; 

 Библиотека Минпросвещения 

1.
3. 

Графическое изображение 
героев былин, древних ле-
генд, сказок и сказаний 
разных народов. 

1 0 1 Приобретать опыт изображения фигуры 
человека в движении.; 

 РЭШ 
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1.
4. 

Изображение города — 
тематическая графиче-
ская композиция; исполь-
зование карандаша, мел-
ков, фломастеров (сме-
шанная техника). 

1 0 1 Учиться передавать в рисунках харак-
терные особенности архитектурных по-
строек разных народов и культурных 
эпох.; Создать творческую композицию: 
изображение старинного города, харак-
терного для отечественной культуры или 
культур других народов; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 
РЭШ  
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Итого по модулю 1 4  

2.1. Красота природы разных 
климатических зон, со-
здание пейзажных ком-
позиций (горный, степ-
ной, среднерусский 
ландшафт). 

1 0 1 Выполнить живописное изображение 
пейзажей разных климатических зон 
(пейзаж гор, пейзаж степной или пу-
стынной зоны, пейзаж, типичный для 
среднерусской природы).; 

 ЦОС Моя школа 

2.2. Изображение красоты 

человека в традициях 
русской культуры. 

1 0 1 Приобретать опыт изображения народ-

ных представлений о красоте человека, 
опыт создания образа женщины в рус-
ском народном костюме и мужского 
традиционного народного образа.; Ис-
следовать проявление культурно- исто-
рических и возрастных особенностей в 
изображении человека.; 

День толе-

рантности 

Библиотека Минпросвещения 

2.3. Изображение нацио-
нального образа человека 
и его одежды в разных 
культурах. 

1 0 1 Приобретать опыт изображения народ-
ных представлений о красоте человека, 
опыт создания образа женщины в рус-
ском народном костюме и мужского 
традиционного народного образа.; 

 РЭШ 
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2.4
. 

Портретные изображения 
человека по представле-
нию и наблюдению с 
разным содержанием: 
женский или мужской 
портрет, двойной портрет 
матери и ребѐнка, портрет 
пожилого человека, дет-
ский портрет или авто-
портрет, портрет персо-
нажа 

по представлению (из 
выбранной культурной 
эпохи). 

1 0 1 Исследовать проявление культурно- ис-
торических и возрастных особенностей в 
изображении человека.; Выполнить не-
сколько портретных изображений (по 
представлению или с опорой на натуру): 
женский, мужской, двойной портрет 
матери и ребѐнка, портрет пожилого че-
ловека, детский портрет или автопортрет, 
портрет персонажа по представлению (из 
выбранной культурной эпохи).; 

 ЦОС Моя школа 

2.5
. 

Тематические многофи-
гурные композиции: кол-
лективно созданные пан-
но- аппликации из инди-
видуальных рисунков и 
вырезанных персонажей 
на темы праздников 
народов мира или в каче-
стве иллюстраций 
к сказкам и легендам. 

1 0 1 Выполнить самостоятельно или участво-
вать 
в коллективной работе по созданию те-
матической композиции на темы празд-
ников разных народов (создание обоб-
щѐнного образа разных национальных 
культур); 

Урок муже-

ства 

Библиотека Минпросвещения 

Итого по модулю 2 5  
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3.1
. 

Знакомство со скульп-
турными памятниками 
героям и мемориальными 
комплексами. 

1 0 1 Собрать необходимый материал, иссле-
довать, совершить виртуальное путе-
шествие к наиболее значительным ме-
мориальным комплексам нашей страны, 
а также к региональным памятникам 
(с учѐтом места проживания ребѐнка).; 

День рожде-
ния 

П.М.Третьяко
ва 

ЦОС Моя школа 

3.2
. 

Создание эскиза памят-
ника народному герою. 
Работа с пластилином или 
глиной. Выражение зна-
чительности, трагизма и 
победительной сил. 

1 0 1 Сделать зарисовки мемориальных па-
мятников.; Создать из пластилина свой 
эскиз памятника выбранному герою или 
участвовать в коллективной разработке 
проекта макета мемориального ком-
плекса; 

 Библиотека Минпросвещения 

Итого по модулю 3 2 

4.1
. 

Орнаменты разных наро-
дов.Подчинѐнность орна-
мента форме и назначе-
нию предмета, в художе-

ственной обработке кото-
рого он применяется. 
Особенности символов и 
изобразительных мотивов 
в орнаментах разных 
народов. 
Орнаменты 
в архитектуре, на тканях, 
одежде, предметах быта и 
др. 

1 0 1 Исследовать и сделать зарисовки осо-
бенностей, характерных для орнаментов 
разных народов или культурных эпох.; 
Показать в рисунках традиции исполь-

зования орнаментов в архитектуре, 
одежде, оформлении предметов быта 
выбранной народной культуры или ис-
торической эпохи.; 

Междуна-

родный день 
художника 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 
РЭШ 
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4.2
. 

Мотивы и назначение 
русских народных орна-
ментов. 
Деревянная резьба и рос-
пись, украшение налич-
ников и других элементов 
избы, вышивка, декор го-
ловных уборов и др. 

1 0 1 Исследовать и показать в своей твор-
ческой работе традиционные мотивы и 
символы русской народной культуры 
(деревянная резьба и роспись по дереву, 
вышивка, декор головных уборов, ор-
наменты, характерные для предметов 
быта).; 

 ЦОС Моя школа 

4.3
. 

Орнаментальное украше-
ние каменной архитекту-
ры в памятниках русской 
культуры, каменная резь-
ба, роспись стен, изразцы. 

1 0 1 Исследовать и показать в практической 
творческой работе орнаменты, харак-
терные для традиций отечественной 
культуры.; 

 Библиотека Минпросвещения 

4.4
. 

Народный костюм. Рус-
ский народный празд-
ничный костюм, символы 
и обереги в его декоре. 
Головные уборы. Особен-
ности мужской одежды 
разных сословий, связь 
украшения костюма 
мужчины с родом его за-
нятий. 

1 0 1 Изобразить особенности мужской 
одежды разных сословий, демонстрируя 
связь украшения костюма мужчины с 
родом его занятий; 

 РЭШ 
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4.5
. 

Женский и мужской ко-
стюмы в традициях раз-
ных народов. 
Своеобразие одежды 
разных эпох и культур. 

1 0 1 Создать изображение русской красави-
цы 
в народном костюме.; Исследовать и 
показать в изображениях своеобразие 
представлений о красоте женских об-
разов у разных народов.; Изобразить 
особенности мужской одежды разных 
сословий, демонстрируя связь украше-
ния костюма мужчины с родом его за-
нятий; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 
РЭШ  

Итого по модулю 4 5 

5.1
. 

Конструкция традицион-
ных народных жилищ, их 
связь с окружающей 
природой: дома из дерева, 
глины, камня; юрта и еѐ 
устройство (каркасный 
дом); изображение тра-
диционных жилищ. 

1 0 1 Провести анализ архитектурных осо-
бенностей традиционных жилых по-
строек у разных народов.; Понимать 
связь архитектуры жилого дома с при-
родным строительным материалом, ха-
рактером труда и быта.; 

День героев 
Отечества 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 
РЭШ  
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5.2
. 

Деревянная изба, еѐ кон-
струкция и декор. Моде-
лирование избы из бумаги 
или изображение на 
плоскости в технике ап-
пликации еѐ фасада и 
традиционного декора. 
Понимание тесной связи 
красоты и пользы, функ-
ционального и декора-
тивного 

в архитектуре традици-
онного жилого деревянно-
го дома. 
Разные виды изб и 
надворных построек. 

1 0 1 Получать представление об устройстве 
деревянной избы, а также юрты, иметь 
представление 
о жилых постройках других народов.; 

 ЦОС Моя школа 

5.3
. 

Конструкция и изобра-
жение здания каменного 
собора: свод, нефы, зако-
мары, глава, купол. Роль 
собора в организации 
жизни древнего города, 
собор как архитектурная 
доминанта. 

1 0 1 Учиться объяснять и изображать тра-
диционную конструкцию здания ка-
менного древнерусского храма.; 
Приводить примеры наиболее значи-
тельных древнерусских соборов.; 

 Библиотека Минпросвещения 

5.4
. 

Традиции архитектурной 
конструкции храмовых 
построек 
разных народов. Изобра-

жение типичной кон-
струкции зданий: древ-
негреческий храм, готи-
ческий или романский 
собор, мечеть, пагода. 

1 0 1 Учиться объяснять и изображать тра-
диционную конструкцию здания ка-
менного древнерусского храма.; 

 РЭШ 
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5.5
. 

Освоение образа и струк-
туры архитектурного 
пространства древнерус-
ского города. Крепостные 
стены и башни, торг, по-
сад, главный собор. 
Красота и мудрость в ор-
ганизации города, жизнь в 
городе. 

1 0 1 Получать образное представление о 
древнерусском городе, его архитектур-
ном устройстве и жизни людей.; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 
РЭШ 
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5.6
. 

Понимание значения для 
современных людей со-
хранения культурного 
наследия. 

1 0 1 Учиться понимать и объяснять значи-
мость сохранения архитектурных па-
мятников и исторического образа своей 
культуры для современных людей; 

Урок фанта-
зирования 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 
РЭШ  

Итого по модулю 5 6 

6.1
. 

Произведения В. М. Вас-
нецова, 

Б. М. Кустодиева, А. М. 
Васнецова, В. И. Сурико-
ва, К. А. Коровина, 
А. Г. Венецианова, А. П. 
Рябушкина, И. Я. Били-
бина на темы истории и 
традиций русской отече-
ственной культуры. 

1 0 1 Воспринимать и обсуждать произведе-
ния на темы истории и традиций рус-

ской отечественной культуры: образ 
русского средневекового города 
в произведениях А. М. Васнецова, И. Я. 
Билибина, 
А. П. Рябушкина, К. А. Коровина; образ 
русского народного праздника в произ-
ведениях 
Б. М. Кустодиева; образ традиционной 
крестьянской жизни в произведениях Б. 
М. Кустодиева, 
А. Г. Венецианова, В. И. Сурикова.; 

 ЦОС Моя школа 

6.2

. 

Примеры произведений 

великих европейских ху-
дожников: Леонардо да 
Винчи, Рафаэля, Рем-
брандта, Пикассо (и дру-
гих по выбору учителя). 

1 0 1 Уметь рассуждать о разнообразии, кра-

соте и значимости пространственной 
культуры разных народов.; 

 Библиотека Минпросвещения 
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6.3
. 

Памятники древнерусского 
каменного зодчества: Мос-
ковский Кремль, Новго-
родский детинец, Псков-
ский кром, Казанский 
кремль (и другие с учѐтом 
местных архитектурных 
комплексов, в том числе 
монастырских). Памятники 
русского деревянного зод-
чества. Архитектурный 

комплекс на острове Кижи. 

1 0 1 Получать образные представления о 
каменном древнерусском зодчестве, 
смотреть Московский Кремль, Новго-
родский детинец, Псковский кром, Ка-
занский кремль и др.; 

 ЦОС Моя школа 

6.4
. 

Художественная культура 
разных эпох и народов. 
Представления 
об архитектурных, декора-
тивных 
и изобразительных произ-
ведениях 
в культуре Древней Греции, 
других культур Древнего 
мира. Архитектурные па-
мятники Западной Европы 
Средних веков и эпохи 
Возрождения. Произведе-
ния предметно- простран-
ственной культуры, со-
ставляющие истоки, осно-

вания национальных куль-
тур в современном мире. 

1 0 1 Узнавать древнегреческий храм Пар-
фенон, вид древнегреческого Акрополя.; 

 Библиотека Минпросвещения 
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6.5
. 

Памятники национальным 
героям. Памятник К. Ми-
нину и Д. Пожарскому 
скульптора И. П. Мартоса в 
Москве. 
Мемориальные ансамбли: 
Могила Неизвестного Сол-
дата в Москве; памятник- 
ансамбль героям Сталин-
градской битвы 
«Мамаев курган» (и другие 

по выбору учителя). 

1 0 1 Узнавать о правилах поведения при по-
сещении мемориальных памятников; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 
РЭШ  

Итого по модулю 6 5 

7.1
. 

Изображение и освоение в 
программе Paint правил 
линейной и воздушной 
перспективы: изображение 
линии горизонта и точки 
схода, перспективных со-
кращений, цветовых и то-
нальных изменений. 

1 0 1 Осваивать правила линейной и воздуш-
ной перспективы с помощью графиче-
ских изображений и их варьирования в 
компьютерной программе Paint.; 

 ЦОС Моя школа 

7.2
. 

Моделирование в графи-
ческом редакторе с помо-
щью инструментов гео-
метрических фигур кон-
струкции традиционного 
крестьянского деревянного 
дома (избы) и различных 

вариантов его устройства. 
Моделирование конструк-
ции разных видов тради-
ционных жилищ разных 
народов (юрта, каркасный 
дом и др., в том числе с 
учѐтом местных традиций). 

1 0 1 Осваивать знания о конструкции кре-
стьянской деревянной избы и еѐ разных 
видах, моделируя строение избы в гра-
фическом редакторе с помощью ин-
струментов геометрических фигур.; 

 Библиотека Минпросвещения 
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7.3
. 

Моделирование в графи-
ческом редакторе с помо-
щью инструментов гео-
метрических фигур кон-
струкций храмовых зданий 
разных культур: каменный 
православный собор, готи-
ческий или романский со-
бор, пагода, мечеть. 

1 0 1 Осваивать моделирование с помощью 
инструментов графического редактора, 
копирования и трансформации гео-
метрических фигур строения храмовых 
зданий разных культур.; 

День космо-
навтики 

ЦОС Моя школа 

7.4
. 

Построение в графическом 
редакторе с помощью гео-

метрических фигур или на 
линейной основе 
пропорций фигуры чело-
века, изображение раз-
личных фаз движения. Со-
здание анимации схемати-
ческого движения человека 
(при соответствующих 
технических условиях). 

1 0 1 Осваивать строение фигуры человека и 
еѐ пропорции с помощью инструментов 

графического редактора (фигура чело-
века строится из геометрических фигур 
или с помощью только линий, исследу-
ются пропорции частей и способы дви-
жения фигуры человека при ходьбе и 
беге).; 

 Библиотека Минпросвещения 

7.5
. 

Анимация простого дви-
жения нарисованной фи-
гурки: загрузить две фазы 
движения фигурки в вир-
туальный редактор 
GIF-анимации и сохранить 
простое повторяющееся 
движение своего рисунка. 

1 0 1 Осваивать анимацию простого повто-
ряющегося движения (в виртуальном 
редакторе GIF- анимации).; 

День Победы РЭШ 
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7.6
. 

Создание компьютерной 
презентации в программе 
PowerPoint на тему архи-
тектуры, декоративного 
и изобразительного искус-
ства выбранной эпохи или 
национальной культуры. 

1 0 1 Осваивать и создавать компьютерные 
презентации в программе PowerPoint 
по темам изучаемого материала, соби-
рая в поисковых системах нужный ма-
териал или используя собственные 
фотографии и фотографии своих ри-
сунков, делая шрифтовые надписи 
наиболее важных определений, 
названий, положений, которые надо 
запомнить.; 

 ЦОС Моя школа 

7.7
. 

Виртуальные тематические 
путешествия по художе-
ственным музеям мир. 

1 0.5 0.5  Контрольная 
работа; 

Библиотека Минпросвещения 

Итого по модулю 7 7 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
ПО ПРОГРАММЕ 

34 0.5 33.5 



2.1.9. МУЗЫКА 

Рабочая программа по учебному предмету "Музыка" (предметная область "Искусство") (далее 

соответственно - программа по музыке, музыка) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по музыке. 

 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения музыки, место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 

 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для изучения 

на уровне начального общего образования. Содержание обучения завершается перечнем универ-

сальных учебных действий (познавательных, коммуникативных и регулятивных), которые возможно 

формировать средствами музыки с учѐтом возрастных особенностей обучающихся на уровне 

начального общего образования. 

 

Планируемые результаты освоения программы по музыке включают личностные, метапред-

метные и предметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего образова-

ния. Предметные результаты, формируемые в ходе изучения музыки, сгруппированы по учебным 

модулям. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Программа по музыке разработана с целью оказания методической помощи учителю музыки в 

создании рабочей программы по учебному предмету. 

 

Программа по музыке позволит учителю: 

 

реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к формированию лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС НОО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета 

по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО, а также на основе планируемых результатов ду-

ховно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленных в феде-

ральной рабочей программе воспитания; 

 

разработать календарно-тематическое планирование с учѐтом особенностей конкретного ре-

гиона, образовательной организации, класса. 

 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом ком-

муникации особенно важна музыка для становления личности обучающегося - как способ, форма и 

опыт самовыражения и естественного радостного мировосприятия. 

 

В течение периода начального общего образования необходимо заложить основы будущей 

музыкальной культуры личности, сформировать представления о многообразии проявлений музы-

кального искусства в жизни современного человека и общества. В содержании программы по музыке 

представлены различные пласты музыкального искусства: фольклор, классическая, современная 

музыка, в том числе наиболее достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, 

музыка кино и другие). Наиболее эффективной формой освоения музыкального искусства является 

практическое музицирование - пение, игра на доступных музыкальных инструментах, различные 

формы музыкального движения. В ходе активной музыкальной деятельности происходит посте-

пенное освоение элементов музыкального языка, понимание основных жанровых особенностей, 

принципов и форм развития музыки. 

 

Программа по музыке предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством 

явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий композито-

ров и исполнителей, специальной терминологии). Программа по музыке формирует эстетические 

потребности, проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, отношений к жизни, 
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самому себе, другим людям, которые несѐт в себе музыка. 

 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем произведения 

является уникальным психологическим механизмом для формирования мировоззрения обучающе-

гося опосредованным недирективным путѐм. Ключевым моментом при составлении программы по 

музыке является отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие качества, как доступность, 

высокий художественный уровень, соответствие системе традиционных российских ценностей. 

 

Одним из наиболее важных направлений программы по музыке является развитие эмоцио-

нального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и художественного ис-

полнения музыки формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная установка личности в 

целом. 

 

Особая роль в организации музыкальных занятий в программе по музыке принадлежит игровым 

формам деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр конкретных приѐмов и мето-

дов, внутренне присущих самому искусству - от традиционных фольклорных игр и театрализован-

ных представлений к звуковым импровизациям, направленным на освоение жанровых особенностей, 

элементов музыкального языка, композиционных принципов. 

 

Цели изучения учебного предмета 

Основная цель программы по музыке - воспитание музыкальной культуры как части общей 

духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания 

является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций, 

чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через 

переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное становление, воспитание 

чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт сотворчества и сопереживания). 

 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 

направлениям: 

 

становление системы ценностей, обучающихся в единстве эмоциональной и познавательной 

сферы; 

 

развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения музыкаль-

ного искусства как универсального языка общения, художественного отражения многообразия 

жизни; 

 

формирование творческих способностей ребѐнка, развитие внутренней мотивации к музици-

рованию. 

 

Важнейшие задачи обучения музыке на уровне начального общего образования: 

 

формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в искусстве; 

 

формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия с 

природой, обществом, самим собой через доступные формы музицирования; 

 

формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов, приобщение к тради-

ционным российским духовно-нравственным ценностям через собственный внутренний опыт эмо-

ционального переживания; 

 

развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и регулятивными 

универсальными учебными действиями, развитие ассоциативного мышления и продуктивного во-
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ображения; 

 

овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического музициро-

вания, введение обучающегося в искусство через разнообразие видов музыкальной деятельности, в 

том числе: слушание (воспитание грамотного слушателя), исполнение (пение, игра на музыкальных 

инструментах); сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); музыкальное 

движение (пластическое интонирование, танец, двигательное моделирование), исследовательские и 

творческие проекты; 

 

изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая природа му-

зыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка; 

 

воспитание уважения к культурному наследию России, присвоение интонационно-образного 

строя отечественной музыкальной культуры; 

 

расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной культуре Рос-

сии, ее регионов, этнических групп, малой родины, а также к музыкальной культуре других стран, 

культур, времѐн и народов. 

 

Программа по музыке составлена на основе модульного принципа построения учебного мате-

риала и допускает вариативный подход к очерѐдности изучения модулей, принципам компоновки 

учебных тем, форм и методов освоения содержания. 

 

Содержание учебного предмета структурно представлено восемью модулями (тематическими 

линиями): 

 

инвариантные: 

 

модуль N 1 "Народная музыка России"; 

 

модуль N 2 "Классическая музыка"; 

 

модуль N 3 "Музыка в жизни человека" 

 

вариативные: 

 

модуль N 4 "Музыка народов мира"; 

 

модуль N 5 "Духовная музыка"; 

 

модуль N 6 "Музыка театра и кино"; 

 

модуль N 7 "Современная музыкальная культура"; 

 

модуль N 8 "Музыкальная грамота" 

 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Модульный принцип допускает 

перестановку блоков, перераспределение количества учебных часов между блоками. 

 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить формы и 

виды деятельности за счѐт внеурочных и внеклассных мероприятий - посещений театров, музеев, 

концертных залов, работы над исследовательскими и творческими проектами. В таком случае ко-

личество часов, отводимых на изучение данной темы, увеличивается за счѐт внеурочной деятель-

ности в рамках часов, предусмотренных эстетическим направлением плана внеурочной деятельно-
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сти образовательной организации. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Общее число часов, отведенных для изучения музыки учебным планом МАОУ «Ефимовская 

СОШ» - 135 часов: в 1 классе - 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 3 

классе - 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе - 34 часа (1 час в неделю). 

При реализации рабочей программы по музыке МАОУ «Ефимовская СОШ» вправе использо-

вать возможности сетевого взаимодействия, в том числе с организациями системы дополнительного 

образования детей, учреждениями культуры, организациями культурно-досуговой сферы (театры, 

музеи, творческие союзы). 

 

Освоение программы по музыке предполагает активную социокультурную деятельность обу-

чающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных действиях, 

в том числе основанных на межпредметных связях с такими учебными предметами, как "Изобрази-

тельное искусство", "Литературное чтение", "Окружающий мир", "Основы религиозной культуры и 

светской этики", "Иностранный язык" и другие. 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Mодуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от других модулей. 

Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и всегда подчиняется задачам освоения 

исполнительского, в первую очередь певческого репертуара, а также задачам воспитания грамот-

ного слушателя. Распределение ключевых тем модуля в рамках календарно-тематического плани-

рования возможно по арочному принципу либо на регулярной основе по 5—10 минут на каждом 

уроке. Новые понятия и навыки после их освоения не исключаются из учебной деятельности, а 

используются в качестве актуального знания, практического багажа при организации работы над 

следующим музыкальным материалом. 

 

№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

А)  

0,5—2 

уч. часа 

Весь 

мир 

звучит 

Звуки музыкаль-

ные и шумовые. 

Свойства звука: 

высота, громкость, 

длительность, 

тембр 

Знакомство со звуками музыкальными и шумовыми. 

Различение, определение на слух звуков различного 

качества.  

Игра — подражание звукам и голосам природы с 

использованием шумовых музыкальных инстру-

ментов, вокальной импровизации. 

Артикуляционные упражнения, разучивание и ис-

полнение попевок и песен с использованием зву-

коподражательных элементов, шумовых звуков 

Б) 

0,5—2 

уч. часа 

Звуко-

ряд 

Нотный стан, 

скрипичный ключ. 

Ноты первой ок-

тавы 

Знакомство с элементами нотной записи. Различе-

ние по нотной записи, определение на слух звуко-

ряда в отличие от других последовательностей 

звуков.  

Пение с названием нот, игра на металлофоне зву-

коряда от ноты «до». 

Разучивание и исполнение вокальных упражнений, 

песен, построенных на элементах звукоряда 

В) 

0,5—2 

уч. часа 

Инто-

нация 

Выразительные 

и изобразительные 

интонации 

Определение на слух, прослеживание по нотной 

записи кратких интонаций изобразительного (ку-ку, 

тик-так и др.) и выразительного (просьба, призыв 

и др.) характера. 

Разучивание, исполнение попевок, вокальных 

упражнений, песен, вокальные и инструментальные 

импровизации на основе данных интонаций. 

Слушание фрагментов музыкальных произведений, 

включающих примеры изобразительных интонаций 

Г) 

0,5—2  

уч. часа 

Ритм Звуки длинные 

и короткие (вось-

мые и четвертные 

длительности), 

такт, тактовая 

черта 

Определение на слух, прослеживание по нотной 

записи ритмических рисунков, состоящих из раз-

личных длительностей и пауз.  

Исполнение, импровизация с помощью звучащих 

жестов (хлопки, шлепки, притопы) и/или ударных 

инструментов простых ритмов.  

Игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по 

ритмическим карточкам, проговаривание 

с использованием ритмослогов. Разучивание, ис-

Д) 

0,5—4 

Ритми-

ческий 

Длительности по-

ловинная, целая, 
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№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

уч. часа1 рисунок  шестнадцатые.  полнение на ударных инструментах ритмической 

партитуры. 

  Паузы. Ритмиче-

ские рисунки. 

Ритмическая пар-

титура 

Слушание музыкальных произведений с ярко вы-

раженным ритмическим рисунком, воспроизведение 

данного ритма по памяти (хлопками). 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инстру-

ментах (фортепиано, синтезатор, свирель, 

блокфлейта, мелодика и др.) попевок, остинатных 

формул, состоящих из различных длительностей 

Е) 

0,5—2 

уч. часа 

Размер Равномерная 

пульсация. Силь-

ные 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 

(звучащими жестами или на ударных инструмен-

тах). 

Определение на слух, по нотной записи размеров 

2/4, 3/4, 4/4.  

Исполнение вокальных упражнений, песен в раз-

мерах 2/4, 3/4, 4/4 с хлопками-акцентами на сильную 

долю, элементарными дирижѐрскими жестами. 

Слушание музыкальных произведений с ярко вы-

раженным музыкальным размером, танцевальные, 

двигательные импровизации под музыку. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инстру-

ментах попевок, мелодий в размерах 2/4, 3/4, 4/4. 

Вокальная и инструментальная импровизация в за-

данном размере 

Ж) 

1—4 уч. 

часа 

Музы-

кальный 

язык 

Темп, тембр.  

Динамика (форте, 

пиано, крещендо, 

диминуэндо и др.). 

Штрихи (стаккато, 

легато, акцент 

и др.) 

Знакомство с элементами музыкального языка, 

специальными терминами, их обозначением в нот-

ной записи. 

Определение изученных элементов на слух при 

восприятии музыкальных произведений. 

Наблюдение за изменением музыкального образа 

при изменении элементов музыкального языка (как 

меняется характер музыки при изменении темпа, 

динамики, штрихов и т. д.). 

Исполнение вокальных и ритмических упражнений, 

песен с ярко выраженными динамическими, тем-

повыми, штриховыми красками. 

Использование элементов музыкального языка для 

создания определѐнного образа, настроения в во-

кальных и инструментальных импровизациях. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инстру-

ментах попевок, мелодий с ярко выраженными ди-

намическими, темповыми, штриховыми красками.  
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№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

Исполнительская интерпретация на основе их из-

менения. 

Составление музыкального словаря 

З) 

1—2 уч. 

часа 

Высота 

звуков 

Регистры. Ноты 

певческого диапа-

зона. Расположе-

ние нот на клави-

атуре. Знаки аль-

терации (диезы, 

бемоли, бекары) 

Освоение понятий «выше-ниже». Определение на 

слух принадлежности звуков к одному из регистров. 

Прослеживание по нотной записи отдельных моти-

вов, фрагментов знакомых песен, вычленение зна-

комых нот, знаков альтерации. 

Наблюдение за изменением музыкального образа 

при изменении регистра. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инстру-

ментах попевок, кратких мелодий по нотам. 

Выполнение упражнений на виртуальной клавиа-

туре 

И) 

1—2 уч. 

часа 

Мело-

дия 

Мотив, музыкаль-

ная фраза. Посту-

пенное, плавное 

движение мелодии, 

скачки. Мелоди-

ческий рисунок 

Определение на слух, прослеживание по нотной 

записи мелодических рисунков с поступенным, 

плавным движением, скачками, остановками.  

Исполнение, импровизация (вокальная или на зву-

ковысотных музыкальных инструментах) различ-

ных мелодических рисунков.  

На выбор или факультативно: 

Нахождение по нотам границ музыкальной фразы, 

мотива.  

Обнаружение повторяющихся и неповторяющихся 

мотивов, музыкальных фраз, похожих друг на друга. 

Исполнение на духовых, клавишных инструментах 

или виртуальной клавиатуре попевок, кратких ме-

лодий по нотам 

К) 

1—2 уч. 

часа 

Сопро-

вожде-

ние 

Аккомпанемент.  

Остинато. 

Вступление, за-

ключение, проиг-

рыш 

Определение на слух, прослеживание по нотной 

записи главного голоса и сопровождения. Различе-

ние, характеристика мелодических и ритмических 

особенностей главного голоса и сопровождения. 

Показ рукой линии движения главного голоса и 

аккомпанемента. 

Различение простейших элементов музыкальной 

формы: вступление, заключение, проигрыш. Со-

ставление наглядной графической схемы. 

Импровизация ритмического аккомпанемента к зна-

комой песне (звучащими жестами или на ударных 

инструментах). 

На выбор или факультативно: 

Импровизация, сочинение вступления, заключения, 

проигрыша к знакомой мелодии, попевке, песне 

(вокально или на звуковысотных инструментах). 

Исполнение простейшего сопровождения (бур-
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донный бас, остинато) к знакомой мелодии на кла-

вишных или духовых инструментах 

Л) 

1—2 уч. 

часа 

Песня Куплетная форма. 

Запев, припев 

Знакомство со строением куплетной формы. Со-

ставление наглядной буквенной или графической 

схемы куплетной формы. 

Исполнение песен, написанных в куплетной форме. 

Различение куплетной формы при слушании незна-

комых музыкальных произведений. 

На выбор или факультативно: 

Импровизация, сочинение новых куплетов к знакомой 

песне 

М) 

1—2 уч. 

часа 

Лад Понятие лада. Се-

миступенные лады 

мажор и минор. 

Краска звучания. 

Ступеневый состав 

Определение на слух ладового наклонения музыки. 

Игра «Солнышко — туча». Наблюдение за измене-

нием музыкального образа при изменении лада. 

Распевания, вокальные упражнения, построенные на 

чередовании мажора и минора.  

Исполнение песен с ярко выраженной ладовой 

окраской. 

На выбор или факультативно: 

Импровизация, сочинение в заданном ладу. 

Чтение сказок о нотах и музыкальных ладах 

Н) 

1—2 уч. 

часа 

Пента-

тоника 

Пентатоника —  

пятиступенный 

лад, распростра-

нѐнный у многих 

народов 

Слушание инструментальных произведений, ис-

полнение песен, написанных в пентатонике. 

Импровизация на чѐрных клавишах фортепиано. 

На выбор или факультативно: 

Импровизация в пентатонном ладу на других му-

зыкальных инструментах (свирель, блокфлейта, 

штабшпили со съѐмными пластинами) 

О) 

1—2 уч. 

часа 

Ноты 

в разных 

октавах 

Ноты второй и 

малой октавы. Ба-

совый ключ 

Знакомство с нотной записью во второй и малой 

октаве. Прослеживание по нотам небольших мело-

дий в соответствующем диапазоне. 

Сравнение одной и той же мелодии, записанной в 

разных октавах. 

Определение на слух, в какой октаве звучит музы-

кальный фрагмент. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на духовых, клавишных инструментах 

или виртуальной клавиатуре попевок, кратких ме-

лодий по нотам 

П) 

0,5—1 

уч. час 

Допол-

ни-

тельные 

обозна-

чения 

Реприза, фермата, 

вольта, украшения 

(трели, форшлаги) 

Знакомство с дополнительными элементами нотной 

записи. Исполнение песен, попевок, в которых 

присутствуют данные элементы 
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в нотах 

Р) 

1—3 уч. 

часа 

Ритми-

ческие 

рисунки 

в раз-

мере 6/8 

Размер 6/8.  

Нота с точкой. 

Шестнадцатые. 

Пунктирный ритм 

Определение на слух, прослеживание по нотной 

записи ритмических рисунков в размере 6/8.  

Исполнение, импровизация с помощью звучащих 

жестов (хлопки, шлепки, притопы) и/или ударных 

инструментов. Игра «Ритмическое эхо», прохло-

пывание ритма по ритмическим карточкам, прого-

варивание ритмослогами. Разучивание, исполнение 

на ударных инструментах ритмической партитуры. 

Слушание музыкальных произведений с ярко вы-

раженным ритмическим рисунком, воспроизведение 

данного ритма по памяти (хлопками). 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инстру-

ментах попевок, мелодий и аккомпанементов в 

размере 6/8 

С) 

2—6 уч. 

часа 

Тональ-

наль-

ность. 

Гамма 

Тоника, тональ-

ность. Знаки при 

ключе. Мажорные 

и минорные то-

нальности (до 2—3 

знаков  

при ключе) 

Определение на слух устойчивых звуков. Игра 

«устой — неустой». Пение упражнений — гамм с 

названием нот, прослеживание по нотам. Освоение 

понятия «тоника». Упражнение на допевание не-

полной музыкальной фразы до тоники «Закончи 

музыкальную фразу». 

На выбор или факультативно: 

Импровизация в заданной тональности 

Т) 

1—3 уч. 

часа 

Интер-

валы  

Понятие музы-

кального интерва-

ла. Тон, полутон. 

Консонансы: тер-

ция, кварта, квин-

та, секста, октава. 

Диссонансы: се-

кунда, септима 

Освоение понятия «интервал». Анализ ступеневого 

состава мажорной и минорной гаммы (тон-полутон).  

Различение на слух диссонансов и консонансов, 

параллельного движения двух голосов в октаву, 

терцию, сексту. Подбор эпитетов для определения 

краски звучания различных интервалов. 

Разучивание, исполнение попевок и песен с ярко 

выраженной характерной интерваликой в мелоди-

ческом движении. Элементы двухголосия. 

На выбор или факультативно: 

Досочинение к простой мелодии подголоска, по-

вторяющего основной голос в терцию, октаву. 

Сочинение аккомпанемента на основе движения 

квинтами, октавами 

У) 

1—3 уч. 

часа 

Гармо-

ния 

Аккорд. Трезвучие 

мажорное и ми-

норное. Понятие 

фактуры. Фактуры 

аккомпанемента 

бас-аккорд, ак-

кордовая, арпе-

Различение на слух интервалов и аккордов. Разли-

чение на слух мажорных и минорных аккордов.  

Разучивание, исполнение попевок и песен с мело-

дическим движением по звукам аккордов. Вокаль-

ные упражнения с элементами трѐхголосия. 

Определение на слух типа фактуры аккомпанемента 

исполняемых песен, прослушанных инструмен-



602 

№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

джио тальных произведений. 

На выбор или факультативно: 

Сочинение аккордового аккомпанемента к мелодии 

песни 

Ф) 

1—3 уч. 

часа 

Музы-

кальная 

форма 

Контраст и повтор 

как принципы 

строения музы-

кального произве-

дения. Двухчаст-

ная, трѐхчастная и 

трѐхчастная ре-

призная форма. 

Рондо: рефрен и 

эпизоды 

Знакомство со строением музыкального произве-

дения, понятиями двухчастной и трѐхчастной 

формы, рондо.  

Слушание произведений: определение формы их 

строения на слух. Составление наглядной буквенной 

или графической схемы. 

Исполнение песен, написанных в двухчастной или 

трѐхчастной форме. 

На выбор или факультативно: 

Коллективная импровизация в форме рондо, трѐх-

частной репризной форме. 

Создание художественных композиций (рисунок, 

аппликация и др.) по законам музыкальной формы 

Х) 

1—3 уч. 

часа 

Вариа-

ции 

Варьирование как 

принцип развития. 

Тема. Вариации 

Слушание произведений, сочинѐнных в форме ва-

риаций. Наблюдение за развитием, изменением ос-

новной темы. Составление наглядной буквенной 

или графической схемы. 

Исполнение ритмической партитуры, построенной 

по принципу вариаций. 

На выбор или факультативно: 

Коллективная импровизация в форме вариаций 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания национальной и граж-

данской идентичности, а также принцип «вхождения в музыку от родного порога» предполагают, 

что отправной точкой для освоения всего богатства и разнообразия музыки должна быть музы-

кальная культура родного края, своего народа, других народов нашей страны. Необходимо обес-

печить глубокое и содержательное освоение основ традиционного фольклора, отталкиваясь в 

первую очередь от материнского и детского фольклора, календарных обрядов и праздников. Особое 

внимание необходимо уделить подлинному, аутентичному звучанию народной музыки, научить 

детей отличать настоящую народную музыку от эстрадных шоу-программ, эксплуатирующих 

фольклорный колорит. 

 

№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

А)  

1—2 уч. 

часа 

Край, 

в которо

м ты 

живѐшь 

Музыкальные 

традиции малой 

Родины. Песни, 

обряды, музы-

кальные инстру-

Разучивание, исполнение образцов традиционного 

фольклора своей местности, песен, посвящѐнных 

своей малой родине, песен композиторов-земляков. 

Диалог с учителем о музыкальных традициях своего 

родного края. 
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менты На выбор или факультативно: 

Просмотр видеофильма о культуре родного края. 

Посещение краеведческого музея. 

Посещение этнографического спектакля, концерта 

Б)  

1—3 уч. 

часа 

 

Русский 

фольк-

лор 

Русские народные 

песни (трудовые, 

солдатские,  

хороводные и др.). 

Детский фольклор 

(игровые, заклич-

ки, потешки, счи-

талки, прибаутки) 

Разучивание, исполнение русских народных песен 

разных жанров. 

Участие в коллективной традиционной музыкаль-

ной игре1. 

Сочинение мелодий, вокальная импровизация на 

основе текстов игрового детского фольклора. 

Ритмическая импровизация, сочинение аккомпане-

мента на ударных инструментах к изученным 

народным песням. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инстру-

ментах (фортепиано, синтезатор, свирель, 

блокфлейта, мелодика и др.) мелодий народных 

песен, прослеживание мелодии по нотной записи 

В)  

1—3 уч. 

часа 

Русские 

народ-

ные 

музы-

кальные 

инстру-

менты 

Народные музы-

кальные инстру-

менты (балалайка, 

рожок, свирель, 

гусли, гармонь, 

ложки). Инстру-

ментальные наиг-

рыши.  

Плясовые мелодии 

Знакомство с внешним видом, особенностями ис-

полнения и звучания русских народных инстру-

ментов. 

Определение на слух тембров инструментов. Клас-

сификация на группы духовых, ударных, струнных. 

Музыкальная викторина на знание тембров народ-

ных инструментов. 

Двигательная игра — импровизация-подражание 

игре на музыкальных инструментах. 

Слушание фортепианных пьес композиторов, ис-

полнение песен, в которых присутствуют звуко-

изобразительные элементы, подражание голосам 

народных инструментов. 

   На выбор или факультативно: 

Просмотр видеофильма о русских музыкальных 

инструментах. 

Посещение музыкального или краеведческого му-

зея. 

Освоение простейших навыков игры на свирели, 

ложках 

Г)  

1—3 уч. 

часа 

Сказки, 

мифы и 

легенды 

Народные скази-

тели. Русские 

народные сказа-

ния, былины. Эпос 

народов  

России2.  

Знакомство с манерой сказывания нараспев. Слу-

шание сказок, былин, эпических сказаний, расска-

зываемых нараспев. 

В инструментальной музыке определение на слух 

музыкальных интонаций речитативного характера. 

Создание иллюстраций к прослушанным музы-
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Сказки и легенды 

о музыке  

и музыкантах 

кальным и литературным произведениям.  

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильмов, мультфильмов, созданных на 

основе былин, сказаний. 

Речитативная импровизация — чтение нараспев 

фрагмента сказки, былины 

Д)  

2—4 уч. 

часа 

Жанры 

музы-

кально-

го 

фольк-

лора  

Фольклорные 

жанры, общие для 

всех народов: ли-

рические, трудо-

вые, колыбельные 

песни, танцы и 

пляски. Традици-

онные музыкаль-

ные инструменты 

Различение на слух контрастных по характеру 

фольклорных жанров: колыбельная, трудовая, ли-

рическая, плясовая. Определение, характеристика 

типичных элементов музыкального языка (темп, 

ритм, мелодия, динамика и др.), состава исполни-

телей. 

Определение тембра музыкальных инструментов, 

отнесение к одной из групп (духовые, ударные, 

струнные). 

Разучивание, исполнение песен разных жанров, 

относящихся к фольклору разных народов Россий-

ской Федерации. 

Импровизации, сочинение к ним ритмических ак-

компанементов (звучащими жестами, на ударных 

инструментах). 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инстру-

ментах (см. выше) мелодий народных песен, про-

слеживание мелодии по нотной записи 

Е)  

1—3 уч. 

часа 

Народ-

ные 

празд-

ники 

Обряды, игры, хо-

роводы, празд-

ничная символи-

ка — на примере 

одного или не-

скольких народ-

ных  

праздников1 

Знакомство с праздничными обычаями, обрядами, 

бытовавшими ранее и сохранившимися сегодня у 

различных народностей Российской Федерации. 

Разучивание песен, реконструкция фрагмента об-

ряда, участие в коллективной традиционной игре2. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма/ мультфильма, рассказывающего 

о символике фольклорного праздника.  

Посещение театра, театрализованного представле-

ния. 

Участие в народных гуляньях на улицах родного 

города, посѐлка 

Ж)  

1—3 уч. 

часа 

Первые 

артисты, 

народ-

ный те-

атр 

Скоморохи.  

Ярмарочный бала-

ган. Вертеп 

Чтение учебных, справочных текстов по теме. 

Диалог с учителем. 

Разучивание, исполнение скоморошин. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма/ мультфильма, фрагмента музы-

кального спектакля. Творческий проект — театра-

лизованная постановка 

З)  Фольк- Музыкальные Знакомство с особенностями музыкального фольк-
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2—8 уч. 

часов 

лор 

народов 

России 

традиции, особен-

ности народной 

музыки республик 

Российской Феде-

рации3.  

Жанры, интона-

ции, музыкальные  

инструменты,  

музыкан-

ты-исполнители 

лора различных народностей Российской Федера-

ции. Определение характерных черт, характери-

стика типичных элементов музыкального языка 

(ритм, лад, интонации). 

Разучивание песен, танцев, импровизация ритми-

ческих аккомпанементов на ударных инструментах. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инстру-

ментах мелодий народных песен, прослеживание 

мелодии по нотной записи. 

Творческие, исследовательские проекты, школьные 

фестивали, посвящѐнные музыкальному творчеству 

народов России 

И)  

2—8 уч. 

часов 

Фольк-

лор в 

творче-

стве 

про-

фессио-

нальных 

музы-

кантов 

Собиратели  

фольклора.  

Народные мелодии 

в обработке  

композиторов. 

Народные жанры, 

интонации  

как основа  

для композитор-

ского творчества 

Диалог с учителем о значении фольклористики. 

Чтение учебных, популярных текстов о собирателях 

фольклора. 

Слушание музыки, созданной композиторами на 

основе народных жанров и интонаций. Определение 

приѐмов обработки, развития народных мелодий. 

Разучивание, исполнение народных песен в компо-

зиторской обработке. Сравнение звучания одних и 

тех же мелодий в народном и композиторском ва-

рианте. Обсуждение аргументированных оценочных 

суждений на основе сравнения. 

На выбор или факультативно: 

Аналогии с изобразительным искусством — срав-

нение фотографий подлинных образцов народных 

промыслов (гжель, хохлома, городецкая роспись 

и т. д.) с творчеством современных художников, 

модельеров, дизайнеров, работающих в соответ-

ствующих техниках росписи 
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Модуль № 3 «Музыка народов мира» 

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная музыка России». 

«Между музыкой моего народа и музыкой других народов нет непереходимых границ» — тезис, 

выдвинутый Д. Б. Кабалевским во второй половине ХХ века, остаѐтся по-прежнему актуальным. 

Интонационная и жанровая близость русского, украинского и белорусского фольклора, межна-

циональные семьи с кавказскими, среднеазиатскими корнями — это реальная картина культурного 

разнообразия, сохраняющегося в современной России.  

Не менее важным фактором является принципиальная многомерность современной культуры, 

вбирающей в себя национальные традиции и стили народов всего мира. Изучение данного модуля в 

начальной школе соответствует не только современному облику музыкального искусства, но и 

принципиальным установкам концепции базовых национальных ценностей. Понимание и принятие 

через освоение произведений искусства — наиболее эффективный способ предупреждения этни-

ческих и расовых предрассудков, воспитания уважения к представителям других народов и религий.  

 

№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание 
Виды деятельности обучаю-

щихся 

А)  

2—6 уч. 

часов  

Музыка 

наших 

соседей 

Фольклор и музыкальные традиции 

Белоруссии, Украины, Прибалтики 

(песни, танцы, обычаи, музыкальные 

инструменты) 

Знакомство с особенностями 

музыкального фольклора наро-

дов других стран. Определение 

характерных черт, типичных 

элементов музы- 

Б)  

2—6 уч. 

часов 

Кавказ-

ские 

мелодии 

и рит-

мы1 

Музыкальные традиции и праздники, 

народные инструменты и жанры. 

Композиторы и музыкан-

ты-исполнители Грузии, Армении, 

Азербайджана2. Близость музыкаль-

ной культуры этих стран 

с российскими республиками Север-

ного Кавказа 

кального языка (ритм, лад, ин-

тонации). 

Знакомство с внешним видом, 

особенностями исполнения и 

звучания народных инструмен-

тов. 

Определение на слух тембров 

инструментов.  

Классификация на группы ду-

ховых, ударных, струнных.  

Музыкальная викторина на зна-

ние тембров народных инстру-

ментов. 

Двигательная игра — импрови-

зация-подражание игре на му-

зыкальных инструментах.  

Сравнение интонаций, жанров, 

ладов, инструментов других 

народов с фольклорными эле-

ментами народов России. 

Разучивание и исполнение песен, 

танцев, сочинение, импровиза-

ция ритмических аккомпане-

ментов к ним (с помощью зву-

чащих жестов или на ударных 

инструментах). 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или 

духовых инструментах народ-

В)  

2—6 уч. 

часов 

Музыка 

народов 

Европы 

Танцевальный и песенный фольклор 

европейских народов3. Канон. 

Странствующие музыканты. Карнавал 

Г)  

2—6 уч. 

часов 

Музыка 

Испании 

и Ла-

тинской 

Амери-

ки 

Фламенко. Искусство игры на гитаре, 

кастаньеты, латиноамериканские 

ударные инструменты. Танцевальные 

жанры4. Профессиональные компо-

зиторы и исполнители5 

Д)  

2—6 уч. 

часов 

Музыка 

США 

Смешение традиций и культур в му-

зыке Северной Америки. Африкан-

ские ритмы, трудовые песни негров. 

Спиричуэлс. Джаз. Творчество 

Дж. Гершвина 

Е)  

2—6 уч. 

часов 

Музыка 

Японии 

и Китая 

Древние истоки музыкальной куль-

туры стран Юго-Восточной Азии. 

Императорские церемонии, музы-
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№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание 
Виды деятельности обучаю-

щихся 

кальные инструменты. Пентатоника ных 

Ж)  

2—6 уч. 

часов 

Музыка 

Средней 

Азии6 

Музыкальные традиции и праздники, 

народные инструменты и современ-

ные исполнители Казахстана, Кирги-

зии, и других стран региона 

мелодий, прослеживание их по 

нотной записи. 

Творческие, исследовательские 

проекты, школьные фестивали, 

посвящѐнные музыкальной 

культуре народов мира 

З)  

2—6 уч. 

часов 

Певец 

своего 

народа 

Интонации народной музыки в твор-

честве зарубежных композиторов — 

ярких представителей национального 

музыкального стиля своей страны7 

Знакомство с творчеством ком-

позиторов. Сравнение их сочи-

нений с народной музыкой. 

Определение формы, принципа 

развития фольк- 

И)  

2—6 уч. 

часов 

Диалог 

культур 

Культурные связи между музыканта-

ми разных стран.  

Образы, интонации фольклора других 

народов и стран в музыке отече-

ственных и зарубежных композиторов 

(в том числе образы других культур в 

музыке русских композиторов и рус-

ские музыкальные цитаты в творче-

стве зарубежных композиторов) 

лорного музыкального материа-

ла. 

Вокализация наиболее ярких тем 

инструментальных сочинений. 

Разучивание, исполнение до-

ступных вокальных сочинений. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или 

духовых инструментах компо-

зиторских мелодий, прослежи-

вание их по нотной записи. 

Творческие, исследовательские 

проекты, посвящѐнные выдаю-

щимся композиторам 

 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Музыкальная культура Европы и России на протяжении нескольких столетий была представлена 

тремя главными направлениями — музыкой народной, духовной и светской. В рамках религиозной 

культуры были созданы подлинные шедевры музыкального искусства. Изучение данного модуля 

поддерживает баланс, позволяет в рамках календарно-тематического планирования представить 

обучающимся максимально широкую сферу бытования музыкального искусства (варианты № 1, 3). 

Однако знакомство с отдельными произведениями, шедеврами духовной музыки возможно и 

в рамках изучения других модулей (вариант № 2). 

№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 

1—3 уч. 

часа 

Звуча-

ние 

храма 

Колокола.  

Колокольные 

звоны (благовест, 

трезвон и др.). 

Звонарские  

приговорки.  

Обобщение жизненного опыта, связанного со зву-

чанием колоколов. Диалог с учителем о традициях 

изготовления колоколов, значении колокольного 

звона. Знакомство с видами колокольных звонов. 

Слушание музыки русских композиторов1 с ярко 

выраженным изобразительным элементом коло-
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№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

Колокольность 

в музыке русских 

композиторов 

кольности. Выявление, обсуждение характера, вы-

разительных средств, использованных композито-

ром. 

Двигательная импровизация — имитация движений 

звонаря на колокольне. 

Ритмические и артикуляционные упражнения на 

основе звонарских приговорок. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр документального фильма о колоколах. 

Сочинение, исполнение на фортепиано, синтезаторе 

или металлофонах композиции (импровизации), 

имитирующей звучание колоколов 

Б) 

1—3 уч. 

часа 

Песни 

верую-

щих 

Молитва, хорал, 

песнопение,  

духовный стих. 

Образы духовной 

музыки в творче-

стве композито-

ров-классиков 

Слушание, разучивание, исполнение вокальных 

произведений религиозного содержания. Диалог с 

учителем о характере музыки, манере исполнения, 

выразительных средствах. 

Знакомство с произведениями светской музыки, в 

которых воплощены молитвенные интонации, ис-

пользуется хоральный склад звучания. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр документального фильма о значении 

молитвы. 

Рисование по мотивам прослушанных музыкальных 

произведений 

В) 

1—3 уч. 

часа 

Инстру-

струмен

мен-

тальная 

музыка 

в церкви 

Орган и его роль 

в богослужении. 

Творчество 

И. С. Баха 

Чтение учебных и художественных текстов, посвя-

щѐнных истории создания, устройству органа, его 

роли в католическом и протестантском богослуже-

нии. Ответы на вопросы учителя. 

Слушание органной музыки И. С. Баха. Описание 

впечатления от восприятия, характеристика музы-

кально-выразительных средств. 

Игровая имитация особенностей игры на органе (во 

время слушания). 

Звуковое исследование — исполнение (учителем) на 

синтезаторе знакомых музыкальных произведений 

тембром органа. Наблюдение за трансформацией 

музыкального образа. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта органной музыки. 

Рассматривание иллюстраций, изображений органа. 

Проблемная ситуация — выдвижение гипотез о 

принципах работы этого музыкального инструмен-

та. 

Просмотр познавательного фильма об органе. 

Литературное, художественное творчество на ос-

нове музыкальных впечатлений от восприятия ор-

ганной музыки 
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№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

Г) 

1—3 уч. 

часа 

Искус-

ство 

Русской 

право-

славной 

церкви 

Музыка в право-

славном храме.  

Традиции испол-

нения, жанры  

(тропарь, стихира, 

величание и др.). 

Музыка и живо-

пись, посвящѐнные  

святым. Образы 

Христа, Богоро-

дицы 

Разучивание, исполнение вокальных произведений 

религиозной тематики, сравнение церковных ме-

лодий и народных песен, мелодий светской музыки. 

Прослеживание исполняемых мелодий по нотной 

записи. Анализ типа мелодического движения, 

особенностей ритма, темпа, динамики и т. д. 

Сопоставление произведений музыки и живописи, 

посвящѐнных святым, Христу, Богородице. 

На выбор или факультативно: 

Посещение храма. 

Поиск в Интернете информации о Крещении Руси, 

святых, об иконах 

Д) 

1—3 уч. 

часа 

Религи-

озные 

празд-

ники 

Праздничная 

служба, вокальная  

(в том числе хоро-

вая) музыка рели-

гиозного содер-

жания1 

Слушание музыкальных фрагментов праздничных 

богослужений, определение характера музыки, еѐ 

религиозного содержания. 

Разучивание (с опорой на нотный текст), исполне-

ние доступных вокальных произведений духовной 

музыки. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма, посвящѐнного религиозным 

праздникам. 

Посещение концерта духовной музыки. 

Исследовательские проекты, посвящѐнные музыке 

религиозных праздников 
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Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной классики со-

ставляют золотой фонд музыкальной культуры. Проверенные временем образцы камерных и сим-

фонических сочинений позволяют раскрыть перед обучающимися богатую палитру мыслей и 

чувств, воплощѐнную в звуках музыкальным гением великих композиторов, воспитывать их му-

зыкальный вкус на подлинно художественных произведениях.  

 

№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 

0,5—1 

уч. час 

Компо-

зитор — 

исполни

ни-

тель — 

слуша-

тель 

Кого называют 

композитором, 

исполнителем? 

Нужно ли учиться 

слушать музыку?  

Что значит «уметь 

слушать музыку»? 

Концерт, кон-

цертный зал. 

Правила поведения 

в концертном зале 

Просмотр видеозаписи концерта. Слушание музыки, 

рассматривание иллюстраций. Диалог с учителем по 

теме занятия. «Я — исполнитель». Игра — имита-

ция исполнительских движений. Игра «Я — ком-

позитор» (сочинение небольших попевок, мелоди-

ческих фраз). 

Освоение правил поведения на концерте2. 

На выбор или факультативно: 

«Как на концерте» — выступление учителя или 

одноклассника, обучающегося в музыкальной 

школе, с исполнением краткого музыкального про-

изведения. 

Посещение концерта классической музыки 

Б) 

2—6  

уч. часов 

Компо-

зито-

ры — 

детям 

Детская музыка 

П. И. Чайковского, 

С. С. Прокофьева, 

Д. Б. Кабалевского 

и др.  

Понятие жанра. 

Песня, танец, марш 

Слушание музыки, определение основного харак-

тера, музыкально-выразительных средств, исполь-

зованных композитором. Подбор эпитетов, иллю-

страций к музыке. Определение жанра.  

Музыкальная викторина. 

Вокализация, исполнение мелодий инструмен-

тальных пьес со словами. Разучивание, исполнение 

песен. 

Сочинение ритмических аккомпанементов (с по-

мощью звучащих жестов или ударных и шумовых 

инструментов) к пьесам маршевого и танцевального 

характера 

В) 

2—6  

уч. часов 

Оркестр Оркестр — боль-

шой коллектив 

музыкантов. Ди-

рижѐр, партитура, 

репетиция. Жанр 

концерта — музы-

кальное соревно-

вание солиста с 

оркестром1 

Слушание музыки в исполнении оркестра. Про-

смотр видеозаписи. Диалог с учителем о роли ди-

рижѐра. 

«Я — дирижѐр» — игра — имитация дирижѐрских 

жестов во время звучания музыки. 

Разучивание и исполнение песен соответствующей 

тематики. 

Знакомство с принципом расположения партий в 

партитуре. Разучивание, исполнение (с ориентацией 

на нотную запись) ритмической партитуры для 2—3 

ударных инструментов. 

На выбор или факультативно: 

Работа по группам — сочинение своего варианта 

ритмической партитуры 
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№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

Г) 

1—2  

уч. часа 

Музы-

кальные 

инстру-

менты. 

Форте-

пиано 

Рояль и пианино. 

История изобре-

тения фортепиано, 

«секрет» названия 

инструмента 

(форте + пиано). 

«Предки» и 

«наследники» 

фортепиано (кла-

весин, синтезатор) 

Знакомство с многообразием красок фортепиано. 

Слушание фортепианных пьес в исполнении из-

вестных пианистов. 

«Я — пианист» — игра — имитация исполнитель-

ских движений во время звучания музыки. 

Слушание детских пьес на фортепиано в исполне-

нии учителя. Демонстрация возможностей инстру-

мента (исполнение одной и той же пьесы тихо и 

громко, в разных регистрах, разными штрихами). 

Игра на фортепиано в ансамбле с учителем2. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта фортепианной музыки. 

Разбираем инструмент — наглядная демонстрация 

внутреннего устройства акустического пианино. 

«Паспорт инструмента» — исследовательская ра-

бота, предполагающая подсчѐт параметров (высота, 

ширина, количество клавиш, педалей и т. д.) 

Д) 

1—2  

уч. часа 

Музы-

кальные 

инстру-

менты. 

Флейта 

Предки современ-

ной флейты. Ле-

генда о нимфе 

Сиринкс. Музыка 

для флейты соло, 

флейты 

в сопровождении 

фортепиано, ор-

кестра3 

Знакомство с внешним видом, устройством и темб-

рами классических музыкальных инструментов.  

Слушание музыкальных фрагментов в исполнении 

известных музыкантов-инструменталистов. 

Чтение учебных текстов, сказок и легенд, рассказы-

вающих о музыкальных инструментах, истории их 

появления 

Е) 

2—4  

уч. часа 

Музы-

кальные 

инстру-

менты. 

Скрип-

ка, вио-

лончель 

Певучесть тембров 

струнных смыч-

ковых инструмен-

тов. Композиторы, 

сочинявшие скри-

пичную музыку. 

Знаменитые ис-

полнители, масте-

ра, изготавливав-

шие инструменты 

Игра-имитация исполнительских движений во вре-

мя звучания музыки. 

Музыкальная викторина на знание конкретных 

произведений и их авторов, определения тембров 

звучащих инструментов. 

Разучивание, исполнение песен, посвящѐнных му-

зыкальным инструментам. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта инструментальной музыки. 

«Паспорт инструмента» — исследовательская ра-

бота, предполагающая описание внешнего вида и 

особенностей звучания инструмента, способов игры 

на нѐм 

Ж) 

2—6  

уч. часов 

Вокаль-

ная му-

зыка 

Человеческий го-

лос — самый со-

вершенный ин-

струмент. 

Бережное отно-

шение к своему 

голосу. 

Определение на слух типов человеческих голосов 

(детские, мужские, женские), тембров голосов про-

фессиональных вокалистов. 

Знакомство с жанрами вокальной музыки. Слуша-

ние вокальных произведений композито-

ров-классиков. 

Освоение комплекса дыхательных, артикуляцион-
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№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

Известные певцы. 

Жанры вокальной 

музыки: песни, 

вокализы, роман-

сы, арии из опер. 

Кантата. Песня, 

романс, вокализ, 

кант 

ных упражнений. Вокальные упражнения на раз-

витие гибкости голоса, расширения его диапазона. 

Проблемная ситуация: что значит красивое пение? 

Музыкальная викторина на знание вокальных му-

зыкальных произведений и их авторов. 

Разучивание, исполнение вокальных произведений 

композиторов-классиков. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта вокальной музыки. 

Школьный конкурс юных вокалистов 

З) 

2—6  

уч. часов 

Инстру-

струмен

мен-

тальная 

музыка 

Жанры камерной 

инструментальной 

музыки: этюд, 

пьеса. Альбом. 

Цикл. Сюита. Со-

ната. Квартет 

Знакомство с жанрами камерной инструментальной 

музыки. Слушание произведений композито-

ров-классиков. Определение комплекса вырази-

тельных средств. Описание своего впечатления от 

восприятия.  

Музыкальная викторина. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта инструментальной музыки. 

Составление словаря музыкальных жанров 

И) 

2—6  

уч. часов 

Про-

грамм-

ная му-

зыка 

Программная му-

зыка. Программное 

название, извест-

ный сюжет, лите-

ратурный эпиграф 

Слушание произведений программной музыки. 

Обсуждение музыкального образа, музыкальных 

средств, использованных композитором. 

На выбор или факультативно: 

Рисование образов программной музыки. 

Сочинение небольших миниатюр (вокальные или 

инструментальные импровизации) по заданной 

программе 

К) 

2—6  

уч. часов 

Сим-

фони-

ческая 

музыка 

Симфонический 

оркестр. Тембры, 

группы инстру-

ментов. Симфония, 

симфоническая 

картина 

Знакомство с составом симфонического оркестра, 

группами инструментов. Определение на слух 

тембров инструментов симфонического оркестра. 

Слушание фрагментов симфонической музыки. 

«Дирижирование» оркестром. 

Музыкальная викторина 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта симфонической музыки. 

Просмотр фильма об устройстве оркестра 

Л) 

2—6  

уч. часов 

Русские 

компо-

зито-

ры-клас

сики 

Творчество вы-

дающихся отече-

ственных компо-

зиторов 

Знакомство с творчеством выдающихся компози-

торов, отдельными фактами из их биографии. Слу-

шание музыки. Фрагменты вокальных, инструмен-

тальных, симфонических сочинений. Круг харак-

терных образов (картины природы, народной жизни, 

истории и т. д.). Характеристика музыкальных об-

разов, музыкально-выразительных средств. 

Наблюдение за развитием музыки. Определение 

жанра, формы.  

М) 

2—6  

уч. часов 

Евро-

пейские 

компо-

Творчество вы-

дающихся зару-

бежных компози-
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№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

зито-

ры-клас

сики 

торов Чтение учебных текстов и художественной литера-

туры биографического характера.  

Вокализация тем инструментальных сочинений. 

Разучивание, исполнение доступных вокальных со-

чинений. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта. Просмотр биографического 

фильма 

Н) 

2—6  

уч. часов 

Ма-

стерство 

испол-

нителя  

Творчество вы-

дающихся испол-

нителей — певцов, 

инструментали-

стов, дирижѐров. 

Консерватория, 

филармония, Кон-

курс имени 

П. И. Чайковского 

Знакомство с творчеством выдающихся исполни-

телей классической музыки. Изучение программ, 

афиш консерватории, филармонии. 

Сравнение нескольких интерпретаций одного и того 

же произведения в исполнении разных музыкантов. 

Дискуссия на тему «Композитор — исполнитель — 

слушатель». 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта классической музыки. 

Создание коллекции записей любимого исполните-

ля. 

Деловая игра «Концертный отдел филармонии» 
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Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, духовная и светская), 

сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно выделить в отдельный пласт современную 

музыку. Объективной сложностью в данном случае является вычленение явлений, персоналий и 

произведений, действительно достойных внимания, тех, которые не забудутся через несколько лет 

как случайное веяние моды. В понятие «современная музыка» входит широкий круг явлений (от 

академического авангарда до фри-джаза, от эмбиента до рэпа и т. д.), для восприятия которых 

требуется специфический и разнообразный музыкальный опыт. Поэтому в начальной школе необ-

ходимо заложить основы для последующего развития в данном направлении. Помимо указанных в 

модуле тематических блоков, существенным вкладом в такую подготовку является разучивание и 

исполнение песен современных композиторов, написанных современным музыкальным языком. 

При этом необходимо удерживать баланс между современностью песни и еѐ доступностью дет-

скому восприятию, соблюдать критерии отбора материала с учѐтом требований художественного 

вкуса, эстетичного вокально-хорового звучания. 

№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 

1—4 

учебных 

часа 

Совре-

менные 

обра-

ботки 

класси-

ческой 

музыки 

Понятие обработ-

ки, творчество со-

временных ком-

позиторов 

и исполнителей, 

обрабатывающих 

классическую 

музыку. 

Проблемная ситу-

ация: зачем музы-

канты делают об-

работки классики? 

Различение музыки классической и еѐ современной 

обработки.  

Слушание обработок классической музыки, срав-

нение их с оригиналом. Обсуждение комплекса 

выразительных средств, наблюдение за изменением 

характера музыки. 

Вокальное исполнение классических тем в сопро-

вождении современного ритмизованного аккомпа-

немента. 

На выбор или факультативно: 

Подбор стиля автоаккомпанемента (на клавишном 

синтезаторе) к известным музыкальным темам 

композиторов- 

классиков 

Б) 

2—4 

учебных 

часа 

Джаз Особенности джа-

за: импровизаци-

онность, ритм 

(синкопы, триоли, 

свинг). Музы-

кальные инстру-

менты джаза, 

особые приѐмы 

игры на них.  

Творчество джа-

зовых музыкан-

тов1 

Знакомство с творчеством джазовых музыкантов. 

Узнавание, различение на слух джазовых компози-

ций в отличие от других музыкальных стилей и 

направлений. 

Определение на слух тембров музыкальных ин-

струментов, исполняющих джазовую композицию. 

Разучивание, исполнение песен в джазовых ритмах. 

Сочинение, импровизация ритмического аккомпа-

немента с джазовым ритмом, синкопами. 

На выбор или факультативно: 

Составление плейлиста, коллекции записей джазо-

вых музыкантов 

В) 

1—4 

учебных 

часа 

Испол-

нители 

совре-

менной 

музыки 

Творчество одного 

или нескольких 

исполнителей со-

временной музыки, 

популярных 

у молодѐжи2 

Просмотр видеоклипов современных исполнителей. 

Сравнение их композиций с другими направления-

ми и стилями (классикой, духовной, народной му-

зыкой). 

На выбор или факультативно:  

Составление плейлиста, коллекции записей совре-

менной музыки для друзей-одноклассников (для 
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№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

проведения совместного досуга). 

   Съѐмка собственного видеоклипа на музыку одной 

из современных популярных композиций 

Г) 

1—4 

учебных 

часа 

Элек-

тронные 

музы-

кальные 

инстру-

менты 

Современные 

«двойники» клас-

сических музы-

кальных инстру-

ментов: синтеза-

тор, электронная 

скрипка, гитара, 

барабаны и т. д. 

Виртуальные му-

зыкальные ин-

струменты в ком-

пьютерных про-

граммах 

Слушание музыкальных композиций в исполнении 

на электронных музыкальных инструментах. Срав-

нение их звучания с акустическими инструментами, 

обсуждение результатов сравнения.  

Подбор электронных тембров для создания музыки 

к фантастическому фильму. 

На выбор или факультативно: 

Посещение музыкального магазина (отдел элек-

тронных музыкальных инструментов). 

Просмотр фильма об электронных музыкальных 

инструментах. 

Создание электронной композиции в компьютерных 

программах с готовыми семплами (Garage Band 

и др.) 
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Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая музыка», может 

стыковаться по ряду произведений с модулями «Современная музыка» (мюзикл), «Музыка в жизни 

человека» (музыкальные портреты, музыка о войне).  

Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов урочной и внеурочной де-

ятельности, таких как театрализованные постановки силами обучающихся, посещение музыкаль-

ных театров, коллективный просмотр фильмов. 

 

№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 

2—6 

учебных 

часов 

Музы-

кальная 

сказка 

на сцене

, на 

экране 

Характеры персо-

нажей, отражѐн-

ные в музыке. 

Тембр голоса. Со-

ло. Хор, ансамбль 

Видеопросмотр музыкальной сказки. Обсуждение 

музыкально-выразительных средств, передающих 

повороты сюжета, характеры героев. Игра-викторина 

«Угадай по голосу». 

Разучивание, исполнение отдельных номеров из 

детской оперы, музыкальной сказки. 

На выбор или факультативно: 

Постановка детской музыкальной сказки, спектакль 

для родителей. 

Творческий проект «Озвучиваем мультфильм» 

Б) 

2—6 

учебных 

часов 

Театр 

оперы 

и балета 

Особенности му-

зыкальных спек-

таклей. Балет. 

Опера. Солисты, 

хор, оркестр, ди-

рижѐр в музы-

кальном спектакле 

Знакомство со знаменитыми музыкальными теат-

рами. Просмотр фрагментов музыкальных спектак-

лей с комментариями учителя. 

Определение особенностей балетного и оперного 

спектакля. Тесты или кроссворды на освоение спе-

циальных терминов. 

Танцевальная импровизация под музыку фрагмента 

балета. 

Разучивание и исполнение доступного фрагмента, 

обработки песни / хора из оперы. 

«Игра в дирижѐра» — двигательная импровизация 

во время слушания оркестрового фрагмента музы-

кального спектакля. 

На выбор или факультативно: 

Посещение спектакля или экскурсия в местный 

музыкальный театр. 

Виртуальная экскурсия по Большому театру. 

Рисование по мотивам музыкального спектакля, 

создание афиши 

В) 

2—6 

учебных 

часов 

Балет. 

Хорео-

гра-

фия — 

искус-

ство 

танца 

Сольные номера 

и массовые сцены 

балетного спек-

такля. Фрагменты, 

отдельные номера 

из балетов отече-

ственных компо-

зиторов1 

Просмотр и обсуждение видеозаписей — знаком-

ство с несколькими яркими сольными номерами и 

сценами из балетов русских композиторов. Музы-

кальная викторина на знание балетной музыки. 

Вокализация, пропевание музыкальных тем; ис-

полнение ритмической партитуры — аккомпане-

мента к фрагменту балетной музыки. 

На выбор или факультативно: 

Посещение балетного спектакля или просмотр 

фильма-балета. 
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№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

Исполнение на музыкальных инструментах мелодий 

из балетов 

Г) 

2—6 

учебных 

часов 

Опера. 

Главные 

герои и 

номера 

оперно-

го спек-

такля 

Ария, хор, сцена, 

увертюра — ор-

кестровое вступ-

ление.  

Отдельные номера 

из опер русских 

и зарубежных 

композиторов1 

Слушание фрагментов опер. Определение характера 

музыки сольной партии, роли и выразительных 

средств оркестрового сопровождения.  

Знакомство с тембрами голосов оперных певцов. 

Освоение терминологии. Звучащие тесты и кросс-

ворды на проверку знаний. 

Разучивание, исполнение песни, хора из оперы. 

Рисование героев, сцен из опер. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма-оперы. 

Постановка детской оперы 

Д) 

2—3 

учебных 

часа 

Сюжет 

музы-

кально-

го спек-

такля 

Либретто. Разви-

тие музыки в со-

ответствии с сю-

жетом. Действия и 

сцены в опере и 

балете. Контраст-

ные образы, лейт-

мотивы 

Знакомство с либретто, структурой музыкального 

спектак- 

ля. Пересказ либретто изученных опер и балетов.  

Анализ выразительных средств, создающих образы 

главных героев, противоборствующих сторон. 

Наблюдение за музыкальным развитием, характе-

ристика приѐмов, использованных композитором.  

Вокализация, пропевание музыкальных тем; пла-

стическое интонирование оркестровых фрагментов. 

Музыкальная викторина на знание музыки. Звуча-

щие и терминологические тесты. 

На выбор или факультативно: 

Коллективное чтение либретто в жанре сторител-

линг. 

Создание любительского видеофильма на основе 

выбранного либретто. 

Просмотр фильма-оперы или фильма-балета 

Е) 

2—3 

учебных 

часа 

Оперет-

та, мю-

зикл 

История возник-

новения и особен-

ности жанра. От-

дельные номера из 

оперетт 

И. Штрауса, 

И. Кальмана,  

мюзиклов  

Р. Роджерса, 

Ф. Лоу и др. 

Знакомство с жанрами оперетты, мюзикла. Слуша-

ние фрагментов из оперетт, анализ характерных 

особенностей жанра. 

Разучивание, исполнение отдельных номеров из 

популярных музыкальных спектаклей. 

Сравнение разных постановок одного и того же 

мюзикла. 

На выбор или факультативно: 

Посещение музыкального театра: спектакль в жанре 

оперетты или мюзикла. 

Постановка фрагментов, сцен из мюзикла — спек-

такль для родителей 

Ж) 

2—3 

Кто со-

здаѐт 

Профессии музы-

кального театра: 

Диалог с учителем по поводу синкретичного ха-

рактера музыкального спектакля. Знакомство с ми-
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№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

учебных 

часа 

музы-

кальный 

спек-

такль? 

дирижѐр, режис-

сѐр, оперные пев-

цы, балерины и 

танцовщики, ху-

дожники и т. д. 

ром театральных профессий, творчеством теат-

ральных режиссѐров, художников и др. 

Просмотр фрагментов одного и того же спектакля 

в разных постановках. Обсуждение различий в 

оформлении, режиссуре. 

Создание эскизов костюмов и декораций к одному 

из изученных музыкальных спектаклей. 

На выбор или факультативно: 

Виртуальный квест по музыкальному театру 

З) 

2—6 

учебных 

часов 

Патри-

отиче-

ская и 

народ-

ная тема 

в театре 

и кино 

История создания, 

значение музы-

каль-

но-сценических и 

экранных произ-

ведений, посвя-

щѐнных нашему 

народу, его исто-

рии, теме служе-

ния Отечеству. 

Фрагменты, от-

дельные номера из 

опер, балетов, 

музыки 

к фильмам1 

Чтение учебных и популярных текстов об истории 

создания патриотических опер, фильмов, о творче-

ских поисках композиторов, создававших к ним 

музыку. Диалог с учителем. 

Просмотр фрагментов крупных сценических про-

изведений, фильмов. Обсуждение характера героев 

и событий. 

Проблемная ситуация: зачем нужна серьѐзная му-

зыка? 

Разучивание, исполнение песен о Родине, нашей 

стране, исторических событиях и подвигах героев. 

На выбор или факультативно: 

Посещение театра/кинотеатра — просмотр спек-

такля/фильма патриотического содержания. 

Участие в концерте, фестивале, конференции пат-

риотической тематики 
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Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного исследования обуча-

ющимися психологической связи музыкального искусства и внутреннего мира человека. Основным 

результатом его освоения является развитие эмоционального интеллекта школьников, расширение 

спектра переживаемых чувств и их оттенков, осознание собственных душевных движений, способ-

ность к сопереживанию как при восприятии произведений искусства, так и в непосредственном 

общении с другими людьми. Формы бытования музыки, типичный комплекс выразительных средств 

музыкальных жанров выступают как обобщѐнные жизненные ситуации, порождающие различные 

чувства и настроения. Сверхзадача модуля — воспитание чувства прекрасного, пробуждение и 

развитие эстетических потребностей. 

№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 

1—3 

учебных 

часа 

Красота 

и вдохн

овение 

Стремление чело-

века к красоте 

Особое состоя-

ние — вдохнове-

ние.  

Музыка — воз-

можность вместе 

переживать вдох-

новение, насла-

ждаться красотой. 

Музыкальное 

единство людей — 

хор, хоровод 

Диалог с учителем о значении красоты и вдохно-

вения в жизни человека.  

Слушание музыки, концентрация на еѐ восприятии, 

своѐм внутреннем состоянии. 

Двигательная импровизация под музыку лириче-

ского характера «Цветы распускаются под музыку». 

Выстраивание хорового унисона — вокального и 

психологического. Одновременное взятие и снятие 

звука, навыки певческого дыхания по руке дири-

жѐра. 

Разучивание, исполнение красивой песни. 

На выбор или факультативно: 

Разучивание хоровода, социальные танцы 

Б) 

2—4 

учебных 

часа 

Музы-

кальные 

пейзажи 

Образы природы в 

музыке. Настрое-

ние музыкальных 

пейзажей. Чувства 

человека, любую-

щегося природой. 

Музыка — выра-

жение глубоких 

чувств, тонких от-

тенков настроения, 

которые трудно 

передать словами 

Слушание произведений программной музыки, по-

свящѐнной образам природы. Подбор эпитетов для 

описания настроения, характера музыки. Сопо-

ставление музыки с произведениями изобразитель-

ного искусства. 

Двигательная импровизация, пластическое интони-

рование. 

Разучивание, одухотворенное исполнение песен о 

природе, еѐ красоте. 

На выбор или факультативно: 

Рисование «услышанных» пейзажей и/или аб-

страктная живопись — передача настроения цветом, 

точками, линиями. 

Игра-импровизация «Угадай моѐ настроение» 

В) 

2—4 

учебных 

часа 

Музы-

кальные 

порт-

реты 

Музыка, переда-

ющая образ чело-

века,  

его походку,  

движения, харак-

тер, манеру речи.  

«Портреты»,  

выраженные  

в музыкальных 

интонациях 

Слушание произведений вокальной, программной 

инструментальной музыки, посвящѐнной образам 

людей, сказочных персонажей. Подбор эпитетов для 

описания настроения, характера музыки. Сопо-

ставление музыки с произведениями изобразитель-

ного искусства. 

Двигательная импровизация в образе героя музы-

кального произведения. 

Разучивание, харáктерное исполнение песни — 

портретной зарисовки. 
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№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

На выбор или факультативно: 

Рисование, лепка героя музыкального произведения. 

Игра-импровизация «Угадай мой характер». 

Инсценировка — импровизация в жанре кукольно-

го/теневого театра с помощью кукол, силуэтов и др. 

Г) 

2—4 

учебных 

часа 

Какой 

же 

празд-

ник без 

музыки? 

Музыка, создаю-

щая настроение  

праздника1.  

Музыка в цирке, 

на уличном ше-

ствии, спортивном  

празднике 

Диалог с учителем о значении музыки на празднике. 

Слушание произведений торжественного, празд-

ничного характера. «Дирижирование» фрагментами 

произведений. Конкурс на лучшего «дирижѐра».  

Разучивание и исполнение тематических песен к 

ближайшему празднику.  

Проблемная ситуация: почему на праздниках обя-

зательно звучит музыка?  

На выбор или факультативно: 

Запись видеооткрытки с музыкальным поздравле-

нием. 

Групповые творческие шутливые двигательные 

импровизации «Цирковая труппа» 

Д) 

2—4 

учебных 

часа 

Танцы, 

игры и 

веселье 

Музыка —  

игра звуками. Та-

нец — искусство  

и радость движе-

ния.  

Примеры попу-

лярных танцев2 

Слушание, исполнение музыки скерцозного харак-

тера. Разучивание, исполнение танцевальных дви-

жений. Танец-игра. 

Рефлексия собственного эмоционального состояния 

после участия в танцевальных композициях и им-

провизациях. 

Проблемная ситуация: зачем люди танцуют? 

Вокальная, инструментальная, ритмическая им-

провизация в стиле определѐнного танцевального 

жанра. 

На выбор или факультативно: 

Звуковая комбинаторика — эксперименты со слу-

чайным сочетанием музыкальных звуков, тембров, 

ритмов 

Е) 

2—4 

учебных 

часа 

Музыка 

на 

войне, 

музыка 

о войне 

Военная тема  

в музыкальном 

искусстве. Воен-

ные песни, марши, 

интонации, ритмы, 

тембры (призыв-

ная кварта, пунк-

тирный ритм, 

тембры малого 

барабана, трубы 

и т. д.) 

Чтение учебных и художественных текстов, посвя-

щѐнных военной музыке. Слушание, исполнение 

музыкальных произведений военной тематики. 

Знакомство с историей их сочинения и исполнения. 

Дискуссия в классе. Ответы на вопросы: какие чув-

ства вызывает эта музыка, почему? Как влияет на 

наше восприятие информация о том, как и зачем она 

создавалась? 

На выбор или факультативно: 

Сочинение новой песни о войне 

Ж) Главный Гимн России —  Разучивание, исполнение Гимна Российской Фе-
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№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

2—4 

учебных 

часа 

музы-

кальный 

символ 

главный  

музыкальный 

символ нашей 

страны. Традиции  

исполнения  

Гимна России. 

Другие гимны 

дерации. Знакомство с историей создания, прави-

лами исполнения.  

Просмотр видеозаписей парада, церемонии 

награждения спортсменов. Чувство гордости, по-

нятия достоинства и чести. Обсуждение этических 

вопросов, связанных с государственными симво-

лами страны. 

Разучивание, исполнение Гимна своей республики, 

города, школы 

З) 

2—4 

учебных 

часа 

Искус-

ство 

времени 

Музыка — вре-

менно е искусство. 

Погружение в по-

ток музыкального 

звучания. 

Музыкальные об-

разы движения, 

изменения и раз-

вития 

Слушание, исполнение музыкальных произведений, 

передающих образ непрерывного движения.  

Наблюдение за своими телесными реакциями (ды-

хание, пульс, мышечный тонус) при восприятии 

музыки. 

Проблемная ситуация: как музыка воздействует на 

человека? 

На выбор или факультативно: 

Программная ритмическая или инструментальная 

импровизация «Поезд», «Космический корабль» 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»  

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаимо-

действие, смысловое единство трѐх групп результатов: личностных, метапредметных и пред-

метных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего 

образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и 

внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части:  

Гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его 

исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской Федерации; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры 

народов России; уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление 

участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; 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; стрем-

ление к самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания:  

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной кар-

тины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и са-

мостоятельность в познании.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благопо-

лучия: 

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

окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, задейство-

ванным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный 

слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с использованием воз-

можностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учѐбе, 

настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению про-

фессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 

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

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые 

при изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

— сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавли-
вать основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по опреде-

лѐнному признаку; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 
объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, ис-

полнительские составы и др.); 
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— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 
искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе 

предложенного учителем алгоритма; 

— выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения 
учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и 

исполнения, делать выводы. 

 

Базовые исследовательские действия: 

— на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и же-
лательным 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 сов-

местного музицирования; 

— сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать 
наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);  

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями 

(часть — целое, причина — следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов про-
ведѐнного наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового 

эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

— прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных яв-
лений 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 осно-
вании предложенного учителем способа еѐ проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) обу-
чающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети Ин-

тернет;  

— анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

— анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учите-
лем алгоритму; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
2. Овладение универсальными коммуникативными  

действиями 

Невербальная коммуникация: 

— воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 
эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

— выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 
— 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; 
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— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 
дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 
— корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 
— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
— готовить небольшие публичные выступления; 
— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
 

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 учѐтом участия 

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

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ дости-
жению: 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 об-

разцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  
— выстраивать последовательность выбранных действий. 
Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  
— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает фор-

мирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устой 

чивого поведения, эмоционального душевного равновесия и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 
Предметные результаты по предметной области "Искусство" по учебному предмету "Музыка" 

должны обеспечивать: 
1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 
2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение различать зву-

чание 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 характеризуют начальный этап формирования у обучающихся ос-

нов музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, по-

требности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном отно-

шении к музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 

— с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных ин-
струментах, умеют слушать серьѐзную музыку, знают правила поведения в театре, кон-

цертном зале; 

— сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 
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— осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать 
музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргу-

ментировать свой выбор; 

— имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в 
различных смежных видах искусства; 

— с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 
— стремятся к расширению своего музыкального кругозора.  
 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы 

по учебным модулям и должны отражать сформированность умений: 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»: 

— классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, 
низкие, высокие; 

— различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, 
аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов;  

— различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и 
различия музыкальных и речевых интонаций; 

— различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 
— понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музы-

кальные формы — двухчастную, трѐхчастную и трѐхчастную репризную, рондо, вариа-

ции;  

— ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 
— исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 
— исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль № 2 «Народная музыка России»: 

— определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к род-
ному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

— определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 
— группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: ду-

ховые, ударные, струнные; 

— определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к компози-
торскому или народному творчеству; 

— различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллекти-
вов — народных и академических; 

— создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении 
народной песни; 

— исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопро-
вождения; 

— участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, танце-
вальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

— различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других 
стран; 

— определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам 
духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

— различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в 
сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культур-

но-национальных традиций и жанров); 

— различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), 
вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

Модуль № 4 «Духовная музыка»: 

— определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, харак-
теризовать еѐ жизненное предназначение; 

— исполнять доступные образцы духовной музыки; 
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— уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки 
Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной 

религиозной традиции). 

Модуль № 5 «Классическая музыка»: 

— различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, 
исполнительский состав; 

— различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять 
и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях компози-

торов-классиков; 

— различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, 
вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

— исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композито-
ров-классиков; 

— воспринимать музыку в соответствии с еѐ настроением, характером, осознавать эмоции и 
чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от 

музыкального восприятия; 

— характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания 
музыкального образа; 

— соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на ос-
нове сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 

— иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться к 
расширению музыкального кругозора;  

— различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, исполни-
тельского стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе эстрады, 

мюзикла, джаза и др.); 

— анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной 

характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-выразительными 

средствами при исполнении; 

— исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру зву-
ка. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 

— определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, 

оперетта, мюзикл); 

— различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), узна-

вать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; 

— различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры чело-
веческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в 

творческом процессе: композитор, музыкант, дирижѐр, сценарист, режиссѐр, хореограф, певец, 

художник и др. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 

— исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять 
песни, посвящѐнные Великой  

Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, выражающие раз-

нообразные эмоции, чувства и настроения; 

— воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать 
обобщѐнные жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость 

(связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом);  

— осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрас-
ное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстети-

ческих потребностей. 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, с указанием примерного ко-

личества учебного времени. Для удобства вариативного распределения в рамках календар-
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но-тематического планирования они имеют буквенную маркировку (А, Б, В, Г). Модульный 

принцип допускает перестановку блоков (например: А, В, Б, Г); перераспределение количества 

учебных часов между блоками.  

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить формы и 

виды деятельности за счѐт внеурочных и внеклассных мероприятий — посещений театров, 

музеев, концертных залов; работы над исследовательскими и творческими проектами. В таком 

случае количество часов, отводимых на изучение данной темы, увеличивается за счѐт вне-

урочной деятельности в рамках часов, предусмотренных эстетическим направлением плана 

внеурочной деятельности образовательной организации (п. 23 ФГОС НОО). Виды деятель-

ности, которые может использовать в том числе (но не исключительно) учитель для плани-

рования внеурочной, внеклассной работы, обозначены в подразделе «На выбор или факуль-

тативно». 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС 
№ 

п/

п 

Наимено-

вание раз-

делов и тем 

программы 

Количество часов Репертуар Виды деятельности Модуль 

воспи-

тате- 

льной 

про-

граммы 

«Урочная 

деятель-

ность» 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

всег

о 

контрольны

е работы 

практическ

ие работы 

для 

слушания 

для пения для 

музицирования 

Модуль 1. Музыка в жизни человека 

1.1. Музыкальны

е пейзажи 

1 0 1 «Лебедь» пьеса 

Камиля Сен- 

Санса из сю-

иты 

«Карнавал 

животных» 

"Кто добрее 

всех на 

свете" 

"Утро" Э. Григ Слушание произведений 

программной музыки, по-

свящѐнной образам при-

роды. Подбор эпитетов для 

описания настроения, ха-

рактера музыки. 

Сопоставление музыки 

с произведениями изоб-

разительного искусства.; 

Рисование 

«услышанных» пейзажей 

и/или абстрактная живо-

пись — передача настрое-

ния цветом, точками, ли-

ниями.; 

День 

Знаний 
ЦОС Моя школа 

1.2. Музыка на 

войне, му-

зыка о 

войне 

1 0 1 «Священ-

ная война» 

В. И. Ле-

бедев- 

Кумач, А. 

В. Алек-

сандров 

"Прадедуш-

ка!" муз. 

Александра 

Ермолова, 

сл. Михаила 

Загота 

Ф. Шуберт, 

Военный марш 

Чтение учебных и художе-

ственных текстов, посвя-

щѐнных военной музыке. 

Слушание, исполнение 

музыкальных произведений 

военной тематики. Зна-

комство с историей их со-

чинения и исполнения.; 

Дискуссия в классе. Ответы 

на вопросы: какие чувства 

вызывает эта музыка, по-

чему? Как влияет на наше 

восприятие информация о 

том, как и зачем она со-

здавалась?; 

 
Библиотека Минпросвещения 

Итого по модулю 2  

Модуль 2. Классическая музыка 
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2.1. Вокальная 

музыка 

1 0 0 «Дружат 

музыка и 

дети» Ю. 

Чичков 

Г. Струв "Моя 

Россия" 

П. Чайковский. 

Симфония № 4. IV 

часть. Фрагмент 

Знакомство с жанрами 

вокальной музыки. Слу-

шание вокальных произ-

ведений композиторов- 

классиков.; Освоение ком-

плекса дыхательных, ар-

тикуляционных упражне-

ний. 

Вокальные упражнения на 

развитие гибкости голоса, 

расширения его диапазо-

на.; Музыкальная викто-

рина на знание вокальных 

музыкальных произведений 

и их авторов.; 

Междунар

одный 

день 

музыки 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 
РЭШ 

Итого по модулю 1  

Модуль 3. Музыка театра и кино 

3.1. Опера. Глав-

ные герои и 

номера опер-

ного спектакля 

1 0 0 М. Коваль 

опе-

ра-сказка 

«Волк и семе-

ро козлят» 

«Морозко» М. 

Красев 

М. Глинка 

"Камаринская" 

Слушание фрагментов опер. 

Определение характера 

музыки сольной партии, 

роли и выразительных 

средств оркестрового со-

провождения.; Знакомство с 

тембрами голосов оперных 

певцов. 

Освоение терминологии. 

Звучащие тесты и кросс-

ворды на проверку зна-

ний.; Разучивание, ис-

полнение песни, хора из 

оперы.; 

 
ЦОС Моя школа 

3.2. Патриотиче-

ская и 

народная 

тема в театре 

и кино 

2 0 1 хор ―Славь-

ся‖ из оперы 

―Иван Су-

санин‖ М.И. 

Глинка 

«Росиночка, 

Россия» 

―Патриотическая 

песнь‖ 

М.И.Глинка 

Чтение учебных и попу-

лярных текстов об истории 

создания патриотических 

опер, фильмов, о творче-

ских поисках композиторов, 

создававших к ним музыку. 

Диалог 

с учителем.; Разучивание, 

исполнение песен о Родине, 

нашей стране, историче-

ских событиях и подвигах 

героев.; 

День 

неизвестно

го солдата 

Библиотека Минпросвещения 

Итого по модулю 3  

Модуль 4. Музыкальная грамота 
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4.1. Музыкальны

й язык 

1 0 0 "Учите меня 

музыке" муз. 

С. Гаврилова 

«Мир похож 

на цветной 

луг» муз. 

Яна 

Френкеля 

А.Вивальди «Весна» Знакомство с элементами 

музыкального языка, спе-

циальными терминами, их 

обозначением в нотной 

записи.; Использование 

элементов музыкального 

языка для создания опре-

делѐнного образа, настро-

ения в вокальных и ин-

струментальных импрови-

зациях.; 

Междунар

одный 

день 

пожилых 

людей 

ЦОС Моя школа 

4.2. Ритмически

е рисунки в 

размере 6/8 

1 0 0 детская песня 

"Часики" 

М. 

Глинка 

""Ты, 

соловушка, 

умолкни" 

Глинка М.И. Дет-

ская полька. 

Исполнение, импровизация с 

помощью звучащих жестов 

(хлопки, шлепки, притопы) 

и/или ударных инструмен-

тов. Игра 

«Ритмическое эхо», про-

хлопывание ритма по 

ритмическим карточкам, 

проговаривание ритмос-

логами. 

Разучивание, исполнение 

на ударных инструментах 

ритмической партитуры.; 

Слушание музыкальных 

произведений с ярко вы-

раженным ритмическим 

рисунком, воспроизведение 

данного ритма по памяти 

(хлопками).; 

 
Библиотека Минпросвещения 

Итого по модулю 2  

Модуль 5. Музыка в жизни человека 

5.1. Музыкальны

е пейзажи 

1 0 0 Айгуль Ша-

кирова, Cта-

нислав По-

жлаков 

«Осенняя пе-

сенка». 

«Чудная пора 

осень» дет-

ская песня 

П.И.Чайковский 

«Временя года» 

Слушание произведений 

программной музыки, по-

свящѐнной образам при-

роды. Подбор эпитетов для 

описания настроения, ха-

рактера музыки. 

Сопоставление музыки 

с произведениями изобра-

зительного искусства.; Ра-

зучивание, одухотворенное 

исполнение песен о приро-

де, еѐ красоте.; 

День 

матери 
ЦОС Моя школа 

5.2. Музыкальны

е портреты 

1 0 1 "Болтунья" 

С.С. 

Прокофьев 

"Светит 

солнышко" А. 

Ермолова, В. 

Орлова 

Г. Форе, 

«Пробуждение» 

Разучивание, харáктерное 

исполнение песни — порт-

ретной зарисовки.; Рисо-

вание, лепка героя музы-

кального произведения.; 

 
Библиотека Минпросвещения 

Итого по модулю 2  

Модуль 6. Классическая музыка 
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6.1. Композиторы 

— детям 

2 0 1 С. Прокофьев 

"Любовь к 

трѐм апель-

синам" 

"Песня о 

картинах" А. 

Кушнер, Г. 

Гладков 

П. Чайковский 

"Вальс цветов" 

Слушание музыки, опреде-

ление основного характера, 

музыкально- выразительных 

средств, использованных 

композитором. 

Подбор эпитетов, иллю-

страций к музыке. 

Определение жанра.; 

Музыкальная викторина.; 

150 лет со 

дня рож-

дения 

компози-

тора и пи-

аниста 

С.В.Рахман

инова 

ЦОС Моя школа 

6.2. Программна

я музыка 

1 0 0 М.П. 

Мусоргский 

«Картинки с 

выставки» 

(«Баба Яга») 

Г. Свиридов 

"Осень" 

―Декабрь ‖ П.И. 

Чайковский 

Слушание произведений 

программной музыки. Об-

суждение музыкального 

образа, музыкальных 

средств, использованных 

композитором.; Рисование 

образов программной му-

зыки.; 

 
Библиотека Минпросвещения 

Итого по модулю 3  

Модуль 7. Музыкальная грамота 

7.1. Музыкальны

й язык 

1 0 0 "Весна" 1 ч. А. 

Вивальди 

"Алые паруса" "Лунная соната" 

Л. ван Бетховен 

Знакомство с элементами 

музыкального языка, спе-

циальными терминами, их 

обозначением в нотной 

записи.; Использование 

элементов музыкального 

языка для создания опре-

делѐнного образа, настро-

ения в вокальных и ин-

струментальных импрови-

зациях.; 

110 лет со 

дня рож-

дения ав-

тора слов 

Гимна 

С.В.Михал

кова 

ЦОС Моя школа 

7.2. Дополнительны

е обозначения 

в нотах 

1 0 0 "Шар голубой" 

неизвестный 

автор 

В. Шаинский 

"Песенка об 

улыбке" 

Л. в. Бетховен, 

Фортепианная со-

ната 

№ 21 

Знакомство с дополнитель-

ными элементами нотной 

записи. Исполнение песен, 

попевок, в которых при-

сутствуют данные элементы; 

 
Библиотека Минпросвещения 
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Итого по модулю 2  

Модуль 8. Духовная музыка 

8.1. Искусство 

Русской 

православно

й церкви 

1 0 0 Церковный 

духовный хор 

с молитвой 

«Благослови 

Душе Моя, 

Господа.» 

П. Чесноков 

"Пресвятей 

Богородице" 

Сергей Рахманинов 

«Всенощное 

бдение» 

Разучивание, исполнение 

вокальных произведений 

религиозной тематики, 

сравнение церковных ме-

лодий и народных песен, 

мелодий светской музыки.; 

Посещение храма.; 

Праздник 

Рождество 

Христово 

ЦОС Моя школа 

8.2. Религиозные 

праздники 

1 0 0 "Чудо выше 

всех чудес" 

сл. И. Язы-

ковой, муз. 

Ю. Пастер-

нака 

Тропарь 

Рождества 

"Рождество 

Твое, Хри-

сте Боже 

наш..." 

Эль-Шадай 

"Христианская 

инструментальная" 

Слушание музыкальных 

фрагментов праздничных 

богослужений, определение 

характера музыки, еѐ ре-

лигиозного содержания.; 

Просмотр фильма, посвя-

щѐнного религиозным 

праздникам.; 

 
Библиотека Минпросвещения 

Итого по модулю 2  

Модуль 9. Музыкальная грамота 

9.1. Размер 1 0 1 П. 

Чайковский 

"Полька" 

"Неприят-

ность эту 

мы пере-

живем" сл. 

А. Хайта, 

муз. Б. Са-

вельева 

П. Чайковский 

"Вальс" 

Ритмические упражнения 

на ровную пульсацию, 

выделение сильных долей в 

размерах 2/4, 3/4, 4/4 

(звучащими жестами или на 

ударных инструментах).; 

Слушание музыкальных 

произведений с ярко вы-

раженным музыкальным 

размером, танцевальные, 

двигательные импровиза-

ции под музыку.; 

 
ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 
РЭШ 

Итого по модулю 1  

Модуль 10. Народная музыка России 

10.1

. 

Сказки, мифы 

и легенды 

2 0 1 "Песенка о 

волшебни-

ках" Г. 

Гладков - В. 

Луговой 

"Маленький 

принц" М. 

Таривердиев 

«Нянина сказка» 

П.И.Чайковский 

Знакомство с манерой 

сказывания нараспев. 

Слушание сказок, былин, 

эпических сказаний, рас-

сказываемых нараспев.; 

Создание иллюстраций к 

прослушанным музы-

кальным 

и литературным произведе-

ниям.; 

 
ЦОС Моя школа 

10.2

. 

Народные 

праздники 

2 0 1 Волшебни

ки двора 

"Иван 

Купала" 

Песня 

«Пасху ра-

достно 

встречаем» 

Музыка 

неизвест-

ного авто-

ра. Слова В. 

Кузьменкова. 

Покров Пресвятой 

Богородицы - Бе-

лый пушистый 

снег на землю ло-

жится вновь 

Знакомство с праздничными 

обычаями, обрядами, быто-

вавшими ранее и сохра-

нившимися сегодня у раз-

личных народностей Рос-

сийской Федерации.; 

Праздник 

Пасха 
Библиотека Минпросвещения 
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Итого по модулю 4  

Модуль 11. Музыка театра и кино 

11.1
. 

Балет. 

Хореография 

— искусство 

танца 

1 0 0 «Танец Феи 

Драже» из 

балета 

«Щелкунчик» - 

П. И. 

Чайковский 

"Мы дружим 

с музыкой" 

Гайдн 

«Белое адажио» из 

балета «Лебединое 

озеро» - П. И. 

Чайковский 

Просмотр и обсуждение 

видеозаписей — знаком-

ство 

с несколькими яркими 

сольными номерами и 

сценами из балетов русских 

композиторов. 

Музыкальная викторина на 

знание балетной музыки.; 

120 лет со 

дня рож-

дения 

компози-

тора Арама 

Хачатуря-

на 

ЦОС Моя школа 

11.2

. 

Опера. Глав-

ные герои и 

номера опер-

ного спектакля 

1 0 0 М. И. Глинка 

«Руслан и 

Людмила» 

М. И. Глинка. 

Опера «Иван 

Сусанин». 

«Верный пастух» Г. 

Гендель 

Слушание фрагментов опер. 

Определение характера 

музыки сольной партии, 

роли и выразительных 

средств оркестрового со-

провождения.; Знакомство с 

тембрами голосов оперных 

певцов. 

Освоение терминологии. 

Звучащие тесты и кросс-

ворды на проверку знаний.; 

 
Библиотека Минпросвещения 

11.3
. 

Сюжет 

музыкальног

о спектакля 

1 0 0 "Снегурочка" 

Н. А. Рим-

ский- Кор-

саков 

песня 

Садко "Ой 

ты, тѐмная 

дубравуш-

ка" 

"Спящая краса-

вица" П. И. 

Чайковский 

Знакомство с либретто, 

структурой музыкального 

спектакля. Пересказ либ-

ретто изученных опер и 

балетов.; Анализ вырази-

тельных средств, создающих 

образы главных героев, 

противоборствующих сто-

рон. Наблюдение за 

музыкальным развитием, 

характеристика приѐмов, 

использованных 

композитором.; 

 
ЦОС Моя школа 

11.4
. 

Оперетта, 

мюзикл 

1 0 0 песня "Луч 

солнца 

золотого" 

(мюзикл 

Бремен-

ские му-

зыканты) 

песня "Ниче-

го на свете 

лучше нету" 

(мюзикл 

Бременские 

музыканты) 

Сказка о люб-

ви(минус)мюзикл 

"Красавица и Чу-

довище" 

Знакомство с жанрами 

оперетты, мюзикла. Слу-

шание фрагментов из 

оперетт, анализ характер-

ных особенностей жанра.; 

Сравнение разных поста-

новок одного и того же 

мюзикла.; 

 
Библиотека Минпросвещения 

Итого по модулю 4  

Модуль 12. Классическая музыка 

12.1

. 

Оркестр 1 0 0 "Пастораль" Д. 

Скарлатти 

"Волшеб-

ный смы-

чок" нор-

вежская 

народная 

песня 

"Ария из сюиты для 

оркестра № 3" И. 

Бах 

Слушание музыки в испол-

нении оркестра. Просмотр 

видеозаписи. Диалог с учи-

телем о роли дирижѐра.; 

«Я — дирижѐр» — игра — 

имитация дирижѐрских 

жестов во время звучания 

музыки.; 

Игра-имит

ация 

«Я-дирижѐ

р» 

ЦОС Моя школа 
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12.2
. 

Музыкальн

ые 

инструмент

ы. Флейта 

1 0 0 С. Прокофь-

ев песня 

птички из 

симфониче-

ской сказ-

ки"Петя и 

волк" 

"Шутка" в 

исполнении 

вокального 

ансамбля 

"Мелодия. Жа-

лобы Эвридики" 

из оперы К. 

Глюка 

Знакомство с внешним 

видом, устройством и 

тембрами классических 

музыкальных инструмен-

тов.; Слушание музы-

кальных фрагментов в 

исполнении известных 

музыкантов- инструмен-

талистов.; 

 
Библиотека Минпросвещения 

12.3

. 

Музыкальны

е 

инструмент

ы. Скрипка, 

виолончель 

1 0 0 "Каприз №24" 

Паганини 

А. Хачатурян, 

слова П. 

Синявского 

"Мелодия" 

Вивальди 

«Лето.Гроза» 

Игра-имитация исполни-

тельских движений во время 

звучания музыки.; Разучи-

вание, исполнение песен, 

посвящѐнных музыкальным 

инструментам.; 

 
ЦОС Моя школа 

12.4

. 

Русские 

композитор

ы- 

классики 

2 0 1 "Вальс- 

фантазия" 

М. И. 

Глинка 

"Едет, едет 

Новый год" 

муз. А. 

Новикова, 

сл. Л. 

Ошанина 

"Четвѐртая сим-

фония (финал)" П. 

Чайковский 

Знакомство с творчеством 

выдающихся композиторов, 

отдельными фактами из их 

биографии. 

Слушание музыки. Фраг-

менты вокальных, инстру-

ментальных, симфониче-

ских сочинений. Круг ха-

рактерных образов (кар-

тины природы, народной 

жизни, истории и т. д.). 

Характеристика музыкаль-

ных образов, музыкально- 

выразительных средств. 

Наблюдение за развитием 

музыки. Определение 

жанра, формы.; 

 
Библиотека Минпросвещения 

12.5

. 

Европейски

е 

композитор

ы- 

классики 

1 0 0 "Симфония 

№40" Моцарт 

"Весенняя 

песня" муз. 

В.А. Мо-

царта, сл. 

К. Овербека 

"Лунная соната" 

Людвиг ван Бетхо-

вен 

Знакомство с творчеством 

выдающихся композиторов, 

отдельными фактами из их 

биографии. 

Слушание музыки. Фраг-

менты вокальных, инстру-

ментальных, симфониче-

ских сочинений. Круг ха-

рактерных образов (кар-

тины природы, народной 

жизни, истории и т. д.). 

Характеристика музыкаль-

ных образов, музыкально- 

выразительных средств. 

Наблюдение за развитием 

музыки. Определение 

жанра, формы.; 

 РЭШ 

Итого по модулю 6  
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Модуль 13. Музыкальная грамота 

13.1

. 

Дополнительны

е обозначения 

в нотах 

1 0 0 "Народный 

танец" из 

балета "Ле-

генда о белой 

птице" Г. 

Жубанова 

«Семь нот» 

сл. 

неизв.автор, 

муз. 

неизв.автор 

"Колыбельная 

Волховы" из 

оперы "Садко" 

Н.А. Рим-

ский-Корсаков 

Знакомство с дополнитель-

ными элементами нотной 

записи. Исполнение песен, 

попевок, в которых при-

сутствуют данные элементы; 

Урок ис-

полнения 

русских 

народных 

песен 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 
РЭШ 

Итого по модулю 1  

Модуль 14. Современная музыкальная культура 

14.1

. 

Джаз 1 1 0 Гершвин 

"Острый Ритм 

– Джаза Зву-
ки" 

"Джаз" 

Я. 

Дубрави

н 

"Колыбельная" из 

оперы "Порги и 

бесс" 

Знакомство с творчеством 

джазовых музыкантов. 

Узнавание, различение на 

слух джазовых композиций 

в отличие от других му-

зыкальных стилей и 

направлений.; Определение 

на слух тембров музы-

кальных инструментов, 

исполняющих джазовую 

композицию.; 

 
ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 
РЭШ 

Итого по модулю 1  

ОБЩЕЕ КОЛИ-

ЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

33 1 9  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем про-

граммы 

Количество часов Репертуар  Модуль 

воспитатель-

ной про-

граммы 

«Урочная 

деятель-

ность» 

 

Виды деятельности  Электронные  

(цифровые)  

образовательные ресур-

сы 

все-

го  

кон-

трольные 

работы 

практиче-

ские работы 

для  

слушания 

для  

пения 

для  

музицирования 

Модуль 1. Музыка в жизни человека 

1.

1. 

Музыкальные 

пейзажи 

0.5 0 0.5 С.Прокофьев 

«Утро», «Вечер» 

Г.Гладков 

«Песня о картинах» 

 Между-

народный 

день музыки 

Слушание произведений программной музыки, 

посвящѐнной образам природы. Подбор эпитетов 

для описания настроения, характера музыки. Со-

поставление музыки с произведениями изобрази-

тельного искусства. 

Устный  

опрос; 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпро-
свещения 

РЭШ 

1.

2. 

Музыкальные 

портреты 

1 0 1 С.Прокофьев 

«Прогулка», 

М.Мусогрский 

«Прогулка» 

Г.Гладков 

«Песня о картинах» 

  Слушание произведений вокальной, про-

граммной инструментальной музыки, посвящѐн-

ной образам людей, сказочных персонажей.  

Подбор эпитетов для описания настроения, харак-

тера музыки. 

Сопоставление музыки с произведениями 

изобразительного искусства. 

Устный  

опрос; 

 

1.

3. 

Танцы, игры и ве-

селье 

1 0 1 П.Чайковский 

«Вальс» (Детский 

альбом), 

С.Рахманинов 

«Полька» 

 Р.н.п. «По-

лянка» 

 Слушание, исполнение музыки скерцозного 

характера. Разучивание, исполнение танцевальных 

движений. Танец-игра.  

Вокальная, инструментальная, ритмическая им-

провизация в стиле определѐнного танцевального 

жанра. 

Устный  

опрос; 

 

1.

4. 

Главный  

музыкальный символ 

2 0 1 Александров 

«Гимн РФ» 

Александров 

«Гимн РФ», Гимн 

Тульской области 

  Разучивание, исполнение Гимна Российской 

Федерации. Знакомство с историей создания, 

правилами исполнения. 

Разучивание, исполнение Гимна своей республики, 

города, школы 

Устный  

опрос; 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпро-
свещения 

РЭШ 

Итого по модулю 4.5  

Модуль 2. Музыкальная грамота 

2.

1. 

Мелодия 1 0 1 С.Рахманинов 

«Вокализ», 

М.Мусоргский 

«Рассвет на 

Москва-реке» 

Р.н.п. «Как под 

горкой», р.н.п. «Во 

саду ли, в огороде» 

Р.н.п. «Как 

под горкой», 

р.н.п. «Во саду 

ли, в огороде» 

День Ма-

тери 

Определение на слух, прослеживание по нот-

ной записи мелодических рисунков с поступен-

ным, плавным движением, скачками, остановками. 

Устный  

опрос; 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпро-
свещения 

РЭШ 

2.

2. 

Сопровождение 1 0 1 В.Шаинский 

«Мир похож на 

В.Шаинский 

«Дождь идет по 

  Определение на слух, прослеживание по нот-

ной записи главного голоса и сопровождения. 

Устный  

опрос; 
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цветной луг», 

«Дождь идет по 

улице» 

Колыбельная  

 

улице» Различение, характеристика мелодических и рит-

мических особенностей главного голоса и сопро-

вождения. 

Показ рукой линии движения главного голоса и 

аккомпанемента. 

Различение простейших элементов музыкаль-

ной формы: вступление, заключение, проигрыш. 

Составление наглядной графической схемы. 

2.

3. 

Песня 2 0.5 1.5 Д.п. «Дин-дон» 

Р.н.п. «Бояре» 

Л.Бетховен 

«Сурок» 

Б.Савельев 

«Настоящий друг» 

В.Шаинский 

«Дождь идет по 

улице» 

  Знакомство со строением куплетной формы. 

Составление наглядной буквенной или графиче-

ской схемы куплетной формы.  

Исполнение песен, написанных в куплетной фор-

ме. 

Устный  

опрос;  

Практиче-

ская работа; 

ЦОС Моя школа 

2.

4. 

Тональность. 

Гамма 

1 0 1  Роджерс «Звуки 

музыки» 

Упражне-

ния-гаммы, допе-

вание музыкальной 

фразы 

  Определение на слух устойчивых звуков. Игра 

«устой — неустой». Пение упражнений — гамм с 

названием нот, прослеживание по нотам. Освоение 

понятия «тоника». Упражнение на допевание 

неполной музыкальной фразы до тоники «Закончи 

музыкальную фразу». 

Устный  

опрос; 

Библиотека Минпро-
свещения 

Итого по модулю 5  

Модуль 3. Классическая музыка 

3.1
. 

Композиторы 

—детям 

1 0.5 0.5 С.Прокофьев 

«Марш» 

П.Чайковский 

«Полька» 

Д.Львов-Компан

еец «Дружат дети 

всей земли» 

 

Д.Львов-Компан

еец «Дружат дети 

всей земли» 

 

  Слушание музыки, определение основного 

характера, музыкально-выразительных средств, 

использованных композитором. Подбор эпи-

тетов, иллюстраций к музыке. Определение 

жанра.  

Музыкальная викторина. 

Устный  

опрос;  

Практиче-

ская рабо-

та; 

 

3.2
. 

Музы-

кальные ин-

струменты. 

Фортепиано. 

1 0 1 Л.Дакен «Ку-

кушка» 

Ф.Шопен 

«Ноктюрн №2» 

П.Чайковский 

«Игра в лошадки» 

Д.Львов-Компан

еец «Дружат дети 

всей земли» 

 

  Знакомство с многообразием красок 

фортепиано. Слушание фортепианных пьес 

в исполнении известных пианистов.  

Разбираем инструмент — наглядная де-

монстрация внутреннего устройства аку-

стического пианино. 

У

стны

й  

опро

с; 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпро-
свещения 

РЭШ 

3.3
. 

Музыкаль-

ные инстру-

менты. 

Скрипка,  

виолончель 

1 0.5 0.5 Н.Римский-Корс

аков Сюита «Ше-

херазада», 1 часть 

А.Корелли 

«Концерто гросси» 

1 часть 

Е.Крылатов «Где 

музыка берет нача-

ло» 

  Музыкальная викторина на знание кон-

кретных произведений и их авторов, опреде-

ления тембров звучащих инструментов. 

Разучивание, исполнение песен, посвящѐн-

ных музыкальным инструментам. 

Устный  

опрос;  

Практиче-

ская рабо-

та; 
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Итого по модулю 3  

Модуль 4. Духовная музыка 

4.1
. 

Звучание храма 1 0 1 П.Чайковский 

«В церкви» 

М.Мусоргский 

«Борис Годунов» 

(пролог) 

   Обобщение жизненного опыта, связанного со 
звучанием колоколов. 

Диалог с учителем о традициях изготовления 

колоколов, значении колокольного звона. Зна-

комство с видами колокольных звонов. 

Слушание музыки русских композиторов с 

ярко выраженным  

изобразительным элементом колокольности. 

Выявление, обсуждение характера, выразитель-

ных средств, использованных композитором. 

У

стны

й  

опро

с; 

ЦОС Моя школа 

4.2
. 

Песни верую-
щих 

0.5 0 0.5 В.А. Гаврилин – 

«Молитва» из сим-

фонического дей-

ства «Перезвоны»;  

А.Л. Рыбников – 

молитва из 

рок-оперы «Юнона» 

и «Авось» 

   Знакомство с произведениями светской 

музыки, в которых воплощены молитвенные 

интонации, используется хоральный склад 

звучания. 

Просмотр документального фильма о значении 

молитвы. 

У

стны

й  

опро

с 

Библиотека Минпро-
свещения 

Итого по модулю 1.5  

Модуль 5. Музыкальная грамота 

5.1
. 

Интервалы 1 0 1  Интервальные 

попевки 

  Освоение понятия «интервал». 

Анализ ступеневого состава мажорной 

и минорной гаммы (тон-полутон). 

У

стны

й  

опро

с; 

 

Итого по модулю 1  

Модуль 6. Народная музыка России 

6.1
. 

Русский фольк-
лор 

0.5 0 0.5 Р.н.п. «На го-

ре-то калина», 

«Светит месяц» 

Р.н.п. «На го-

ре-то калина» 

Р.н.п. «Бо-

яре» 

Между-

народный 

женский день 

Разучивание, исполнение русских народных 

песен разных жанров. 

Участие в коллективной традиционной 

музыкальной игре. 

У

стны

й  

опро

с; 

 

6.2
. 

Русские народ-

ные музыкальные  

инструменты 

1 0.5 0.5 Р.н.п. «Светит 

месяц» 

 Р.н.п. «Све-

тит месяц» 

 Знакомство с внешним видом, особенностями 

исполнения и звучания русских народных ин-

струментов. 

Определение на слух тембров инструментов. 

Классификация на группы духовых, ударных, 

струнных. Музыкальная викторина на знание 

тембров народных инструментов. 

Устный  

опрос;  

Практиче-

ская рабо-

та; 

ЦОС Моя школа 

6.3
. 

Народ-

ные  

праздники 

1 0 1 Веснянки, 

колядки 

Веснянки, ко-

лядки 

  Знакомство с праздничными обычаями, 

обрядами, бытовавшими ранее и сохранив-

шимися сегодня у различных народностей 

Российской Федерации. 

У

стны

й  

опро

с; 

Библиотека Минпро-
свещения 

6.4 Фольклор в  0.5 0 0.5 М.Балакирев    Слушание музыки, созданной компози- У  
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. творчестве  

профессиональных 

музыкантов 

«Заиграй, моя во-

лынка», 

Н.Римский-Корсако

в «Как за речкою» 

торами на основе народных жанров и инто-

наций. Определение приѐмов обработки, 

развития народных мелодий. 

стны

й  

опро

с; 

Итого по модулю 3  

Модуль 7. Музыкальная грамота 

7.1
. 

Вариации 1 0 1 П.Чайковский 

«Камаринская» 

Н.Паганини 

«Каприз №24» 

Р.н.п. «Во куз-

нице» 

Р.н.п. «Во 

кузнице» 

 Слушание произведений, сочинѐнных в форме 
вариаций. 

Наблюдение за развитием, изменением ос-

новной темы. Составление наглядной буквен-

ной или графической схемы. 

У

стны

й  

опро

с; 

 

Итого по модулю 1  

Модуль 8. Музыка театра и кино 

8.1
. 

Музыкальная  

сказка на сцене, на 

экране 

2 0.5 1.5 В.Герчик «Ко-

лобок» 

«Сказка о глу-

пом мышонке» 

А.Ермолов 

«Добрые сказки» 

 Всемир-

ный день 

театра 

Видеопросмотр музыкальной сказки. Об-

суждение музыкально-выразительных средств, 

передающих повороты сюжета, характеры ге-

роев. Игра-викторина «Угадай по голосу». 

Устный  

опрос;  

Практиче-

ская рабо-

та; 

 

8.2
. 

Театр 

оперы и ба-

лета 

2 0 2 П.Чайковский 

«Спящая красави-

ца» А.Хачатурян 

«Чипполино» 

   Знакомство со знаменитыми музыкальными 

театрами. Просмотр фрагментов музыкальных 

спектаклей с комментариями учителя. 

Определение особенностей балетного и 

оперного спектакля. Тесты или кроссворды на 

освоение специальных терминов. 

У

стны

й  

опро

с; 

ЦОС Моя школа 

8.3
. 

Опера. Глав-

ные герои и но-

мера оперного  

спектакля 

1 0 1 Н.Римский-Корс

аков «Снегурочка» 

Р.н.п. «Ай во 

поле липонька» 

  Слушание фрагментов опер. Определение ха-

рактера музыки сольной партии, роли и вырази-

тельных средств оркестрового сопровождения. 

Просмотр фильма-оперы. 

У

стны

й  

опро

с; 

Библиотека Минпро-
свещения 

Итого по модулю 5  

Модуль 9. Классическая музыка 

9.1
. 

Про-

граммная 

музыка 

1 0 1 П.Чайковский 

«Детский альбом» 

(Русская песня, 

Итальянская песен-

ка, Старинная 

французская песен-

ка, Немецкая пе-

сенка, Неаполитан-

ская песенка) 

   Слушание произведений программ-

ной музыки. Обсуждение музыкального 

образа, музыкальных средств, использо-

ванных композитором. 

У

стны

й  

опро

с; 

ЦОС Моя школа 

9.2
. 

Симфониче-

ская музыка 

1 0 1 Б.Бриттен «Пу-

теводитель по ор-

кестру» 

   Знакомство с составом симфони-

ческого оркестра, группами инстру-

ментов. Определение на слух тембров 

инструментов симфонического ор-

кестра. 

У

стны

й  

опро

с; 

Библиотека Минпро-
свещения 
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Итого по модулю 2  

Модуль 10. Музыкальная грамота 

10.
1. 

Музыкаль-

ный язык 

1 0 1 П.Чайковский 

«Зимнее утро» 

С.Прокофьев 

«Шествие кузнечи-

ков» 

В.Шаинский 

«Улыбка» 

  Знакомство с элементами музыкаль-

ного языка, специальными терминами, 

их обозначением в нотной записи. 

Составление музыкального словаря 

У

стны

й  

опро

с; 

 

10.
2. 

Лад 1 0 1 С.Прокофьев 

«Дождь и радуга» 

Д.Кабалевский 

«Клоуны» 

В.Шаинский 

«Улыбка» 

  Определение на слух ладового наклоне-

ния музыки. Игра «Солнышко — туча». 

Наблюдение за изменением музыкального 

образа при изменении лада. Распевания, во-

кальные упражнения, построенные на чере-

довании мажора и минора. 

У

стны

й  

опро

с; 

 

Итого по модулю 2  

Модуль 11.  Классическая музыка 

11.
1. 

Композиторы 

—детям 
1 0.5 0.5 повторение   День Рос-

сийского кино 

Слушание музыки, определение основного 

характера, музыкально-выразительных средств, 

использованных композитором. Подбор эпи-

тетов, иллюстраций к музыке. Определение 

жанра. 
Музыкальная викторина. 

Устный  
опрос;  
Практиче-

ская рабо-

та; 

 

11.
2. 

Европей-

ские компози-

торы-классики 

1 0 1 А.Моцарт «Ту-

рецкое рондо» 

Л.Бетховен 

«Элизе» 

Ф.Шуберт «Ave 

Maria» 

И.Бах «Малень-

кая прелюдия 

g-moll» 

А.Моцарт «Ко-

лыбельная» 

  Знакомство с творчеством выдающихся ком-

позиторов, отдельными фактами из их биографии.  

Слушание музыки. Фрагменты вокальных, 

инструментальных, симфонических сочинений. 

Круг характерных образов (картины природы, 

народной жизни, истории и т. д.). 
Характеристика музыкальных образов, му-

зыкально-выразительных средств. Наблюдение 

за развитием музыки. Определение жанра, 

формы. 

У

стны

й  
опро

с; 

 

11.
3. 

Русские  
композито-

ры-классики 

1 0 1 М.Глинка Хор 

«Славься» 

М.Мусоргский 

«Богатырские во-

рота» 

П.Чайковский 

«Танец феи Драже» 

С.Рахманинов 

«Вокализ» 

С.Прокофьев 

«Сказочка» 

   Знакомство с творчеством выдающихся ком-

позиторов, отдельными фактами из их биографии. 

Слушание музыки. Фрагменты вокальных, ин-

струментальных, симфонических сочинений. 

Круг характерных образов (картины природы, 

народной жизни, истории и т. д.). 
Характеристика музыкальных образов, му-

зыкально-выразительных средств. Наблюдение 

за развитием музыки. Определение жанра, 

формы. 

У

стны

й  
опро

с; 

 

11.
4. 

Мастер-

ство  
исполнителя 

1 0 1 П.Чайковский 

«Концерт для фор-

тепиано с оркест-

А.Ермолов 

«Добрые сказки» 

  Знакомство с творчеством выдающихся ис-

полнителей классической музыки. Изучение 

программ, афиш консерватории, филармонии. 

У

стны

й  
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ром№1» (Д.Мацуев) 

С.Прокофьев 

«Танец рыцарей» 

(В.Гергиев) 

В.Баснер «На 

безымянной высо-

те» 

(Д.Хворостовскй) 

А.Пахмутова 

«Беловежская пу-

ща» (А.Нетребко)  

 

Сравнение нескольких интерпретаций одного 

и того же произведения в исполнении разных 

музыкантов. 

опро

с; 

Итого по модулю 4  

Модуль 12. Музыка в жизни человека 

12.
1. 

Искус-

ство  
времени 

2 0 1 повторение повторение повторение  Слушание, исполнение музыкальных 

произведений, передающих образ непре-

рывного движения. 
Проблемная ситуация: как музыка воздей-

ствует на человека? 

У

стны

й  
опро

с; 

 

Итого по модулю 2  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕ-

СТВО ЧАСОВ ПО  
ПРОГРАММЕ 

34 3 29  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 КЛАСС 
№ 

п/

п 

Наимено-

вание раз-

делов и тем 

программы 

Количество часов Репертуар Виды деятельности Модуль 

воспи-

тате- 

льной 

про-

граммы 

«Урочная 

деятель-

ность» 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

всег

о 

контрольны

е работы 

практическ

ие работы 

для 

слушания 

для пения для 

музицирования 

Модуль 1. Музыка в жизни человека 

1.1. Музыкальны

е пейзажи 

1 0 1 «Лебедь» пьеса 

Камиля Сен- 

Санса из сю-

иты 

«Карнавал 

животных» 

"Кто добрее 

всех на 

свете" 

"Утро" Э. Григ Слушание произведений 

программной музыки, по-

свящѐнной образам при-

роды. Подбор эпитетов для 

описания настроения, ха-

рактера музыки. 

Сопоставление музыки 

с произведениями изоб-

разительного искусства.; 

Рисование 

«услышанных» пейзажей 

и/или абстрактная живо-

пись — передача настрое-

ния цветом, точками, ли-

ниями.; 

День 

Знаний 
ЦОС Моя школа 

1.2. Музыка на 

войне, му-

зыка о 

войне 

1 0 1 «Священ-

ная война» 

В. И. Ле-

бедев- 

Кумач, А. 

В. Алек-

сандров 

"Прадедуш-

ка!" муз. 

Александра 

Ермолова, 

сл. Михаила 

Загота 

Ф. Шуберт, 

Военный марш 

Чтение учебных и художе-

ственных текстов, посвя-

щѐнных военной музыке. 

Слушание, исполнение 

музыкальных произведений 

военной тематики. Зна-

комство с историей их со-

чинения и исполнения.; 

Дискуссия в классе. Ответы 

на вопросы: какие чувства 

вызывает эта музыка, по-

чему? Как влияет на наше 

восприятие информация о 

том, как и зачем она со-

здавалась?; 

 
Библиотека Минпросвещения 

Итого по модулю 2  

Модуль 2. Классическая музыка 
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2.1. Вокальная 

музыка 

1 0 0 «Дружат 

музыка и 

дети» Ю. 

Чичков 

Г. Струв "Моя 

Россия" 

П. Чайковский. 

Симфония № 4. IV 

часть. Фрагмент 

Знакомство с жанрами 

вокальной музыки. Слу-

шание вокальных произ-

ведений композиторов- 

классиков.; Освоение ком-

плекса дыхательных, ар-

тикуляционных упражне-

ний. 

Вокальные упражнения на 

развитие гибкости голоса, 

расширения его диапазо-

на.; Музыкальная викто-

рина на знание вокальных 

музыкальных произведений 

и их авторов.; 

Междунар

одный 

день 

музыки 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 
РЭШ 

Итого по модулю 1  

Модуль 3. Музыка театра и кино 

3.1. Опера. Глав-

ные герои и 

номера опер-

ного спектакля 

1 0 0 М. Коваль 

опе-

ра-сказка 

«Волк и семе-

ро козлят» 

«Морозко» М. 

Красев 

М. Глинка 

"Камаринская" 

Слушание фрагментов опер. 

Определение характера 

музыки сольной партии, 

роли и выразительных 

средств оркестрового со-

провождения.; Знакомство с 

тембрами голосов оперных 

певцов. 

Освоение терминологии. 

Звучащие тесты и кросс-

ворды на проверку зна-

ний.; Разучивание, ис-

полнение песни, хора из 

оперы.; 

 
ЦОС Моя школа 

3.2. Патриотиче-

ская и 

народная 

тема в театре 

и кино 

2 0 1 хор ―Славь-

ся‖ из оперы 

―Иван Су-

санин‖ М.И. 

Глинка 

«Росиночка, 

Россия» 

―Патриотическая 

песнь‖ 

М.И.Глинка 

Чтение учебных и попу-

лярных текстов об истории 

создания патриотических 

опер, фильмов, о творче-

ских поисках композиторов, 

создававших к ним музыку. 

Диалог 

с учителем.; Разучивание, 

исполнение песен о Родине, 

нашей стране, историче-

ских событиях и подвигах 

героев.; 

День 

неизвестно

го солдата 

Библиотека Минпросвещения 

Итого по модулю 3  

Модуль 4. Музыкальная грамота 
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4.1. Музыкальны

й язык 

1 0 0 "Учите меня 

музыке" муз. 

С. Гаврилова 

«Мир похож 

на цветной 

луг» муз. 

Яна 

Френкеля 

А.Вивальди «Весна» Знакомство с элементами 

музыкального языка, спе-

циальными терминами, их 

обозначением в нотной 

записи.; Использование 

элементов музыкального 

языка для создания опре-

делѐнного образа, настро-

ения в вокальных и ин-

струментальных импрови-

зациях.; 

Междунар

одный 

день 

пожилых 

людей 

ЦОС Моя школа 

4.2. Ритмически

е рисунки в 

размере 6/8 

1 0 0 детская песня 

"Часики" 

М. 

Глинка 

""Ты, 

соловушка, 

умолкни" 

Глинка М.И. Дет-

ская полька. 

Исполнение, импровизация с 

помощью звучащих жестов 

(хлопки, шлепки, притопы) 

и/или ударных инструмен-

тов. Игра 

«Ритмическое эхо», про-

хлопывание ритма по 

ритмическим карточкам, 

проговаривание ритмос-

логами. 

Разучивание, исполнение 

на ударных инструментах 

ритмической партитуры.; 

Слушание музыкальных 

произведений с ярко вы-

раженным ритмическим 

рисунком, воспроизведение 

данного ритма по памяти 

(хлопками).; 

 
Библиотека Минпросвещения 

Итого по модулю 2  

Модуль 5. Музыка в жизни человека 

5.1. Музыкальны

е пейзажи 

1 0 0 Айгуль Ша-

кирова, Cта-

нислав По-

жлаков 

«Осенняя пе-

сенка». 

«Чудная пора 

осень» дет-

ская песня 

П.И.Чайковский 

«Временя года» 

Слушание произведений 

программной музыки, по-

свящѐнной образам при-

роды. Подбор эпитетов для 

описания настроения, ха-

рактера музыки. 

Сопоставление музыки 

с произведениями изобра-

зительного искусства.; Ра-

зучивание, одухотворенное 

исполнение песен о приро-

де, еѐ красоте.; 

День 

матери 
ЦОС Моя школа 

5.2. Музыкальны

е портреты 

1 0 1 "Болтунья" 

С.С. 

Прокофьев 

"Светит 

солнышко" А. 

Ермолова, В. 

Орлова 

Г. Форе, 

«Пробуждение» 

Разучивание, харáктерное 

исполнение песни — порт-

ретной зарисовки.; Рисо-

вание, лепка героя музы-

кального произведения.; 

 
Библиотека Минпросвещения 

Итого по модулю 2  

Модуль 6. Классическая музыка 
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6.1. Композиторы 

— детям 

2 0 1 С. Прокофьев 

"Любовь к 

трѐм апель-

синам" 

"Песня о 

картинах" А. 

Кушнер, Г. 

Гладков 

П. Чайковский 

"Вальс цветов" 

Слушание музыки, опреде-

ление основного характера, 

музыкально- выразительных 

средств, использованных 

композитором. 

Подбор эпитетов, иллю-

страций к музыке. 

Определение жанра.; 

Музыкальная викторина.; 

Композито-

то-

ры-юбиляр

ы 

ЦОС Моя школа 

6.2. Программна

я музыка 

1 0 0 М.П. 

Мусоргский 

«Картинки с 

выставки» 

(«Баба Яга») 

Г. Свиридов 

"Осень" 

―Декабрь ‖ П.И. 

Чайковский 

Слушание произведений 

программной музыки. Об-

суждение музыкального 

образа, музыкальных 

средств, использованных 

композитором.; Рисование 

образов программной му-

зыки.; 

 
Библиотека Минпросвещения 

Итого по модулю 3  

Модуль 7. Музыкальная грамота 

7.1. Музыкальны

й язык 

1 0 0 "Весна" 1 ч. А. 

Вивальди 

"Алые паруса" "Лунная соната" 

Л. ван Бетховен 

Знакомство с элементами 

музыкального языка, спе-

циальными терминами, их 

обозначением в нотной 

записи.; Использование 

элементов музыкального 

языка для создания опре-

делѐнного образа, настро-

ения в вокальных и ин-

струментальных импрови-

зациях.; 

Компози-

то-

ры-юбиляр

ы 

ЦОС Моя школа 

7.2. Дополнительны

е обозначения 

в нотах 

1 0 0 "Шар голубой" 

неизвестный 

автор 

В. Шаинский 

"Песенка об 

улыбке" 

Л. в. Бетховен, 

Фортепианная со-

ната 

№ 21 

Знакомство с дополнитель-

ными элементами нотной 

записи. Исполнение песен, 

попевок, в которых при-

сутствуют данные элементы; 

 
Библиотека Минпросвещения 
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Итого по модулю 2  

Модуль 8. Духовная музыка 

8.1. Искусство 

Русской 

православно

й церкви 

1 0 0 Церковный 

духовный хор 

с молитвой 

«Благослови 

Душе Моя, 

Господа.» 

П. Чесноков 

"Пресвятей 

Богородице" 

Сергей Рахманинов 

«Всенощное 

бдение» 

Разучивание, исполнение 

вокальных произведений 

религиозной тематики, 

сравнение церковных ме-

лодий и народных песен, 

мелодий светской музыки.; 

Посещение храма.; 

Праздник 

Рождество 

Христово 

ЦОС Моя школа 

8.2. Религиозные 

праздники 

1 0 0 "Чудо выше 

всех чудес" 

сл. И. Язы-

ковой, муз. 

Ю. Пастер-

нака 

Тропарь 

Рождества 

"Рождество 

Твое, Хри-

сте Боже 

наш..." 

Эль-Шадай 

"Христианская 

инструментальная" 

Слушание музыкальных 

фрагментов праздничных 

богослужений, определение 

характера музыки, еѐ ре-

лигиозного содержания.; 

Просмотр фильма, посвя-

щѐнного религиозным 

праздникам.; 

 
Библиотека Минпросвещения 

Итого по модулю 2  

Модуль 9. Музыкальная грамота 

9.1. Размер 1 0 1 П. 

Чайковский 

"Полька" 

"Неприят-

ность эту 

мы пере-

живем" сл. 

А. Хайта, 

муз. Б. Са-

вельева 

П. Чайковский 

"Вальс" 

Ритмические упражнения 

на ровную пульсацию, 

выделение сильных долей в 

размерах 2/4, 3/4, 4/4 

(звучащими жестами или на 

ударных инструментах).; 

Слушание музыкальных 

произведений с ярко вы-

раженным музыкальным 

размером, танцевальные, 

двигательные импровиза-

ции под музыку.; 

 
ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 
РЭШ 

Итого по модулю 1  

Модуль 10. Народная музыка России 

10.1

. 

Сказки, мифы 

и легенды 

2 0 1 "Песенка о 

волшебни-

ках" Г. 

Гладков - В. 

Луговой 

"Маленький 

принц" М. 

Таривердиев 

«Нянина сказка» 

П.И.Чайковский 

Знакомство с манерой 

сказывания нараспев. 

Слушание сказок, былин, 

эпических сказаний, рас-

сказываемых нараспев.; 

Создание иллюстраций к 

прослушанным музы-

кальным 

и литературным произведе-

ниям.; 

 
ЦОС Моя школа 

10.2

. 

Народные 

праздники 

2 0 1 Волшебни

ки двора 

"Иван 

Купала" 

Песня 

«Пасху ра-

достно 

встречаем» 

Музыка 

неизвест-

ного авто-

ра. Слова В. 

Кузьменкова. 

Покров Пресвятой 

Богородицы - Бе-

лый пушистый 

снег на землю ло-

жится вновь 

Знакомство с праздничными 

обычаями, обрядами, быто-

вавшими ранее и сохра-

нившимися сегодня у раз-

личных народностей Рос-

сийской Федерации.; 

Праздник 

Пасха 
Библиотека Минпросвещения 
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Итого по модулю 4  

Модуль 11. Музыка театра и кино 

11.1
. 

Балет. 

Хореография 

— искусство 

танца 

1 0 0 «Танец Феи 

Драже» из 

балета 

«Щелкунчик» - 

П. И. 

Чайковский 

"Мы дружим 

с музыкой" 

Гайдн 

«Белое адажио» из 

балета «Лебединое 

озеро» - П. И. 

Чайковский 

Просмотр и обсуждение 

видеозаписей — знаком-

ство 

с несколькими яркими 

сольными номерами и 

сценами из балетов русских 

композиторов. 

Музыкальная викторина на 

знание балетной музыки.; 

120 лет со 

дня рож-

дения 

компози-

тора Арама 

Хачатуря-

на 

ЦОС Моя школа 

11.2

. 

Опера. Глав-

ные герои и 

номера опер-

ного спектакля 

1 0 0 М. И. Глинка 

«Руслан и 

Людмила» 

М. И. Глинка. 

Опера «Иван 

Сусанин». 

«Верный пастух» Г. 

Гендель 

Слушание фрагментов опер. 

Определение характера 

музыки сольной партии, 

роли и выразительных 

средств оркестрового со-

провождения.; Знакомство с 

тембрами голосов оперных 

певцов. 

Освоение терминологии. 

Звучащие тесты и кросс-

ворды на проверку знаний.; 

 
Библиотека Минпросвещения 

11.3
. 

Сюжет 

музыкальног

о спектакля 

1 0 0 "Снегурочка" 

Н. А. Рим-

ский- Кор-

саков 

песня 

Садко "Ой 

ты, тѐмная 

дубравуш-

ка" 

"Спящая краса-

вица" П. И. 

Чайковский 

Знакомство с либретто, 

структурой музыкального 

спектакля. Пересказ либ-

ретто изученных опер и 

балетов.; Анализ вырази-

тельных средств, создающих 

образы главных героев, 

противоборствующих сто-

рон. Наблюдение за 

музыкальным развитием, 

характеристика приѐмов, 

использованных 

композитором.; 

 
ЦОС Моя школа 

11.4
. 

Оперетта, 

мюзикл 

1 0 0 песня "Луч 

солнца 

золотого" 

(мюзикл 

Бремен-

ские му-

зыканты) 

песня "Ниче-

го на свете 

лучше нету" 

(мюзикл 

Бременские 

музыканты) 

Сказка о люб-

ви(минус)мюзикл 

"Красавица и Чу-

довище" 

Знакомство с жанрами 

оперетты, мюзикла. Слу-

шание фрагментов из 

оперетт, анализ характер-

ных особенностей жанра.; 

Сравнение разных поста-

новок одного и того же 

мюзикла.; 

 
Библиотека Минпросвещения 

Итого по модулю 4  

Модуль 12. Классическая музыка 

12.1

. 

Оркестр 1 0 0 "Пастораль" Д. 

Скарлатти 

"Волшеб-

ный смы-

чок" нор-

вежская 

народная 

песня 

"Ария из сюиты для 

оркестра № 3" И. 

Бах 

Слушание музыки в испол-

нении оркестра. Просмотр 

видеозаписи. Диалог с учи-

телем о роли дирижѐра.; 

«Я — дирижѐр» — игра — 

имитация дирижѐрских 

жестов во время звучания 

музыки.; 

Игра-имит

ация 

«Я-дирижѐ

р» 

ЦОС Моя школа 
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12.2
. 

Музыкальн

ые 

инструмент

ы. Флейта 

1 0 0 С. Прокофь-

ев песня 

птички из 

симфониче-

ской сказ-

ки"Петя и 

волк" 

"Шутка" в 

исполнении 

вокального 

ансамбля 

"Мелодия. Жа-

лобы Эвридики" 

из оперы К. 

Глюка 

Знакомство с внешним 

видом, устройством и 

тембрами классических 

музыкальных инструмен-

тов.; Слушание музы-

кальных фрагментов в 

исполнении известных 

музыкантов- инструмен-

талистов.; 

 
Библиотека Минпросвещения 

12.3

. 

Музыкальны

е 

инструмент

ы. Скрипка, 

виолончель 

1 0 0 "Каприз №24" 

Паганини 

А. Хачатурян, 

слова П. 

Синявского 

"Мелодия" 

Вивальди 

«Лето.Гроза» 

Игра-имитация исполни-

тельских движений во время 

звучания музыки.; Разучи-

вание, исполнение песен, 

посвящѐнных музыкальным 

инструментам.; 

 
ЦОС Моя школа 

12.4

. 

Русские 

композитор

ы- 

классики 

2 0 1 "Вальс- 

фантазия" 

М. И. 

Глинка 

"Едет, едет 

Новый год" 

муз. А. 

Новикова, 

сл. Л. 

Ошанина 

"Четвѐртая сим-

фония (финал)" П. 

Чайковский 

Знакомство с творчеством 

выдающихся композиторов, 

отдельными фактами из их 

биографии. 

Слушание музыки. Фраг-

менты вокальных, инстру-

ментальных, симфониче-

ских сочинений. Круг ха-

рактерных образов (кар-

тины природы, народной 

жизни, истории и т. д.). 

Характеристика музыкаль-

ных образов, музыкально- 

выразительных средств. 

Наблюдение за развитием 

музыки. Определение 

жанра, формы.; 

 
Библиотека Минпросвещения 

12.5

. 

Европейски

е 

композитор

ы- 

классики 

1 0 0 "Симфония 

№40" Моцарт 

"Весенняя 

песня" муз. 

В.А. Мо-

царта, сл. 

К. Овербека 

"Лунная соната" 

Людвиг ван Бетхо-

вен 

Знакомство с творчеством 

выдающихся композиторов, 

отдельными фактами из их 

биографии. 

Слушание музыки. Фраг-

менты вокальных, инстру-

ментальных, симфониче-

ских сочинений. Круг ха-

рактерных образов (кар-

тины природы, народной 

жизни, истории и т. д.). 

Характеристика музыкаль-

ных образов, музыкально- 

выразительных средств. 

Наблюдение за развитием 

музыки. Определение 

жанра, формы.; 

 РЭШ 

Итого по модулю 6  
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Модуль 13. Музыкальная грамота 

13.1
. 

Дополнительны

е обозначения 

в нотах 

1 0 0 "Народный 

танец" из 

балета "Ле-

генда о белой 

птице" Г. 

Жубанова 

«Семь нот» 

сл. 

неизв.автор, 

муз. 

неизв.автор 

"Колыбельная 

Волховы" из 

оперы "Садко" 

Н.А. Рим-

ский-Корсаков 

Знакомство с дополнитель-

ными элементами нотной 

записи. Исполнение песен, 

попевок, в которых при-

сутствуют данные элементы; 

Урок ис-

полнения 

русских 

народных 

песен 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 
РЭШ 

Итого по модулю 1  

Модуль 14. Современная музыкальная культура 

14.1
. 

Джаз 1 1 0 Гершвин 

"Острый Ритм 

– Джаза Зву-
ки" 

"Джаз" 

Я. 

Дубрави

н 

"Колыбельная" из 

оперы "Порги и 

бесс" 

Знакомство с творчеством 

джазовых музыкантов. 

Узнавание, различение на 

слух джазовых композиций 

в отличие от других му-

зыкальных стилей и 

направлений.; Определение 

на слух тембров музы-

кальных инструментов, 

исполняющих джазовую 

композицию.; 

 
ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 
РЭШ 

Итого по модулю 1  

ОБЩЕЕ КОЛИ-

ЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

34 1 9  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС 

 
№

 

п

/

п 

Наиме

нова-

ние 

разде-

лов и 

тем 

про-

грам-

мы 

Количество часов Репертуар Виды деятельности Модуль 

воспита-

тельной 

про-

граммы 

«Урочная 

деятель-

ность» 

Электронные (цифровые) образовательные 
ресурсы вс

ег
о 

кон-

трольн

ые 

рабо-

ты 

прак-

тиче-

ские 

рабо-

ты 

для 
слуша-
ния 

для 
пения 

для 

музи-

циро-

вания 

Модуль 1. Классическая музыка 

1.

1. 

Евро-

пейски

е ком-

пози-

торы- 

клас-

сики 

2 0 0 Beethov

en - 

Sympho

ny No. 5 

"Улыб-

ка" 

(мульт-

фильм 

"Крош-

ка 

Енот") 

 Знакомство с творчеством 

выдающихся композиторов, 

отдельными фактами из их 

биографии. 

Слушание музыки. Фрагменты 

вокальных, инструментальных, 

симфонических сочинений. Круг 

характерных образов (картины 

природы, народной жизни, ис-

тории 

и т. д.). Характеристика музы-

кальных образов, музыкально- 

выразительных средств. 

Наблюдение за развитием му-

зыки. Определение жанра, 

формы.; 

День Знаний  

 
ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 
РЭШ  

Итого по 
модулю 

2  

Модуль 2. Музыка народов мира 

2.
1. 

Музыка 

народов 

Европы 

2 0 1 В. Мо-
царт 

«Ту-

рец-

кий 

марш

» 

"Дружб

а - это 

не ра-

бота" 

 Знакомство с внешним видом, 

особенностями исполнения и 

звучания народных инструмен-

тов.; 

Междуна-
родный день 

музыки 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 
РЭШ 

Итого по 
модулю 

2  

Модуль 3. Музыка в жизни человека 
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3.
1. 

Танцы, 

игры и 

веселье 

3 0 0 чеш-

ская 

народ-

ная 

песня 

«Полька» 

"Ни-

чего 

на 

свету 

лучше 

нету" 

(мульт

фильм 

"Бре-

мен-

ские 

музы-

канты) 

 Проблемная ситуация: зачем 

люди танцуют?; 

День матери 
ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 
РЭШ 

Итого по 
модулю 

3  

Модуль 4. Народная музыка России 

4.
1. 

Первые 

арти-

сты, 

народ-

ный те-

атр 

1 0 0 Во поле 

береза 

стояла 

Песни о 

Родине 

С ЧЕГО 

НАЧИ-

НАЕТ-

СЯ РО-

ДИНА 

Му-

зыка 

Ве-

ниа-

мина 

Басне

ра 

 Разучивание, исполнение 

скоморошин.; 

Междуна-

родный день 

пожилых 

людей 

ЦОС Моя школа 

4.
2 

Фольк-

лор в 

творче-

стве 

про-

фессио-

нальных 

музы-

кантов 

1 0 1 Ария 

Снегу-

рочки 

из 

оперы 

«Сне-

гуроч-

ка» Н.А. 

Рим-

ского- 

Корса-

кова 

Песни о 

Родине 

Родные 

про-

сторы 

Музыка 

Якова 

Дубра-

вина 

Слова 

Влади-

мира 

Суслова 

 Диалог с учителем о значении 

фольклористики. Чтение 

учебных, популярных текстов 

о собирателях фольклора.; 

Композито-

ры-юбиляры 
Библиотека Минпросвещения 
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4.
3. 

Сказки, 

мифы и 

легенды 

2 1 0 К.В.Гл

юк. 

―Мело-

дия‖ из 

оперы 

―Орфей 

и Эв-

риди-

ка‖ 

Песни о 

Родине 

НАШ 

КРАЙ 

Музыка 

Дмит-

рия 

Каба-

левско-

го Слова 

Антона 

При-

шельца 

 Знакомство с манерой ска-

зывания нараспев. 

Слушание сказок, былин, 

эпических сказаний, расска-

зываемых нараспев.; 

День неиз-

вестного 

солдата 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 
РЭШ 

Итог по 

модулю 

4  

 Модуль 5. Духовная музыка 
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5.
1. 

Песни 
верующих 

2 0 1 запись 
арии 

«Аве 

Ма-

рия» 

Шу-

берта. 

Анге-
лы-ткач
и 

 Слушание, разучивание, ис-

полнение вокальных произве-

дений религиозного содержа-

ния. Диалог с учителем о ха-

рактере музыки, манере ис-

полнения, выразительных 

средствах.; 

 ЦОС Моя школа 

5.
2. 

Звучание 
храма 

2 0 0 Слуша-

ние 

"Отче 

наш" в 

испол-

нении 

Надежд

ы Баб-

киной и 

ансам-

бля 

"Русская 

песня" 

Песня 

Бо-

горо-

дице 

 Двигательная импровизация — 

имитация движений звонаря на 

колокольне.; 

 Библиотека Минпросвещения 

5.
3. 

Искус-

ство Рус-

ской 

право-

славной 

церкви 

1 0 1 цер-

ковная 

песнь о 

Сергие 

Радо-

неж-

ском. 

БЕСКО-

КО-

ЗЫРКА 

БЕЛАЯ 

 Сопоставление произведений 

музыки и живописи, посвя-

щѐнных святым, Христу, Бо-

городице.; 

 РЭШ 

Итого по 
модулю 

5  

Модуль 6. Музыка театра и кино 

6.
1. 

Патрио-

тическая 

и народ-

ная тема 

в театре 

и кино 

3 0 0 Вста-

вай, 

страна 

огром-

ная! 

День 

Победы 

БЕСКО-

КО-

ЗЫРКА 

БЕЛАЯ 

 Разучивание, исполнение песен 

о Родине, нашей стране, исто-

рических событиях и подвигах 

героев.; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 
РЭШ  

Итого по 
модулю 

3  

Модуль 7. Музыка в жизни человека 

7.
1. 

Какой же 

праздник 

без му-

зыки? 

2 1 1 М.Пляцк
овский 

«Пти

ца- 

Голубой 
вагон 

 Проблемная ситуация: почему 

на праздниках обязательно 

звучит музыка?; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 
РЭШ 
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му-

зы-

ка». 



7.
2. 

Музыка 

на 

войне, 

музыка о 

войне 

2 0 0 Жу-

равли 

Три 

тан-

киста 

Ка-

тюша 

Песня 

«Жу-
равли» 

 Чтение учебных и художе-

ственных текстов, посвящѐн-

ных военной музыке. Слуша-

ние, исполнение музыкальных 

произведений военной тема-

тики. Знакомство с историей их 

сочинения и исполнения.; 

 ЦОС Моя школа 

7.
3. 

Музы-

каль-

ные 

порт-

реты 

1 0 1 пьеса 

«Баба- 

Яга» 

М.П 

Мусорг-

ского 

Песни о 
маме 

 Игра- импровизация 

«Угадай мой характер».; 

 Библиотека Минпросвещения 

7.
4. 

Ис-

кус-

ство 

вре-

мени 

2 0 0 Анто-

нио Ви-

Ви-

вальди 

"Вре-

мена 

года" 

песни о 

весне и 

време-

нах го-

да 

 Программная ритмическая или 

инструментальная импровиза-

ция 

«Поезд», 

«Космический корабль»; 

 РЭШ 

Итого по 
модулю 

7  

Модуль 8. Народная музыка России 

8.
1. 

Жанры 

музы-

каль-

ного 

фоль-

клора 

2 0 1 Про-

слуши-

вание 

колы-

бель-

ных, 

хоро-

водных 

песен, 

заклич-

ки, по-

певки. 

Спят 

уста-

лые 

иг-

рушки 

 Различение на слух контрастных 

по характеру фольклорных 

жанров: колыбельная, трудовая, 

лирическая, плясовая. 

Определение, характеристика 

типичных элементов музы-

кального языка (темп, ритм, 

мелодия, динамика и др.), со-

става исполнителей.; 

 ЦОС Моя школа 

8.
2. 

Наро

дные 

праз

дник

и 

2 0 0 Из рус-

ской 

народ-

ной 

песни 

«Не бу-

дите 

меня, 

Ты да 

я, да 

мы с 

тобой 

 Участие в народных гуляньях на 

улицах родного города, посѐлка; 

 Библиотека Минпросвещения 
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молоду!» 

8.

3. 

Русские 

народ-

ные му-

зыкаль-

ные ин-

стру-

менты 

2 0 1 ан-

самб

ль 

ложк

арей, 

«Ниже-

город-

ские по-

тешки» 

Наши 

милые 

учи-

теля! 

 Просмотр видеофильма о 

русских музыкальных ин-

струментах.; 

Самооцен-

ка с ис-

пользова-

нием 

«Оценоч-

ного ли-

ста»; 

ЦОС Моя школа 

8.

4. 

Фольклор 

в твор-

честве 

профес-

сио-

нальных 

музы-

кантов 

2 1 1 оркестр, 

«Цыга-
ночка» 

Непри-

прият-

ят-

ность 

эту мы 

пере-

живѐм! 

 Слушание музыки, созданной 

композиторами на основе 

народных жанров и интонаций. 

Определение приѐмов обра-

ботки, развития народных ме-

лодий.; 

 Библиотека Минпросвещения 

Итого по 
модулю 

8  

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕ-

СТВО ЧА-

СОВ ПО 

ПРОГРАМ-

МЕ 

34 3 9  



 

 

 

 

2.1.10. ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Труд (технология)» (предметная 

область «Технология») (далее соответственно — программа по труду (технологии), труд (технология) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения про-

граммы по труду (технологии). 

 Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного предмета, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, 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 и регулятивных), которые возможно формировать сред-

ствами технологии с учетом возрастных особенностей обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по труду (технологии) включают лич-

ностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего 

образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительная записка. 

 Общая характеристика учебного предмета 

Программа по труду (технологии) на уровне начального общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования ФГОС HOO, а также ориентирована на целевые приоритеты духов-

но-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 

федеральной рабочей программе воспитания. 

 Цели изучения учебного предмета 

Основной целью программы по труду (технологии) является успешная социализация обучаю-

щихся, формирование у них функциональной грамотности на базе освоения культурологиче-

ских и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его 

создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им практических 

умений, приобретение практических умений, необходимых для разумной организации соб-

ственной жизни, воспитание ориентации на будущую трудовую деятельность, выбор профессии 

в процессе практического знакомства с историей ремесел и технологий. 

 Программа по труду (технологии) направлена на решение системы задач: 

формирование  общих  представлений  о  технологической  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 при-

роды, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных производствах 

и профессиях; 

формирование основ чертежно-графической грамотности, умения работать с простейшей 

технологической документацией (рисунок, чертеж, эскиз, схема); 

формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, технологиях их 

обработки и соответствующих умений; 

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через формиро-

вание практических умений; 

расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования 

полученных знании и умений в практической деятельности; 

развитие познавательных психических процессов и приемов умственной деятельности в 

ходе выполнения практических заданий; 

развитие  гибкости  и  вариативности  мышления,  способностей к 

конструкторской и изобретательской деятельности; 



 

 

 

 

воспитание уважительного отношения к труду, людям труда, культурным традициям, 

понимания ценности предшествующих культур, отраженных в материальном мире; 

воспитание понимания социального значения разных профессий, важности 

ответственного отношения каждого за результаты труда; 

воспитание готовности участия в трудовых делах школьного коллектива; 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 ми-

ром природы; 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил куль-

туры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

 Содержание программы по труду (технологии) включает характеристику основных 

структурных единиц (модулей), которые являются общими для каждого года обучения: 

труд, технологии, профессии и производства; 

технологии  ручной  обработки  материалов:  работы  с  бумагой и 

картоном, с пластичными материалами, с природным материалом, с текстильными материалами и 

другими доступными материалами (например, пластик, поролон, фольга, солома); 

конструирование  и  моделирование:  работа  с  конструктором (с 

учетом возможностей материально-технической базы образовательной организации), констру-

ирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, природных и текстильных 

материалов, робототехника (с учетом возможностей материально-технической базы образовательной 

организации); 

ИКТ (с учетом возможностей материально-технической базы образовательной организации). 

 В процессе освоения программы по труду (технологии) обучающиеся овладевают основами 

проектной деятельности, которая направлена на развитие творческих черт личности, коммуника-

бельности, чувства ответственности, умения искать и использовать информацию. 

 В программе по труду (технологии) осуществляется реализация межпредметных связей с 

учебными предметами: «Математика» (моделирование, выполнение расчетов, вычислений, по-

строение форм с учетом основ геометрии, работа  с  геометрическими  фигурами,  телами,  

именованными  числами),  «Изобразительное искусство» (использование средств художе-

ственной выразительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна), 

«Окружающий мир» (природные формы и конструкции как универсальный источник инже-

нерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные традиции), 

«Литературное чтение» (работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии). 

 Место учебного предмета в учебном плане 

Общее число часов, отведенных для изучения труда (технологии) учебным планом МАОУ «Ефи-

мовская СОШ», — 135 часов: в 1 классе — 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе — 34 часа (1 час в не-

делю), в 3 классе — 34 часа (1 uac в неделю), в 4 классе — 34 часа (1 час в неделю). 

 

 Содержание обучения в 1 классе. 

 Технологии, профессии и производства. 

 Природное и техническое окружение человека. Природа как источник сырьевых 

ресурсов и творчества мастеров. Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях 

из paзличныx 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 paбoты. Рациональное и безопасное использование и хранение 

инструментов. 

 Мир профессий. Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми 

материалами и производствами. Профессии сферы обслуживания. 

 Традиции и праздники народов России, ремесла, обычаи. 

 Технологии ручной обработки материалов. 

 Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. Использо-

вание конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 

 Общее представление об основных технологических операциях 

ручной обработки материалов: разметка деталей, выделение деталей, формообразование дета-

лей, сборка изделия, отделка изделия или его деталей. 

 Способы разметки деталей: «на глаз» и «от руки», по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров) и изготовление изделий с исполь-

зованием рисунков, графических инструкций, простейших схем. Чтение условных графических 

изображений (знание операций, способов и приемов paбoтьI, последовательности изготовления из-

делий). 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 другие. Приемы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия 

или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и другие). 

 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 другие), их правильное, рациональное и без-

опасное использование. 

 Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и другие). Приемы изготовления 

изделий доступной по сложности формы из них: разметка «на глаз», отделение части (стекой, отры-

ванием), придание формы. 

 Наиболее распространенные виды бумаги, их общие свойства. Простейшие способы об-

работки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, склеивание и другие. 

Резание бумаги ножницами. Правила безопасного использования ножниц. 

 Виды природных материалов (плоские — листья и объемные — орехи, шишки, семена, ветки). 

Приемы paбoты 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 другие). Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка прямого 

стежка. 

 Использование дополнительных отделочных материалов. 

 Конструирование и моделирование. 

 Простые и объемные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, 

текстиль и другие) 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 вы-

полняемого действия и результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в зависимо-

сти от желаемого (необходимого) результата, выбор способа работы в зависимости от требуемого 

результата (замысла). 

 ИКТ. 



 

 

 

 

 Демонстрация   учителем   подготовленных   материалов на информаци-

онных носителях. 

 Информация. Виды информации. 

 Изучение труда (технологии) в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных дей-

ствий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследова-

тельские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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 устрой-

стве. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), 

использовать ее в работе; 

понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схема, рисунок) 

и строить работу в соответствии с ней. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуника-

тивных универсальных учебных действий: 

участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать на во-

просы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к одноклассникам, внимание к 

мнению другого человека; 

строить  несложные  высказывания,  сообщения  в  устной  форме (по 

содержанию изученных тем). 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и само-

контроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную 

действовать по плану, предложенному учителем, работать с использованием графических 

инструкций учебника, принимать участие в коллективном построении простого плана действий; 

понимать и принимать критерии оценки качества работьІ, руководствоваться ими в процессе 

анализа и оценки выполненных работ; 

организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, поддер-

живать на нем порядок в течение урока, производить необходимую уборку по окончании работы; 

выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям. 

 Совместная деятельность способствует формированию умений: 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. 

 Содержание обучения во 2 классе. 

 Технологии, профессии и производства. 

 Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные представления об ос-

новном принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, эс-

тетическая выразительность. Средства художественной выразительности (композиция, цвет, тон 



 

 

 

 

и другие). Изготовление изделий с учетом данного принципа. Общее представление о техноло-

гическом процессе: анализ устройства и назначения изделия, выстраивание последовательности 

практических действий и технологических операций, подбор материалов и инструментов, эко-

номная 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. Мир профессий. Мастера и их профессии, правила мастера. 

Культурные традиции. Техника на службе человеку. 

 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. Иссле-

дование и сравнение элементарных физических, механических и технологических  свойств  

различных  материалов.  Выбор  материалов  по  их декоративно-художественным и кон-

структивным свойствам. 

 Знание 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 

другие), 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 чертеж, эскиз, схема. 

Чертежные инструменты — линейка, угольник, циркуль. Их функциональное назначение, кон-

струкция. Приемы безопасной работы колющими инструментами (циркуль). 

 Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия разреза, 

сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. Построение прямо-

угольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка деталей с использованием 

простейших чертежей, эскизов. 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 со-

единение деталей на проволоку, толстую нитку. 

 Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и про-

дольное 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 ее варианты (пере-

вивы, наборы) и (или) строчка косого стежка и ее варианты (крестик, стебельчатая, елочка). 

Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). Технологическая последователь-

ность изготовления несложного швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка де-

талей, сшивание деталей). 

 Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и другие). 

 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  кон-

структивных  изменений  и  дополнений в изделие. 

 ИКТ. 

 Демонстрация  учителем  подготовленных  материалов на информационных 

носителях. 



 

 

 

 

 Поиск информации. Интернет как источник информации. 

 Изучение труда (технологии) во 2 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных уни-

версальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной дея-

тельности. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследова-

тельские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах 

изученного); 

выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной 

или письменной инструкцией; 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учетом 

указанных критериев; 

строить рассуждения, проводить умозаключения, проверять их в практической работе; 

воспроизводить порядок действий при решении учебной (практической) 

задачи; 

осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной формах. 

 У обучающегося будуг сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

получать информацию из учебника и других дидактических материалов, использовать ее 

в работе; 

понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертеж, эскиз, рисунок, 

схема) и строить работу в соответствии с ней. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть комму-

никативных универсальных учебных действий: 

выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы 

других обучающихся, высказывать свое мнение, отвечать на вопросы, проявлять уважительное 

отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого человека; 

делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя, о 

выполненной работе, созданном изделии. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и само-

контроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

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 других обучающихся, стараться 

учитывать их в работе. 

 У обучающегося будуг сформированы следующие умения 

совместной деятельности: 

выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления 

изделий, осуществлять взаимопомощь; 

выполнять правила совместной работы: справедливо  распределять работу, до-

говариваться, выполнять ответственно свою часть paбoты, уважительно 

относиться к чужому мнению. 

Содержание обучения в 3 классе. 

 Технологии, профессии и производства. 

 Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. 

Материальные и дyxoвныe потребности человека как движущие силы прогресса. 



 

 

 

 

 Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разнообра-

зие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и декоратив-

но-прикладного искусства. Мир профессий. Современные производства и профессии, связанные 

с обработкой материалов, аналогичных используемым на уроках труда (технологии). 

 Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы,  размеров,  

материала  и  внешнего  оформления  изделия его назначению. Стилевая гармония 

в предметном ансамбле, гармония предметной м окружающей среды (общее представление). 

 Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни со-

временного человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения природных законов 

— жесткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как устойиивая геометрическая 

форма и другие). 

 Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и идей 

для технологий будущего. 

 Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и индивиду-

альные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, распределение работы, выполнение социальных ролей (руководитель (лидер) и под-

чиненный). 

 Технологии ручной обработки материалов. 

 Некоторые  (доступные  в  обработке)  виды  искусственных 

и синтетических материалов. Разнообразие технологии 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 другие). Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и технологическим свойствам, использование соответствующих спосо-

бов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

 Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и другие), 

знание приемов их рационального и безопасного использования. 

 Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и 

назначения изделия, выстраивание последовательности практических действий и техноло-

гических операций, подбор материалов и инструментов, экономная разметка материалов, об-

работка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия, проверка изделия в действии, 

внесение необходимых дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление объемных изделий из раз-

верток. Преобразование разверток несложных форм. 

 Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, 

тонкий, цветной и другой). Чтение и построение простого чертежа (эскиза) развертки изделия. 

Разметка деталей с использованием простейших чертежей, эскизов. Решение задач на внесение 

необходимых дополнений и изменений в схему, чертеж, эскиз. Выполнение измерений, расчетов, 

несложных построений. 

 Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение отверстий 

шилом. 

 Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетканых ма-

териалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого стежка (крестик, сте-

бельчатая и другие) и (или) петельной строчки для соединения деталей изделия и отделки. 

Пришивание пуговиц (с двумя — четырьмя отверстиями). Изготовление швейных изделий из не-

скольких деталей. 

 Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в од-

ном изделии. 

 Конструирование и моделирование. 

 Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе с 

использованием конструктора по заданным условиям (технико-технологическим, функцио-

нальным, декоративно-художественным). Способы подвижного и неподвижного соединения де-

талей набора конструктора, их использование в изделиях, жесткость и устойчивость конструкции. 



 

 

 

 

 Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических устройств, 

бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций (отдельных узлов, соеди-

нений) с учетом дополнительных условий (требований). Использование измерений и построений 

для решения практических задач. Решение задач на мысленную трансформацию трехмерной 

конструкции в развертку (и наоборот). 

 ИКТ. 

 Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получае-

мой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. Источники 

информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный 

компьютер и другие. Современный  информационный  мир.  Персональный  компью-

тер  (ПK) и его назначение. Правила пользования ПK для сохранения здоровья. Назначение ос-

новных 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. 

 Изучение труда (технологии) в 3 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных умиверсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной 

деятельности. 

 У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  базовые 

логические и исследовательские действия как иасть познавательных универсальных учебных 

действий: 

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 графи-

чески представленной в схеме, таблице; 

определять способы доработки конструкций с учетом предложенных условий; классифициро-

вать изделия по самостоятельно предложенному существенному 

признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); читать и воспроизводить 

простой чертеж (эскиз) развертки изделия; восстанавливать нарушенную последовательность 

выполнения изделия. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

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 ре-

шения учебных и практических задач, в том числе  Интернет, 

под руководством учителя. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуника-

тивных универсальных учебных действий: 

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  соб-

ственное мнение, аргументировать выбор вариантов 

и способов выполнения задания. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и самоконтроля 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для ее 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 недочеты по результатам работы, 

устанавливать их причины и искать способы устранения; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

выбирать себе партнеров по совместной деятельности не только по симпатии, но и по деловым 

качествам; 

справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему ре-

шению, отвечать за общий результат работы; 

выполнять роли лидера, подчиненного, соблюдать равноправие и друже-

любие; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении сво-

ей части работы. 

Содержание обучения в 4 классе. 

 Технологии, профессии и производства. 

 Профессии и технологии современного мира. Использование достижений  науки  в  

развитии  технического  прогресса.  Изобретение и использование синтетических матери-

алов с определенными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как уни-

версальное сырье. 

Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и другие). 

 Мир профессий. Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и 

другие). 

 Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние современных 

технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду, способы ее защиты. 

 Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. Бережное и 

уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий с учетом тpaдициoнныx 

правил и современных технологий (лепка, вязание, шитье, вышивка и другие). 

 Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или собствен-

ного 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 вы-

полнении учебных проектов. 

 Технологии ручной обработки материалов. 

 Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. Создание син-

тетических материалов с заданными свойствами. 

 Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. Вне-

сение дополнений и изменений в условные графические изображения в соответствии с дополнитель-

ными (измененными) 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 чертежных ин-

струментов. Освоение доступных художественных техник. 
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 Технология  обработки  текстильных  материалов.  Обобщенное представление о видах 

тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей использования. 

Дизайн одежды в зависимости от ее 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 ее варианты («тамбур» и 

другие), ее назначение (соединение и отделка деталей) и (или) строчки петлеобразного и крестооб-

разного стежков (соединительные и отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки 

изделий. Простейший ремонт изделий. 

 Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. Общее знаком-

ство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их обработки в сравнении с освоен-

ными материалами. 

 Комбинированное использование разных материалов. 

 Конструирование и моделирование. 

 Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, эргономич-

ность и другие). 

 Конструирование и моделирование изделий из различных материалов,  в  том  

числе  конструктора,  по  проектному  заданию или собственному замыслу. Поиск 

оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на всех 

этапах аналитического и технологического процесса при выполнении индивидуальных творческих 

и коллективных проектных работ. 

 Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота. 

Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. Составление алгоритма 

действий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование конструкции робота. 

Презентация робота. 

 ИКТ. 

 Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, предметной 

преобразующей деятельности. Работа с подготовленными цифровыми материалами. Поиск до-

полнительной информации по тематике творческих и проектных работ, использование рисунков 

из pecypca компьютера в оформлении изделий и другие. Создание презентаций в программе 

PowerPoint или другой. 

 Изучение труда (технологии) в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследова-

тельские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на во-

просы и высказываниях (в пределах изученного); 

анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку, простей-

шему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных обозначений и по задан-

ным условиям; 

выстраивать последовательность практических действий и технологических операций, подби-

рать материал и инструменты, выполнять экономную разметку, сборку, отделку изделия; 

решать простые задачи на преобразование конструкции; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией (устной или письменной); соотносить ре-

зультат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия 

в действии, вносить необходимые дополнения и изменения; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку (исполь-

зуемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 
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выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов (изделий) с учетом 

данных критериев; 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и вто-

ростепенные составляющие конструкции. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различнымм ис-

точниками, анализировать ее 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 pecypca компьютера в оформлении изделий и другие; 

использовать средства ИКТ для решения учебных и практических задач, в том числе 

Интернет, под руководством учителя. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуни-

кативных универсальных учебных действий: 

соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и доказывать 

свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

описывать факты из истории развития ремесел в России, высказывать свое отношение к 

предметам декоративно-прикладного искусства разных народов Российской Федерации; 

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. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учеб-

но-познавательной деятельности; 

планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и выполнять ее 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. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять роли, 

выполнять функции руководителя или подчиненного, 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 других обучающихся, их советы и поже-

лания, с уважением относиться к разной оценке своих достижений. 

 Планируемые результаты освоения программы по труду (технологии) на уровне начального 

общего образования. 

 Личностные результаты освоения программы по труду (технологии) на уровне начального 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответ-

ствии с тpaдициoнными российскими coциoкyльтypными и духовно-нравственными ценностями, при-
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нятыми в обществе, правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения труда (технологии) на уровне начального общего образования  у  

обучающегося  будут  сформированы  следующие личностные результаты: 

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 со-

существования рукотворного мира с миром природы, ответственное отношение к сохранению 

окружающей среды; 

понимание  культурно-исторической  ценности  традиций,  отраженных в 

предметном мире, чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к 

культурным традициям других народов; 

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды,  эсте-

тические  чувства  —  эмоционально-положительное  восприятие и понимание 

красоты форм и образов природнъlх объектов, образцов мировой и отеиественной художе-

ственной культуры; 

проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой преоб-

разующей деятельности, стремление к творческой самореализации, мотивация к творческому 

труду, работе на результат, способность к различным видам практической преобразующей дея-

тельности; 

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 учетом этики общения, прояв-

ление уважения и доброжелательности. 

 В результате изучения труда (технологии) на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуни-

кативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, сов-

местная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изу-

ченного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях; 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и нecyщecтвeнныx 

признаков; 

сравнивать группы объектов (изделий), выделять в них общее и различия; проводить  

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 соот-

ветствии 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. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть по-

знавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других 

доступных источниках, анализировать ее и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для 

решения задач в умственной и материализованной форме, выполнять действия моделирования, ра-

ботать с моделями; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для  решения  

учебных  и  практических  задач  (в  том  числе  Интернет с контролируемым выхо-
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дом), оценивать объективность информации и возможности ее использования для решения конкретных 

учебных задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других инфор-

мационных источниках. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универ-

сальных учебных действий: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики- угочнения и 

дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать, вы-

слушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

создавать тексты-описания на основе рассматривания изделий декоративно- прикладного ис-

кусства народов России; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (не-

большие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. У обучающегося 

будут сформированы умения самоорганизации 

и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: рационально  ор-

ганизовывать 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 ре-

зультатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его оценки и учета характера сделанньІх ошибок; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

У  обучающегося  будут  сформированы  умения  совместной 

- деятельности: 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: 

обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя (лидера) и подчи-

ненного, осуществлять продуктивное сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания, оказывать при необ-

ходимости помощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений пред-

лагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять выбор 

средств и способов для его практического воплощения, предъявлять аргументы для защиты продукта 

проектной деятельности. 

 К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по труду(технологии): 

правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее место, 

поддерживать порядок на нем в процессе труда; 

применять правила безопасной paбoты 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 другие), использовать их в практиче-

ской работе; 

определять наименования отдельных материалов (например, бумага, картон, фольга, пла-

стилин, природные, текстильные материалы) и способы их обработки (сгибание, отрывание, 

сминание, резание, лепка и другие), выполнять дocтyпныe технологические приемы ручной обра-

ботки материалов при изготовлении изделий; 
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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 другими, сборку изделий 

С ПОМОЩЬЮ н о ж н и ц ,  н и т о к  и  д р у г и х ; 

оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

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

«материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»; выполнять 

задания с использованием подготовленного плана; 

обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за ин-

струментами 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 соеди-

нения, способы изготовления; 

распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий картон, 

текстильные, клей и другие), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и другие); 

называть ручные инструменты (ножницы, игла, лимейка) и приспособления (шаблон, стека, 

булавки и другие), безопасно хранить и работать ими; 

различать материалы и инструменты по их назначению; 

называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, ре-

зание, сборка, отделка; 

качественно выполнять операции и приемы 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 разметка, прида-

вать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, 

лепкой и другими способами, собирать изделия с помощью клея, пластических масс и других, эс-

тетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка; 

использовать для сушки плоских изделий пресс; 

с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять са-

моконтроль с использованием инструкционной кapты, образца, шаблона; 

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; понимать простей-

шие виды технической документации (рисунок, схема), 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных ра-

ботах под руководством учителя; 

выполнять несложные коллективные работы проектного характера; 

называть профессии, связанные с изучаемыми материалами и производствами, их социальное зна-

чение. 

 К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельные темам программы по труду (технологии): 

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

«чертеж», «эскиз», «линии чертежа», «развертка», «макет», «модель», «технология», 

«технологические  операции»,  «способы  обработки»  и  использовать их в прак-

тической деятельности; 

выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, удоб-

ство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, равновесие), наблюдать гармонию 
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предметов и окружающей среды, называть характерные особенности изученных видов декоратив-

но-прикладного искусства; 

выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в 

своей предметно-творческой деятельности; 

самостоятельно подготавливать рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддер-

живать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

анализировать задание (образец) по предложенным вопросам, памятке или инструкции, са-

мостоятельно выполнять доступные задания с использованием инструкционной (технологической) 

карты; 

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы, исследовать 

свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и 

другие); 

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 чертежных инструментов (линейки, угольника) с использованием простейшего чер-

тежа (эскиза), 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 «развертка» (трехмерного предмета), соотносить 

объемную конструкцию с изображениями ее развертки; 

отличать макет от модели, строить трехмерный макет из готовой развертки; 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 деятельно-

сти; 

выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

понимать  особенности  проектной  деятельности,  осуществлять под руко-

водством учителя элементарную проектную деятельность в малых гpyппax: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт; 

знать профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

 К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по труду (технологии): понимать смысл понятий 

«чертеж развертки», «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 распро-

страненные в крае ремесла; 

называть и описывать свойства наиболее распространенных изучаемых искусственных и син-

тетических материалов (бумага, металлы, текстиль и другие); 
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читать чертеж развертки и выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов 

(линейка, угольник, циркуль); 

узнавать и называть линии чертежа (осеваЯ и центровая); безопасно пользо-

ваться канцелярским ножом, шилом; 

выполнять рицовку; 

выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; 

решать  простейшие  задачи  технико-технологического  характера по изме-

нению 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 с 

использованием конструктора по заданным техническим, технологическим и декоратив-

но-художественным условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости 

от требований конструкции; 

знать несколько видов информациомных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из опыта обучающихся); 

понимать назначение основных устройств персонального компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации; 

выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

использовать возможности компьютера и ИКТ для поиска необходимой 

информации при выполнении обучающих, творческих и проектных заданий; 

выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного ма-

териала на основе полученных знаний и умений; 

называть профессии, связанные с изучаемыми материалами и производствами, их соци-

альное значение. 

 К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные ре-

зультаты по отдельным темам программы по труду (технологии): 

формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении, о творчестве 

и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в рамках изу-

ченного), о наиболее значимых окружающих производствах; самостоятельно организовывать 

рабочее место в зависимости от вида работы, 

осуществлять планирование трудового процесса на основе анализа задания; самостоятельно 

планировать и выполнять практическое задание (практическую 

работу)  с  использованием  инструкционной  (технологической)  карты 

или творческого замысла, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по са-

мообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

выполнять более сложные виды работ и приемы обработки различных материалов (напри-

мер, плетение, шитье и вышивание, тиснение по фольге), 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 (чертеж развертки, эскиз, технический рисунок, схему) и 

выполнять по ней работу; 
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решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции из-

делия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением функциональ-

ного назначения изделия; 

решать простейшие художественно-конструкторские задачи по созданию изделий с заданной 

функцией на основе усвоенных правил дизайна; 

создавать небольшие  тексты, презентации  и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера, оформлять текст (выбор шррифта, размера, цвета шрифта, вы-

равнивание абзаца); 

работать с доступной информацией, работать в программах текстового редактора Word, 

PowerPoint; 

решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, осу-

ществлять 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 распреде-

лении ролей, координировать собственную работу в общем процессе.»;  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС 
№

 
п/
п 

Наименование разделов и 
тем программ 

Количество ча-
сов 

Виды деятельности Модуль вос-
питательной 
программы 
«Урочная дея-
тельность» 

Элетронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

вс
его 

ко
нтро
льн
ые 

пр
ак-
ти-
че-
ские 

Модуль 1. ТЕХНОЛОГИИ, ПРОФЕССИИ И ПРОИЗВОДСТВА 
1.1 Природное и техническое 

окружение человека.  
0.5 0 0.5 Учитывать при работе над изделием общие пра-

вила создания предметов рукотворного мира: со-
ответствие формы, размеров, материала и внеш-
него оформления изделия его назначению, стиле-
вая гармония в предметном ансамбле; гармония 
предметной и окружающей среды (общее пред-
ставление); 

День Знаний ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

1.2 Природа как источник   и 
творчества мастеров. 

0.5 0 0.5 Рассматривать разнообразие  природы, как ис-
точник  сырьевых ресурсов  

 ЦОС Моя школа 

1.3 Красота и разнообразие 
природных форм, их пере-
дача в изделиях из paзлич-
ныx материалов. Совре-
менные производства и 
профессии, связанные с 
обработкой материалов, 
аналогичных используе-
мым на уроках технологии 

1 0 1 Рассматривать разнообразие природных форм, 
творческой трудовой деятельности в современных 
условиях; 

 Библиотека Минпросвещения 

1.4 Наблюдения природы и 
фантазия мастера — усло-
вия создания изделия.  
Бережное отношение к 
природе. Общие правила 
создания предметов руко-
творного мира: соответ-
ствие формы, размеров, 
материала и внешнего 
оформления изделия его 
назначению 

1 0 1 Учитывать при работе над изделием общие пра-
вила создания предметов рукотворного мира: со-
ответствие формы, размеров, материала и внеш-
него оформления изделия его назначению, стиле-
вая гармония в предметном ансамбле; гармония 
предметной и окружающей среды (общее пред-
ставление); 

 РЭШ 

1.5 Общее понятие об изуча-
емых материалах, их про-
исхождении, разнообразии. 
Стилевая гармония в 
предметном ансамбле; 

1 0 1 Учитывать при работе над изделием общие пра-
вила создания предметов рукотворного мира: со-
ответствие формы, размеров, материала и внеш-
него оформления изделия его назначению, стиле-
вая гармония в предметном ансамбле; гармония 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 
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гармония предметной и 
окружающей среды (об-
щее представление) 

предметной и окружающей среды (общее пред-
ставление); 

1.6 
Подготовка к работе. Ра-

бочее место, его органи-

зация в зависимости от 

вида работы. Рацио-

нальное размещение на 

рабочем месте матери-

алов и инструментов, 

поддержание порядка во 

время работы, уборка по 

окончании paбoты. Рацио-

нальное и безопасное ис-

пользование и хранение 

инструментов. 
 

1 0 1 Отбирать материалы и инструменты, необходи-
мые для выполнения изделия в зависимости от 
вида работы, заменять их (с помощью учителя); 

 ЦОС Моя школа 

1.7 Мир профессий. Профес-
сии родных и знакомых. 
Решение человеком ин-
женерных задач на основе 
изучения природных за-
конов — жѐсткость кон-
струкции (трубчатые со-
оружения, треугольник 
как устойчивая геометри-
ческая форма и др.) 

1 0 1 Рассматривать варианты решения человеком 
конструкторских инженерных задач (различные 
отрасли, профессии) на основе изучения при-
родных законов — жѐсткость конструкции 
(трубчатые сооружения; треугольник как устой-
чивая геометрическая форма); 

 Библиотека Минпросвещения 

1.8 Профессии, связанные с 
изучаемыми материалами 
и производствами. Бе-
режное и внимательное 
отношение к природе как 
источнику сырьевых ре-
сурсов и идей для техно-
логий будущего 

1 0 1 Соблюдать правила безопасной работы, выбор 
инструментов и приспособлений в зависимости от 
технологии изготавливаемых изделий; Самостоя-
тельно организовывать рабочее место в зависи-
мости от вида работы и выбранных материалов; 
Поддерживать порядок во время работы; убирать 
рабочее место по окончании практической рабо-
ты; 

День учителя РЭШ 

1.9 Профессии сферы об-

служивания. 
Элементарная творческая 
и проектная деятельность. 
Коллективные, групповые 

0.5 0 0.5 Знакомство с профессиями сферы обслуживания. 
Определять самостоятельно этапы изготовления 
изделия на основе анализа готового изделия, тек-
стового и/или слайдового плана, работы с техно-
логической картой; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 
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и индивидуальные про-
екты в рамках изучаемой 
тематики 

1.1
0 

Традиции и праздники 
народов России, ремесла, 
обычаи. Совместная работа 
в малых группах, осу-
ществление сотрудниче-
ства; распределение ра-
боты, выполнение соци-
альных ролей (руководи-
тель/лидер и подчинѐн-
ный) 

0.5 0 0.5  Приводить примеры традиций и праздников 
народов России, ремѐсел, обычаев и производств, 
связанных с изучаемыми материалами и произ-
водствами; Знакомство с  традициями и праздни-
ками народов России, ремесла, обычаи.  

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

Итого по модулю 8  
Модуль 2. ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 

2.1 Общее представление об 

основных технологических 

операциях 

ручной обработки ма-

териалов: разметка де-

талей, выделение дета-

лей, формообразование 

деталей, сборка изделия, 

отделка изделия или его 

деталей. 
 

0.5 0 0.5 Самостоятельно анализировать конструкцию из-
делия, обсуждать варианты изготовления изделия, 
выполнять технологические операции в соответ-
ствии с общим представлением о технологиче-
ском процессе (анализ устройства и назначения 
изделия; выстраивание последовательности 
практических действий и технологических опе-
раций; подбор материалов и инструментов; эко-
номная разметка; обработка с целью получения 
деталей, сборка, отделка изделия; проверка изде-
лия в действии, внесение необходимых дополне-
ний и изменений); 

 ЦОС Моя школа 

2.2 Разнообразие технологий 
и способов обработки ма-
териалов в различных ви-
дах изделий; сравнитель-
ный анализ технологий 
при использовании того 
или иного материала 
(например, аппликация из 
бумаги и ткани, коллаж и 
др.) 

0.5 0 0.5 Самостоятельно организовывать свою деятель-
ность: подготавливать рабочее место для работы с 
бумагой и картоном, правильно и рационально 
размещать инструменты и материалы в соответ-
ствии с индивидуальными особенностями обу-
чающихся; под контролем учителя в процессе 
выполнения изделия контролировать и при необ-
ходимости восстанавливать порядок на рабочем 
месте; убирать рабочее место; 

Урок ОБЗР Библиотека Минпросвещения 

2.3 Выбор материалов по их 
декоративно- художе-
ственным и технологиче-
ским свойствам, исполь-
зование соответствующих 

0.5 0 0.5 Самостоятельно анализировать конструкцию из-
делия, обсуждать варианты изготовления изделия, 
выполнять технологические операции в соответ-
ствии с общим представлением о технологиче-
ском процессе (анализ устройства и назначения 

 РЭШ 
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способов обработки ма-
териалов в зависимости от 
назначения изделия 

изделия; выстраивание последовательности 
практических действий и технологических опе-
раций; подбор материалов и инструментов; эко-
номная разметка; обработка с целью получения 
деталей, сборка, отделка изделия; проверка изде-
лия в действии, внесение необходимых дополне-
ний и изменений); 

2.4 Инструменты и приспо-
собления (циркуль, 
угольник, канцелярский 
нож, шило, и др.); назы-
вание и выполнение при-
ѐмов их рационального и 
безопасного использова-
ния 

0.5 0 0.5 Применять правила рационального и безопасного 
использования инструментов (угольник, циркуль, 
игла, шило и др.); 

 ЦОС Моя школа 

2.5 Углубление общих пред-
ставлений о технологиче-
ском процессе (анализ 
устройства и назначения 
изделия; выстраивание 
последовательности 
практических действий и 
технологических опера-
ций; подбор материалов и 
инструментов; экономная 
разметка материалов; об-
работка с целью получе-
ния деталей, сборка, от-
делка изделия; проверка 
изделия 
в действии, внесение не-
обходимых дополнений и 
изменений). Биговка (ри-
цовка) 

0.5 0 0.5 Наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства 
изучаемых видов бумаги (состав, цвет, проч-
ность); определять виды бумаги и картона (гоф-
рированный, толстый, тонкий, цветной и др.). 
Самостоятельно выбирать вид бумаги для изго-
товления изделия и объяснять свой выбор. 
Использовать свойства бумаги и картона при из-
готовлении объѐмных изделий, создании декора-
тивных композиций. 
Осваивать отдельные приѐмы работы с бумагой, 
правила безопасной работы, правила разметки 
деталей. Выполнять рицовку на картоне с помо-
щью канцелярского ножа, отверстия шилом; 

 Библиотека Минпросвещения 

2.6 Изготовление объѐмных 
изделий из развѐрток. 
Преобразование развѐрток 
несложных форм 

0.5 0 0.5 Читать простейшие чертежи развѐрток, схемы 
изготовления изделия и выполнять изделие по 
заданному чертежу под руководством учителя; 
Выполнять несложные расчѐты размеров деталей 
изделия, ориентируясь на образец, эскиз или 
технический рисунок. 
Выстраивать простые чертежи/эскизы развѐртки 
изделия. Выполнять разметку деталей с опорой на 
простейший чертѐж, эскиз. 

 РЭШ 
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Решать задачи на внесение необходимых допол-
нений и изменений в схему, чертѐж, эскиз; 

2.7 Технология обработки 
бумаги и картона. 
Виды картона (гофриро-
ванный, толстый, тонкий, 
цветной и др.) 

0.5 0 0.5 Наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства 
изучаемых видов бумаги (состав, цвет, проч-
ность); определять виды бумаги и картона (гоф-
рированный, толстый, тонкий, цветной и др.). 
Самостоятельно выбирать вид бумаги для изго-
товления изделия и объяснять свой выбор. 
Использовать свойства бумаги и картона при из-
готовлении объѐмных изделий, создании декора-
тивных композиций. 
Осваивать отдельные приѐмы работы с бумагой, 
правила безопасной работы, правила разметки 
деталей. Выполнять рицовку на картоне с помо-
щью канцелярского ножа, отверстия шилом; 

Междуна-
родный день 
пожилых людей 

ЦОС Моя школа 

2.8 Чтение и построение про-
стого чертежа/эскиза раз-
вѐртки изделия 

0.5 0 0.5 Выполнять несложные расчѐты размеров деталей 
изделия, ориентируясь на образец, эскиз или 
технический рисунок. 
Выстраивать простые чертежи/эскизы развѐртки 
изделия. Выполнять разметку деталей с опорой на 
простейший чертѐж, эскиз. 
Решать задачи на внесение необходимых допол-
нений и изменений в схему, чертѐж, эскиз; 

 Библиотека Минпросвещения 

2.9 Разметка деталей с опорой 
на простейший чертѐж, 
эскиз. Решение задач на 
внесение необходимых 
дополнений и изменений в 
схему, чертѐж, эскиз 

0.5 0 0.5 Выполнять несложные расчѐты размеров деталей 
изделия, ориентируясь на образец, эскиз или 
технический рисунок. 
Выстраивать простые чертежи/эскизы развѐртки 
изделия. Выполнять разметку деталей с опорой на 
простейший чертѐж, эскиз. 
Решать задачи на внесение необходимых допол-
нений и изменений в схему, чертѐж, эскиз; 

 РЭШ 

2.10 Выполнение измерений, 
расчѐтов, несложных по-
строений 

0.5 0 0.5 Выполнять несложные расчѐты размеров деталей 
изделия, ориентируясь на образец, эскиз или 
технический рисунок. 
Выстраивать простые чертежи/эскизы развѐртки 
изделия. Выполнять разметку деталей с опорой на 
простейший чертѐж, эскиз. 
Решать задачи на внесение необходимых допол-
нений и изменений в схему, чертѐж, эскиз; 

 ЦОС Моя школа 

2.11 Выполнение рицовки на 
картоне с помощью кан-
целярского ножа, выпол-
нение отверстий шилом 

1 0 1 Наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства 
изучаемых видов бумаги (состав, цвет, проч-
ность); определять виды бумаги и картона (гоф-
рированный, толстый, тонкий, цветной и др.). 

 Библиотека Минпросвещения 
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Самостоятельно выбирать вид бумаги для изго-
товления изделия и объяснять свой выбор. 
Использовать свойства бумаги и картона при из-
готовлении объѐмных изделий, создании декора-
тивных композиций. 
Осваивать отдельные приѐмы работы с бумагой, 
правила безопасной работы, правила разметки 
деталей. Выполнять рицовку на картоне с помо-
щью канцелярского ножа, отверстия шилом; 

2.12 Технология обработки 
текстильных материалов 

0.5 0 0.5 Понимать технологию обработки текстильных 
материалов; 

 ЦОС Моя школа 

2.13 Использование трикотажа 
и нетканых материалов 
для изготовления изделий 

0.5 0 0.5 Определять и различать ткани, трикотаж, нетка-
ное полотно. Знать особенности строения ткани, 
трикотажа, нетканого полотна; 

 Библиотека Минпросвещения 

2.14 Использование вариантов 
строчки косого стежка 
(крестик, стебельчатая и 
др.) и/или вариантов 
строчки петельного стеж-
ка для соединения деталей 
изделия и отделки 

0.5 0 0.5 Подбирать ручные строчки (варианты строчки 
прямого и косого стежков) для сшивания и от-
делки изделий; 

 РЭШ 

2.15 Пришивание пуговиц (с 
двумя-четырьмя отвер-
стиями) 

1 0 1 Выполнять простейший ремонт изделий (приши-
вание пуговиц); 

 ЦОС Моя школа 

2.16 Изготовление швейных 
изделий из нескольких 
деталей 

1 0 1 Выполнять раскрой деталей по готовым соб-
ственным несложным лекалам (выкройкам); 

День матери Библиотека Минпросвещения 

2.17 Использование дополни-
тельных материалов. 
Комбинирование разных 
материалов в одном изде-
лии 

0.5 0 0.5 Выполнять отделку изделия аппликацией, вы-
шивкой и отделочными материалами; 

 РЭШ 

Итого по модулю 10  
Модуль 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

3.1 Конструирование и моде-
лирование 
изделий из различных ма-
териалов, в том числе 
наборов 
«Конструктор» по задан-
ным условиям (технико- 
технологическим, функ-
циональным, декоративно- 

2 0 2 Проводить опыт по видам соединений деталей 
набора типа 
«Конструктор»; 

День защит-
ника Отечества 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 
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художественным) 
3.2 Способы подвижного и 

неподвижного соединения 
деталей набора «Кон-
структор», их использо-
вание в изделиях; жѐст-
кость и устойчивость 
конструкции 

2 0 2 Использовать виды соединения деталей кон-
струкции — подвижное и неподвижное, различать 
способы подвижного и неподвижного соединения 
деталей наборов типа 
«Конструктор», их использование в изделиях, 
жѐсткость и устойчивость конструкции; 

 ЦОС Моя школа 

3.3 Создание простых макетов 
и моделей архитектурных 
сооружений, технических 
устройств, бытовых кон-
струкций 

2 0 2 Создавать простые макеты и модели архитек-
турных сооружений, технических устройств, бы-
товых конструкций; 

День космо-
навтики 

Библиотека Минпросвещения 

3.4 Выполнение заданий на 
доработку конструкций 
(отдельных узлов, соеди-
нений) с учѐтом дополни-
тельных условий (требо-
ваний) 

2 0 2 Дорабатывать конструкции (отдельных узлов, 
соединений) 
с учѐтом дополнительных условий (требований); 

 РЭШ 

3.5 Использование измерений 
и построений для решения 
практических задач 

2 0 2 Использовать измерения и построения для реше-
ния практических задач; 

 ЦОС Моя школа 

3.6 Решение задач на мыс-
ленную трансформацию 
трѐхмерной конструкции в 
развѐртку (и наоборот) 

2 0 2 Решать задачи на трансформацию трѐхмерной 
конструкции 
в развѐртку (и наоборот); 

 Библиотека Минпросвещения 

Итого по модулю 12  
Модуль 4. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

4.1 Информационная среда, 
основные источники (ор-
ганы восприятия) инфор-
мации, получаемой чело-
веком. Сохранение 
и передача информации 

0.5 0 0.5 Различать основные источники (органы восприя-
тия) информации, получаемой человеком; 

Всемирный 
день Земли 

ЦОС Моя школа 

4.2 Информационные техно-
логии. Источники инфор-
мации, используемые че-
ловеком в быту: телеви-
дение, радио, печатные 
издания, персональный 
компьютер и др. 

0.5 0 0.5 Различать, сравнивать источники информации, 
используемые человеком в быту: телевидение, 
радио, печатные издания, персональный компью-
тер и др.; 

 Библиотека Минпросвещения 

4.3 Современный информа- 1 0 1 Использовать компьютер для поиска, хранения и  ЦОС Моя школа 
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ционный мир. Персо-
нальный компьютер (ПК) 
и его назначение. Правила 
пользования ПК для со-
хранения здоровья. 
Назначение основных 
устройств компьютера для 
ввода, вывода и обработки 
информации 

воспроизведения информации; 

4.4 Работа с доступной ин-
формацией (книги, музеи, 
беседы (мастер- классы) с 
мастерами, Интернет, ви-
део, DVD) 

1 0 1 Работать с доступной информацией (книги, музеи, 
беседы (мастер- классы) с мастерами, Интернет, 
видео, DVD); 

Урок «Без-
опасный интер-
нет» 

Библиотека Минпросвещения 

4.5 Работа с текстовым ре-
дактором Microsoft Word 
или другим 

1 0 1 Осваивать правила набора текста, работу с про-
граммой MicrosoftWord (или другой), понимать еѐ 
назначение. 
Создавать и сохранять документ в программе 
MicrosoftWord (или другой), форматировать (вы-
бор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнива-
ние абзаца) и печатать документ; Создавать не-
большие тексты, редактировать их; 

 РЭШ 

Итого по модулю 4  
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
33 0 34  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС 
№

 
п/
п 

Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов Модуль 
воспита-
тельной 
програм-
мы 
«Урочная 
деятель-
ность» 

Виды деятельности  Электронные (цифровые) обра-
зовательные ресурсы в

сег
о 

кон
троль
ные 
ра-
боты 

пра
ктиче
че-
ские 
ра-
боты 

Модуль 1. ТЕХНОЛОГИИ, ПРОФЕССИИ И ПРОИЗВОДСТВА 

1.1. Мир профессий. Рукотворный мир 
— результат труда человека. Эле-
ментарные представления об основ-
ном принципе создания мира вещей: 
прочность конструкции, удобство 
использования, эстетическая выра-
зительность 

1 0 0 День Зна-
ний 

Выбирать правила безопасной 
работы, выбирать инструменты 
и приспособления в зависимо-
сти от технологии изготавли-
ваемых изделий. Изучать воз-
можности использования изу-
чаемых инструментов и при-
способлений людьми разных 
профессий; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

1.2. Средства художественной вырази-
тельности (композиция, цвет, тон и 
др.). Изготовление изделий с учѐтом 
данного принципа. 

1 0 0  Изготавливать изделия из раз-
личных материалов, использо-
вать свойства материалов при 
работе над изделием. Подго-
тавливать материалы к работе; 

 ЦОС Моя школа 

1.3. Общее представление о технологи-
ческом процессе: анализ устройства и 
назначения изделия; выстраивание 
последовательности практических 
действий и технологических опера-
ций; подбор материалов и инстру-
ментов; экономная разметка; обра-
ботка с целью получения (выделения) 
деталей, сборка, отделка изделия; 
проверка изделия в действии, внесе-
ние необходимых дополнений и из-
менений 

2 0 0  Рассматривать использование 
принципа создания вещей, 
средств художественной вы-
разительности в различных 
отраслях и профессиях; 

 Библиотека Минпросвещения 
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1.4. Изготовление изделий из различных 
материалов с соблюдением этапов 
технологического процесса 

2 0 0  Изготавливать изделия из раз-
личных материалов, использо-
вать свойства материалов при 
работе над изделием. Подго-
тавливать материалы к работе; 

 ЦОС Моя школа 

1.5. Традиции и современность. Новая 
жизнь древних про- фессий. Совер-
шенствование их технологических 
процессов. Мастера и их профессии; 
правила мастера. Культурные тра-
диции 

1 0 0  Формировать общее пред-
ставление о технологическом 
процессе: анализ устройства и 
назначения изделия; выстраи-
вание последовательности 
практических действий и тех-
нологических операций; под-
бор материалов и инструмен-
тов; экономная разметка; об-
работка с целью получения 
(выделения) деталей, формо-
образование деталей, сборка, 
отделка изделия; проверка из-
делия в действии, внесение 
необходимых дополнений и 
изменений; 

 Библиотека Минпросвещения 

1.6. Элементарная творческая и проектная 
деятельность (создание замысла, его де-
тализация и воплощение). Несложные 
коллективные, групповые проекты 

1 0 0  Формировать элементарные пред-
ставления об основном принципе со-
здания мира вещей: прочность кон-
струкции, удобство использования, 
эстетическая выразительность. Изго-
тавливать изделия с учѐтом данного 
принципа; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

Итого по модулю 8  

Модуль 2. ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 

2.
1. 

Многообразие материалов, их 
свойств и их практическое примене-
ние в жизни. Исследование и срав-
нение элементарных физических, 
механических и технологических 
свойств различных материалов. 
Выбор материалов по их декоратив-
но-художественным и конструктив-
ным свойствам. 

05 0 0 День учи-
теля 

По заданному образцу организо-
вывать свою деятельность: подго-
тавливать рабочее место для ра-
боты с природным материалом, 
правильно и рационально разме-
щать инструменты и материалы в 
соответствии с индивидуальными 
особенностями обучающихся, под 
контролем учителя в процессе 
выполнения изделия контролиро-

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 
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вать и при 
необходимости восстанавливать 
порядок на рабочем месте; убирать 
рабочее место; 

2.
2. 

Называние и выполнение основных 
технологических операций ручной 
обработки материалов в процессе 
изготовления изделия: разметка де-
талей (с помощью линейки (уголь-
ника, циркуля), формообразование 
деталей (сгибание, складывание 
тонкого картона и плотных видов бу- 
маги и др.), сборка изделия (сшива-
ние) 

0.5 0 0  Применять правила рационального 
и безопасного использования чер-
тѐжных инструментов (линейка, 
угольник, циркуль). Определять 
названия и назначение основных 
инструментов и приспособлений 
для ручного труда, использовать их 
в практической работе; 

 ЦОС Моя школа 

2.
3. 

Подвижное соединение деталей из-
делия 

1 0 0  Различать подвижные и непо-
движные соединения деталей в 
конструкции; использовать щеле-
вой замок; 

 Библиотека Минпросвещения 

2.
4. 

Использование соответствующих 
способов обработки материалов в 
зависимости от вида и назначения 
изделия 

1 0 0 Междуна-
родный 
день по-
жилых 
людей 

Анализировать конструкцию из-
делия, обсуждать варианты изго-
товления изделия, называть и вы-
полнять основные технологиче-
ские операции ручной обработки 
материалов в процессе изготовле-
ния изделия: разметку деталей с 
помощью линейки (угольника, 
циркуля), выделение деталей, 
формообразование деталей (сги-
бание, складывание тонкого кар-
тона и плотных видов бумаги), 
сборку изделия (склеивание) и от-
делку изделия или его деталей по 
заданному образцу и самостоя-
тельно при выполнении изделия в 
изученной технике; 

 РЭШ 
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2.
5. 

Виды условных графических изоб-
ражений: рисунок, простейший чер-
тѐж, эскиз, схема 

1 0 0  Различать виды условных графи-
ческих изображений: рисунок, 
простейший чертѐж, эскиз, схема. 
Использовать в практической ра-
боте чертѐжные инструменты — 
линейку (угольник, циркуль), знать 
их функциональное назначение, 
конструкцию; 

 ЦОС Моя школа 

2.
6. 

Чертѐжные инструменты — линейка 
(угольник, циркуль). 
Их функциональное назначение, 
конструкция. Приѐмы безопасной 
работы колющими (циркуль) ин-
струментами 

0.5 0 0 Урок ОБЖ Различать виды условных графи-
ческих изображений: рисунок, 
простейший чертѐж, эскиз, схема. 
Использовать в практической ра-
боте чертѐжные инструменты — 
линейку (угольник, циркуль), знать 
их функциональное назначение, 
конструкцию; 

 Библиотека Минпросвещения 

2.
7. 

Технология обработки бумаги и кар-
тона 

0.5 0 0  Наблюдать, сравнивать, сопостав-
лять свойства бумаги (состав, цвет, 
прочность); определять виды бу-
маг. 
Называть особенности использо-
вания различных видов бумаги. С 
помощью учителя выбирать вид 
бумаги для изготовления изделия. 
Осваивать отдельные приѐмы ра-
боты с бумагой, правила безопас-
ной работы, правила разметки де-
талей; 

 РЭШ 

2.
8. 

Назначение линий чертежа (контур, 
линия разреза, сгиба, выносная, раз-
мерная). Чтение условных графиче-
ских изображений 

1 0 0  Читать графическую чертѐжную 
документацию: рисунок, про-
стейший чертѐж, эскиз и схему с 
учѐтом условных обозначений; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

2.
9. 

Построение прямоугольника от двух 
прямых углов (от одного прямого 
угла). 

1 0 0  Выполнять построение прямо-
угольника от двух прямых углов, 
от одного прямого угла; 

 ЦОС Моя школа 
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2.
10 

Сгибание и складывание тонкого 
картона и плотных видов бумаги — 
биговка 

1 0 0  По заданному образцу организо-
вывать свою деятельность: подго-
тавливать рабочее место для ра-
боты с природным материалом, 
правильно и рационально разме-
щать инструменты и материалы в 
соответствии с индивидуальными 
особенностями обучающихся, под 
контролем учителя в процессе 
выполнения изделия контролиро-
вать и при 
необходимости восстанавливать 
порядок на рабочем месте; убирать 
рабочее место; 

 Библиотека Минпросвещения 

2.
11
. 

Разметка деталей с опорой на про-
стейший чертѐж, эскиз. Изготовление 
изделий по рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу, схеме 

0.5 0 0  Планировать свою деятельность по 
предложенному в учебнике, рабо-
чей тетради образцу; 

 ЦОС Моя школа 

2.
12
. 

Использование измерений, вычис-
лений 
и построений для решения практи-
ческих задач 

0.5 0 0  Осваивать построение окружности 
и разметку деталей с помощью 
циркуля; 

 Библиотека Минпросвещения 

2.
13
. 

Подвижное соединение деталей на 
проволоку, толстую нитку. 

1 0 0  Выполнять подвижное соединение 
деталей изделия на проволоку, 
толстую нитку; 

 РЭШ 

2.
14
. 

Технология обработки текстильных 
материалов. Строение ткани (попе-
речное и продольное направление 
нитей). Ткани и нитки растительного 
происхождения (полученные на ос-
нове натурального сырья) 

1 0 0  Классифицировать изучаемые ма-
териалы (ткани, трикотаж, нетка-
ные) по способу изготовления, 
нитям основ; нитки по назначению 
и происхождению, изучаемые ма-
териалы по сырью, из которого они 
изготовлены; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 
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2.
15
. 

Виды ниток (швейные, мулине) 0.5 0 0  Определять виды ниток: шѐлковые, 
мулине, швейные, пряжа, их ис-
пользование; 

 ЦОС Моя школа 

2.
16
. 

Трикотаж, нетканые материалы (об-
щее представление), его строение и 
основные свойства 

0.5 0 0  Определять под руководством 
учителя сырьѐ для производства 
натуральных тканей (хлопковые и 
льняные ткани вырабатывают из 
волокон растительного происхож-
дения; шерстяные производят из 
волокна, получаемого из шерсти 
животных); 

 Библиотека Минпросвещения 

2.17. Варианты строчки прямого стежка 
(перевивы, наборы) и/или строчка 
косого стежка и еѐ варианты (кре-
стик, стебельчатая, ѐлочка) 

0.5 0 0  Соблюдать технологическую по-
следовательность изготовления 
несложного швейного изделия 
(разметка деталей, выкраивание 
деталей, отделка деталей, сшива-
ние деталей); 

 ЦОС Моя школа 

2.18. Лекало. Разметка с помощью лекала 
(простейшей выкройки) 

0.5 0 0  Выполнять разметку с помощью 
лекала (простейшей выкройки); 

 Библиотека Минпросвещения 

2.19. Технологическая последовательность 
изготовления несложного швейного 
изделия (разметка деталей, выкраи-
вание деталей, отделка деталей, 
сшивание деталей) 

0.5 0 0  Расходовать экономно ткань и 
нитки при изготовлении изделия; 

 РЭШ 

2.20. Использование дополнительных ма-
териалов (например, проволока, 
пряжа, бусины и др.) 

0.5 0 0  Понимать особенности разметки 
деталей кроя и резания (раскрой) 
ткани и по лекалу (или выкройке); 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 
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Итого по модулю 1
4 

 

Модуль 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

3.1. Основные и дополнительные детали. 
Общее представление о правилах 
создания гармоничной композиции. 
Симметрия, способы разметки и 
конструирования симметричных 
форм 

2 0 0 День ма-
тери 

Выделять основные и дополни-
тельные детали конструкции, 
называть их форму и определять 
способ соединения; анализировать 
конструкцию изделия по рисунку, 
фотографии, схеме и готовому об-
разцу; конструировать и модели-
ровать изделия из различных ма-
териалов по простейшему чертежу 
или эскизу; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 
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3.2. Конструирование и моделирование 
изделий из различных материалов по 
простейшему чертежу или эскизу 

2 0 0 День за-
щитника 
Отечества 

Вносить элементарные конструк-
тивные изменения и дополнения в 
изделие в связи с дополненны-
ми/изменѐнными функция-
ми/условиями использования: из-
менять детали конструкции изде-
лия для создания разных его ва-
риантов, вносить творческие из-
менения в создаваемые изделия; 

 ЦОС Моя школа 

3.3. Подвижное соединение деталей 
конструкции 

3 0 0  При выполнении практических 
работ учитывать правила создания 
гармоничной композиции; Кон-
трольная работа.; 

 Библиотека Минпросвещения 

3.4. Внесение элементарных конструк-
тивных изменений и дополнений в 
изделие 

3 0 0 День кос-
монавтики 

Учитывать основные принципы 
создания конструкции: прочность 
и жѐсткость; 

 РЭШ 

Итого по модулю 1
0 

 

Модуль 4. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

4.1. Демонстрация учителем готовых 
материалов на информационных 
носителях 

1 0 0 Всемир-
ный день 
Земли 

Анализировать готовые материа-
лы, представленные учителем на 
информационных носителях; 

 ЦОС Моя школа 

4.2. Поиск информации. Интернет как 
источник информации 

1 0 0 Урок 
«Без-
опасный 
интернет» 

Осуществлять поиск информации, 
в том числе в Интернете под ру-
ководством взрослого; 

 Библиотека Минпросвещения 

Итого по модулю 2  
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

3
4 

0 0  

 
 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 КЛАСС 
№

 
п/
п 

Наименование разделов и 
тем программ 

Количество ча-
сов 

Виды деятельности Модуль вос-
питательной 
программы 
«Урочная дея-
тельность» 

Элетронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

вс
его 

ко
нтро
льн
ые 

пр
ак-
ти-
че-
ские 

Модуль 1. ТЕХНОЛОГИИ, ПРОФЕССИИ И ПРОИЗВОДСТВА 
1.1 Непрерывность процесса 

деятельностного освоения 
мира человеком и созда-
ния культуры. 
Материальные и духовные 
потребности человека как 
движущие силы прогресса 

0.5 0 0.5 Учитывать при работе над изделием общие пра-
вила создания предметов рукотворного мира: со-
ответствие формы, размеров, материала и внеш-
него оформления изделия его назначению, стиле-
вая гармония в предметном ансамбле; гармония 
предметной и окружающей среды (общее пред-
ставление); 

День Знаний ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 

1.2 Разнообразие творческой 
трудовой деятельности в 
современных условиях. 
Разнообразие предметов 
рукотворного мира: архи-
тектура, техника, пред-
меты быта 
и декоративно- приклад-
ного искусства 

0.5 0 0.5 Рассматривать разнообразие творческой трудовой 
деятельности в современных условиях; 

 ЦОС Моя школа 

1.3 Мир профессий. Совре-
менные производства и 
профессии, связанные с 
обработкой материалов, 
аналогичных используе-
мым на уроках технологии 

1 0 1 Рассматривать разнообразие творческой трудовой 
деятельности в современных условиях; 

 Библиотека Минпросвещения 

1.4 Общие правила создания 
предметов рукотворного 
мира: соответствие фор-
мы, размеров, материала и 
внешнего оформления из-
делия его назначению 

1 0 1 Учитывать при работе над изделием общие пра-
вила создания предметов рукотворного мира: со-
ответствие формы, размеров, материала и внеш-
него оформления изделия его назначению, стиле-
вая гармония в предметном ансамбле; гармония 
предметной и окружающей среды (общее пред-
ставление); 

 ЦОС Моя школа 
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1.5 Стилевая гармония в 
предметном ансамбле; 
гармония предметной и 
окружающей среды (об-
щее представление) 

1 0 1 Учитывать при работе над изделием общие пра-
вила создания предметов рукотворного мира: со-
ответствие формы, размеров, материала и внеш-
него оформления изделия его назначению, стиле-
вая гармония в предметном ансамбле; гармония 
предметной и окружающей среды (общее пред-
ставление); 

 Библиотека Минпросвещения 

1.6 Мир современной техни-
ки. 
Информационно- комму-
никационные технологии 
в жизни современного 
человека 

1 0 1 Отбирать материалы и инструменты, необходи-
мые для выполнения изделия в зависимости от 
вида работы, заменять их (с помощью учителя); 

 РЭШ 

1.7 Решение человеком ин-
женерных задач на основе 
изучения природных за-
конов — жѐсткость кон-
струкции (трубчатые со-
оружения, треугольник 
как устойчивая геометри-
ческая форма и др.) 

1 0 1 Рассматривать варианты решения человеком 
конструкторских инженерных задач (различные 
отрасли, профессии) на основе изучения при-
родных законов — жѐсткость конструкции 
(трубчатые сооружения; треугольник как устой-
чивая геометрическая форма); 

 ЦОС Моя школа 

1.8 Бережное и внимательное 
отношение к природе как 
источнику сырьевых ре-
сурсов и идей для техно-
логий будущего 

1 0 1 Приводить примеры традиций и праздников 
народов России, ремѐсел, обычаев и производств, 
связанных с изучаемыми материалами и произ-
водствами; 

День учителя Библиотека Минпросвещения 

1.9 Элементарная творческая 
и проектная деятельность. 
Коллективные, групповые 
и индивидуальные про-
екты в рамках изучаемой 
тематики 

0.5 0 0.5 Определять самостоятельно этапы изготовления 
изделия на основе анализа готового изделия, тек-
стового и/или слайдового плана, работы с техно-
логической картой; 

 РЭШ 

1.1
0 

Совместная работа в ма-
лых группах, осуществ-
ление сотрудничества; 
распределение работы, 
выполнение социальных 
ролей (руководи-
тель/лидер и подчинѐн-
ный) 

0.5 0 0.5 Соблюдать правила безопасной работы, выбор 
инструментов и приспособлений в зависимости от 
технологии изготавливаемых изделий; Самостоя-
тельно организовывать рабочее место в зависи-
мости от вида работы и выбранных материалов; 
Поддерживать порядок во время работы; убирать 
рабочее место по окончании практической рабо-
ты; 

 ЦОС Моя школа 

Итого по модулю 8  
Модуль 2. ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 

2.1 Некоторые (доступные в 0.5 0 0.5 Самостоятельно анализировать конструкцию из-  ЦОС Моя школа 
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обработке) виды искус-
ственных и синтетических 
материалов 

делия, обсуждать варианты изготовления изделия, 
выполнять технологические операции в соответ-
ствии с общим представлением о технологиче-
ском процессе (анализ устройства и назначения 
изделия; выстраивание последовательности 
практических действий и технологических опе-
раций; подбор материалов и инструментов; эко-
номная разметка; обработка с целью получения 
деталей, сборка, отделка изделия; проверка изде-
лия в действии, внесение необходимых дополне-
ний и изменений); 

2.2 Разнообразие технологий 
и способов обработки ма-
териалов в различных ви-
дах изделий; сравнитель-
ный анализ технологий 
при использовании того 
или иного материала 
(например, аппликация из 
бумаги и ткани, коллаж и 
др.) 

0.5 0 0.5 Самостоятельно организовывать свою деятель-
ность: подготавливать рабочее место для работы с 
бумагой и картоном, правильно и рационально 
размещать инструменты и материалы в соответ-
ствии с индивидуальными особенностями обу-
чающихся; под контролем учителя в процессе 
выполнения изделия контролировать и при необ-
ходимости восстанавливать порядок на рабочем 
месте; убирать рабочее место; 

Урок ОБЖ Библиотека Минпросвещения 

2.3 Выбор материалов по их 
декоративно- художе-
ственным и технологиче-
ским свойствам, исполь-
зование соответствующих 
способов обработки ма-
териалов в зависимости от 
назначения изделия 

0.5 0 0.5 Самостоятельно анализировать конструкцию из-
делия, обсуждать варианты изготовления изделия, 
выполнять технологические операции в соответ-
ствии с общим представлением о технологиче-
ском процессе (анализ устройства и назначения 
изделия; выстраивание последовательности 
практических действий и технологических опе-
раций; подбор материалов и инструментов; эко-
номная разметка; обработка с целью получения 
деталей, сборка, отделка изделия; проверка изде-
лия в действии, внесение необходимых дополне-
ний и изменений); 

 РЭШ 

2.4 Инструменты и приспо-
собления (циркуль, 
угольник, канцелярский 
нож, шило, и др.); назы-
вание и выполнение при-
ѐмов их рационального и 
безопасного использова-
ния 

0.5 0 0.5 Применять правила рационального и безопасного 
использования инструментов (угольник, циркуль, 
игла, шило и др.); 

 ЦОС Моя школа 

2.5 Углубление общих пред-
ставлений о технологиче-

0.5 0 0.5 Наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства 
изучаемых видов бумаги (состав, цвет, проч-

 Библиотека Минпросвещения 
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ском процессе (анализ 
устройства и назначения 
изделия; выстраивание 
последовательности 
практических действий и 
технологических опера-
ций; подбор материалов и 
инструментов; экономная 
разметка материалов; об-
работка с целью получе-
ния деталей, сборка, от-
делка изделия; проверка 
изделия 
в действии, внесение не-
обходимых дополнений и 
изменений). Биговка (ри-
цовка) 

ность); определять виды бумаги и картона (гоф-
рированный, толстый, тонкий, цветной и др.). 
Самостоятельно выбирать вид бумаги для изго-
товления изделия и объяснять свой выбор. 
Использовать свойства бумаги и картона при из-
готовлении объѐмных изделий, создании декора-
тивных композиций. 
Осваивать отдельные приѐмы работы с бумагой, 
правила безопасной работы, правила разметки 
деталей. Выполнять рицовку на картоне с помо-
щью канцелярского ножа, отверстия шилом; 

2.6 Изготовление объѐмных 
изделий из развѐрток. 
Преобразование развѐрток 
несложных форм 

0.5 0 0.5 Читать простейшие чертежи развѐрток, схемы 
изготовления изделия и выполнять изделие по 
заданному чертежу под руководством учителя; 
Выполнять несложные расчѐты размеров деталей 
изделия, ориентируясь на образец, эскиз или 
технический рисунок. 
Выстраивать простые чертежи/эскизы развѐртки 
изделия. Выполнять разметку деталей с опорой на 
простейший чертѐж, эскиз. 
Решать задачи на внесение необходимых допол-
нений и изменений в схему, чертѐж, эскиз; 

 РЭШ 

2.7 Технология обработки 
бумаги и картона. 
Виды картона (гофриро-
ванный, толстый, тонкий, 
цветной и др.) 

0.5 0 0.5 Наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства 
изучаемых видов бумаги (состав, цвет, проч-
ность); определять виды бумаги и картона (гоф-
рированный, толстый, тонкий, цветной и др.). 
Самостоятельно выбирать вид бумаги для изго-
товления изделия и объяснять свой выбор. 
Использовать свойства бумаги и картона при из-
готовлении объѐмных изделий, создании декора-
тивных композиций. 
Осваивать отдельные приѐмы работы с бумагой, 
правила безопасной работы, правила разметки 
деталей. Выполнять рицовку на картоне с помо-
щью канцелярского ножа, отверстия шилом; 

Междуна-
родный день 
пожилых людей 

ЦОС Моя школа 

2.8 Чтение и построение про-
стого чертежа/эскиза раз-

0.5 0 0.5 Выполнять несложные расчѐты размеров деталей 
изделия, ориентируясь на образец, эскиз или 

 Библиотека Минпросвещения 
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вѐртки изделия технический рисунок. 
Выстраивать простые чертежи/эскизы развѐртки 
изделия. Выполнять разметку деталей с опорой на 
простейший чертѐж, эскиз. 
Решать задачи на внесение необходимых допол-
нений и изменений в схему, чертѐж, эскиз; 

2.9 Разметка деталей с опорой 
на простейший чертѐж, 
эскиз. Решение задач на 
внесение необходимых 
дополнений и изменений в 
схему, чертѐж, эскиз 

0.5 0 0.5 Выполнять несложные расчѐты размеров деталей 
изделия, ориентируясь на образец, эскиз или 
технический рисунок. 
Выстраивать простые чертежи/эскизы развѐртки 
изделия. Выполнять разметку деталей с опорой на 
простейший чертѐж, эскиз. 
Решать задачи на внесение необходимых допол-
нений и изменений в схему, чертѐж, эскиз; 

 РЭШ 

2.10 Выполнение измерений, 
расчѐтов, несложных по-
строений 

0.5 0 0.5 Выполнять несложные расчѐты размеров деталей 
изделия, ориентируясь на образец, эскиз или 
технический рисунок. 
Выстраивать простые чертежи/эскизы развѐртки 
изделия. Выполнять разметку деталей с опорой на 
простейший чертѐж, эскиз. 
Решать задачи на внесение необходимых допол-
нений и изменений в схему, чертѐж, эскиз; 

 ЦОС Моя школа 

2.11 Выполнение рицовки на 
картоне с помощью кан-
целярского ножа, выпол-
нение отверстий шилом 

1 0 1 Наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства 
изучаемых видов бумаги (состав, цвет, проч-
ность); определять виды бумаги и картона (гоф-
рированный, толстый, тонкий, цветной и др.). 
Самостоятельно выбирать вид бумаги для изго-
товления изделия и объяснять свой выбор. 
Использовать свойства бумаги и картона при из-
готовлении объѐмных изделий, создании декора-
тивных композиций. 
Осваивать отдельные приѐмы работы с бумагой, 
правила безопасной работы, правила разметки 
деталей. Выполнять рицовку на картоне с помо-
щью канцелярского ножа, отверстия шилом; 

 Библиотека Минпросвещения 

2.12 Технология обработки 
текстильных материалов 

0.5 0 0.5 Понимать технологию обработки текстильных 
материалов; 

 РЭШ 

2.13 Использование трикотажа 
и нетканых материалов 
для изготовления изделий 

0.5 0 0.5 Определять и различать ткани, трикотаж, нетка-
ное полотно. Знать особенности строения ткани, 
трикотажа, нетканого полотна; 

 ЦОС Моя школа 

2.14 Использование вариантов 
строчки косого стежка 
(крестик, стебельчатая и 

0.5 0 0.5 Подбирать ручные строчки (варианты строчки 
прямого и косого стежков) для сшивания и от-
делки изделий; 

 Библиотека Минпросвещения 
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др.) и/или вариантов 
строчки петельного стеж-
ка для соединения деталей 
изделия и отделки 

2.15 Пришивание пуговиц (с 
двумя-четырьмя отвер-
стиями) 

1 0 1 Выполнять простейший ремонт изделий (приши-
вание пуговиц); 

 РЭШ 

2.16 Изготовление швейных 
изделий из нескольких 
деталей 

1 0 1 Выполнять раскрой деталей по готовым соб-
ственным несложным лекалам (выкройкам); 

День матери ЦОС Моя школа 

2.17 Использование дополни-
тельных материалов. 
Комбинирование разных 
материалов в одном изде-
лии 

0.5 0 0.5 Выполнять отделку изделия аппликацией, вы-
шивкой и отделочными материалами; 

 Библиотека Минпросвещения 

Итого по модулю 10  
Модуль 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

3.1 Конструирование и моде-
лирование 
изделий из различных ма-
териалов, в том числе 
наборов 
«Конструктор» по задан-
ным условиям (технико- 
технологическим, функ-
циональным, декоративно- 
художественным) 

2 0 2 Проводить опыт по видам соединений деталей 
набора типа 
«Конструктор»; 

День защит-
ника Отечества 

ЦОС Моя школа 

3.2 Способы подвижного и 
неподвижного соединения 
деталей набора «Кон-
структор», их использо-
вание в изделиях; жѐст-
кость и устойчивость 
конструкции 

2 0 2 Использовать виды соединения деталей кон-
струкции — подвижное и неподвижное, различать 
способы подвижного и неподвижного соединения 
деталей наборов типа 
«Конструктор», их использование в изделиях, 
жѐсткость и устойчивость конструкции; 

 Библиотека Минпросвещения 

3.3 Создание простых макетов 
и моделей архитектурных 
сооружений, технических 
устройств, бытовых кон-
струкций 

2 0 2 Создавать простые макеты и модели архитек-
турных сооружений, технических устройств, бы-
товых конструкций; 

День космо-
навтики 

РЭШ 

3.4 Выполнение заданий на 
доработку конструкций 
(отдельных узлов, соеди-
нений) с учѐтом дополни-

2 0 2 Дорабатывать конструкции (отдельных узлов, 
соединений) 
с учѐтом дополнительных условий (требований); 

 ЦОС Моя школа 
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тельных условий (требо-
ваний) 

3.5 Использование измерений 
и построений для решения 
практических задач 

2 0 2 Использовать измерения и построения для реше-
ния практических задач; 

 Библиотека Минпросвещения 

3.6 Решение задач на мыс-
ленную трансформацию 
трѐхмерной конструкции в 
развѐртку (и наоборот) 

2 0 2 Решать задачи на трансформацию трѐхмерной 
конструкции 
в развѐртку (и наоборот); 

 РЭШ 

Итого по модулю 12  
Модуль 4. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

4.1 Информационная среда, 
основные источники (ор-
ганы восприятия) инфор-
мации, получаемой чело-
веком. Сохранение 
и передача информации 

0.5 0 0.5 Различать основные источники (органы восприя-
тия) информации, получаемой человеком; 

Всемирный 
день Земли 

ЦОС Моя школа 

4.2 Информационные техно-
логии. Источники инфор-
мации, используемые че-
ловеком в быту: телеви-
дение, радио, печатные 
издания, персональный 
компьютер и др. 

0.5 0 0.5 Различать, сравнивать источники информации, 
используемые человеком в быту: телевидение, 
радио, печатные издания, персональный компью-
тер и др.; 

 Библиотека Минпросвещения 

4.3 Современный информа-
ционный мир. Персо-
нальный компьютер (ПК) 
и его назначение. Правила 
пользования ПК для со-
хранения здоровья. 
Назначение основных 
устройств компьютера для 
ввода, вывода и обработки 
информации 

1 0 1 Использовать компьютер для поиска, хранения и 
воспроизведения информации; 

 РЭШ 

4.4 Работа с доступной ин-
формацией (книги, музеи, 
беседы (мастер- классы) с 
мастерами, Интернет, ви-
део, DVD) 

1 0 1 Работать с доступной информацией (книги, музеи, 
беседы (мастер- классы) с мастерами, Интернет, 
видео, DVD); 

Урок «Без-
опасный интер-
нет» 

ЦОС Моя школа 

4.5 Работа с текстовым ре-
дактором Microsoft Word 
или другим 

1 0 1 Осваивать правила набора текста, работу с про-
граммой MicrosoftWord (или другой), понимать еѐ 
назначение. 
Создавать и сохранять документ в программе 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 
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MicrosoftWord (или другой), форматировать (вы-
бор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнива-
ние абзаца) и печатать документ; Создавать не-
большие тексты, редактировать их; 

 

Итого по модулю 4  
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
34 0 34  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС 

№
 п/п 

Наименование разделов и тем про-
граммы 

Количество часов Виды деятельности Модуль 
воспитатель-
ной про-
граммы 
«Урочная де-
ятельность» 

Электронные (циф-
ровые) образовательные 
ресурсы 

вс
его 

кон-
трольные 
работы 

практи-
ческие 
работы 

Модуль 1. ТЕХНОЛОГИИ, ПРОФЕССИИ И ПРОИЗВОДСТВА 

1.1. Мир профессий. Профессии и тех-
нологии современного мира 

1 0 1 Рассматривать профессии и технологии 
современного мира, использование до-
стижений науки в развитии техниче-
ского прогресса; 

День Зна-
ний 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 
1.2. Использование достижений науки в 

развитии технического прогресса. 
1 0 1 Рассматривать профессии и технологии 

современного мира, использование до-
стижений науки в развитии техниче-
ского прогресса; 

 ЦОС Моя школа 

1.3. Изобретение и использование синте-
тических материалов с определѐнными 
заданными свойствами в различных 
отраслях и профессиях. Нефть как 
универсальное сырьѐ. Материалы, по-
лучаемые из нефти (пластик, стеклот-
кань, пенопласт и др.) 

1 0 1 Рассматривать возможности использо-
вания синтетических материалов с 
определѐнными заданными свойствами 
в различных отраслях и профессиях; 
Рассматривать использование нефти в 
производстве как универсального сы-
рья. Называть материалы, получаемые 

 Библиотека Минпросвещения 
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Модуль 2. ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 

из нефти; 

1.4. Профессии, связанные с опасностями 
(пожарные, космонавты, химики и др.) 

1 0 1 Изучать важность подготовки, органи-
зации, уборки, поддержания порядка 
рабочего места людьми разных про-
фессий; 

 РЭШ 

1.5. Информационный мир, его место и 
влияние на жизнь и деятельность лю-
дей. Влияние современных технологий 
и преобразующей деятельности чело-
века на окружающую среду, способы еѐ 
защиты 

2 0 2 Изучать влияние современных техно-
логий и преобразующей деятельности 
человека на окружающую среду, спо-
собы еѐ защиты; 

 ЦОС Моя школа 

1.6. Сохранение и развитие традиций про-
шлого в творчестве современных ма-
стеров. Бережное и уважительное от-
ношение людей к культурным тради-
циям. Изготовление изделий с учѐтом 
традиционных правил и современных 
технологий (лепка, вязание, шитьѐ, 
вышивка и др.) 

2 0 2 Приводить примеры традиций и 
праздников народов России, ремѐсел, 
обычаев и производств, связанных с 
изучаемыми материалами и производ-
ствами; 

 Библиотека Минпросвещения 

1.7. Элементарная творческая и проектная 
деятельность (реализация заданного 
или собственного замысла, поиск оп-
тимальных конструктивных и техно-
логических решений) 

2 1 1 Изучать современные производства и 
профессии, связанные с обработкой 
материалов, аналогичных используе-
мым на уроках технологии; 

 РЭШ 

1.8. Коллективные, групповые и индиви-
дуальные проекты на основе содержа-
ния материала, изучаемого в течение 
учебного года 

1 0 1  День учи-
теля 

ЦОС Моя школа 

1.9. Использование комбинированных 
техник создания конструкций по за-
данным условиям в выполнении 
учебных проектов 

1 0 1 Рассматривать использование нефти в 
производстве как универсального сы-
рья. Называть материалы, получаемые 
из нефти; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 

 
Итого по модулю 12  
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2.1. Синтетические материалы — ткани, 
полимеры (пластик, поролон). Их 
свойства. Создание синтетических ма-
териалов с заданными свойствами 

0.5 0 0.5 Использовать пластические массы для 
изготовления сложных композиций 
(как для изготовления деталей, так и в 
качестве соединительного материала); 
классификации натуральных волокон; 
о технологии получения тканей из 
натуральных волокон (последователь-
ность операций прядения; 
ткачества; отделки; 
свойствах натуральных волокон и тка-
ней их них); 

 ЦОС Моя школа 

2.2. Использование измерений, вычислений 
и построений для решения практиче-
ских задач. Внесение дополнений и 
изменений в условные графические 
изображения в соответствии с допол-
нительными/изменѐнными требовани-
ями к изделию 

0.5 0 0.5 Выполнять несложные расчѐты разме-
ров деталей изделия, ориентируясь на 
образец, эскиз, технический рисунок 
или чертѐж; 

Урок ОБЗР Библиотека Минпросвещения 

2.3. Технология обработки бумаги и кар-
тона. Подбор материалов в соответ-
ствии с замыслом, особенностями кон-
струкции изделия 

0.5 0 0.5 Самостоятельно организовывать свою 
деятельность: подготавливать рабочее 
место для работы с бумагой и карто-
ном, правильно и рационально разме-
щать инструменты и материалы в со-
ответствии с индивидуальными осо-
бенностями обучающихся, в процессе 
выполнения изделия самостоятельно 
контролировать и при необходимости 
восстанавливать порядок на рабочем 
месте; 
Осознанно соблюдать правила рацио-
нального и безопасного использования 
инструментов; 
Обосновывать использование свойств 
бумаги и картона при выполнении из-
делия; 

 РЭШ 

2.4. Определение оптимальных способов 
разметки деталей, сборки изделия 

0.5 0 0.5 Читать графические схемы изготовле-
ния изделия и выполнять изделие по 
заданной схеме; 

 ЦОС Моя школа 

2.5. Выбор способов отделки. Комбиниро-
вание разных материалов в одном из-
делии 

0.5 0 0.5 Решать простейшие задачи рациона-
лизаторского характера по изменению 
конструкции изделия: на достраивание, 
придание новых свойств конструкции в 
связи с изменением функционального 

 Библиотека Минпросвещения 
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назначения изделия; 

2.6. Совершенствование умений выполнять 
разные способы разметки с помощью 
чертѐжных инструментов. Освоение 
доступных художественных техник 

0.5 0 0.5 Выстраивать простые чертежи/эскизы 
развѐртки изделия. Выполнять раз-
метку деталей с опорой на простейший 
чертѐж, эскиз. Решать задачи на вне-
сение необходимых дополнений и из-
менений в схему, чертѐж, эскиз; 

 РЭШ 

2.7. Технология обработки текстильных 
материалов. Обобщѐнное представле-
ние о видах тканей (натуральные, ис-
кусственные, синтетические), их свой-
ствах и областей использования 

0.5 0 0.5 Различать натуральные (растительного 
и животного происхождения) и хими-
ческие (искусственные и синтетиче-
ские) ткани, определять свойства син-
тетических тканей. Сравнивать свой-
ства синтетических и натуральных 
тканей; 
Понимать возможности использования 
специфических свойств синтетических 
тканей для изготовления специальной 
одежды; Сравнивать ткани различного 
происхождения (внешний вид, толщи-
на, прозрачность, гладкость, намокае-
мость); 
Определять и/или выбирать текстиль-
ные и волокнистые материалы для 
выполнения изделия, объяснять свой 
выбор; 

Междуна-
родный день 
пожилых лю-
дей 

ЦОС Моя школа 

2.8. Дизайн одежды в зависимости от еѐ 
назначения, моды, времени. Подбор 
текстильных материалов в соответ-
ствии с замыслом, особенностями кон-
струкции изделия 

0.5 0 0.5 Понимать особенности материалов 
одежды разных времѐн; 

 Библиотека Минпросвещения 
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2.9 Раскрой деталей по готовым лекалам 
(выкройкам), собственным несложным 

0.5 0 0.5 Выполнять раскрой деталей по гото-
вым собственным несложным лекалам 
(выкройкам); 

 РЭШ 

2.10
. 

Строчка петельного стежка и еѐ вари-
анты («тамбур» и др.), еѐ назначение 
(соединение и отделка деталей) и/или 
строчки петлеобразного и крестооб-
разного стежков (соединительные и 
отделочные) 

0.5 0 0.5 Самостоятельно организовывать свою 
деятельность: подготавливать рабочее 
место для работы с текстильными ма-
териалами, правильно и рационально 
размещать инструменты и материалы в 
соответствии с индивидуальными 
особенностями обучающихся, в про-
цессе выполнения изделия самостоя-
тельно контролировать и при необхо-
димости восстанавливать порядок на 
рабочем месте; 

 ЦОС Моя школа 

2.11
. 

Подбор ручных строчек для сшивания 
и отделки изделий. Простейший ре-
монт изделий 

0.5 0 0.5 Подбирать ручные строчки для сши-
вания и отделки изделий; 

 Библиотека Минпросвещения 

2.12
. 

Технология обработки синтетических 
материалов. Пластик, поролон, поли-
этилен. Общее знакомство, сравнение 
свойств. Самостоятельное определение 
технологий их обработки в сравнении с 
освоенными материалами. 
Комбинированное использование 
разных материалов 

0.5 0 0.5 Самостоятельно организовывать свою 
деятельность: подготавливать рабочее 
место для работы с материалом по 
выбору учителя (например, пластик, 
поролон, пенопласт, соломка или пла-
стиковые трубочки и др.), правильно и 
рационально размещать инструменты и 
материалы в соответствии с индиви-
дуальными особенностями обучаю-
щихся, в процессе выполнения изделия 
самостоятельно контролировать и при 
необходимости восстанавливать поря-
док на рабочем месте; 
Осознанно соблюдать правила рацио-
нального и безопасного использования 
инструментов; 
Наблюдать и исследовать свойства 
выбранного материала в сравнении со 
свойствами ранее изученных материа-
лов (бумаги, картона, природного ма-

День матери РЭШ 
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териала и др.); 
В ходе исследования определять спо-
собы разметки, выделения и соедине-
ния деталей, выполнения сборки и от-
делки изделия с учѐтом ранее освоен-
ных умений; 

Итого по модулю 6  

Модуль 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

3.1. Современные требования к техниче-
ским устройствам (экологичность, 
безопасность, эргономичность и др.) 

1 0 1 Самостоятельно организовывать свою 
деятельность: подготавливать рабочее 
место для работы с бумагой и карто-
ном, правильно и рационально разме-
щать инструменты и материалы в со-
ответствии с индивидуальными осо-
бенностями обучающихся, в процессе 
выполнения изделия самостоятельно 
контролировать и при необходимости 
восстанавливать порядок на рабочем 
месте; 
Использовать в практической работе 
основные инструменты и приспособ-
ления для ручного труда (гаечный 
ключ, отвѐртка), применяя правила 
безопасной и аккуратной работы; 
На основе анализа образца самостоя-
тельно выбирать необходимые детали 
на каждом этапе сборки; 

День защит-
ника Отече-
ства 

ЦОС Моя школа 
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3.2. Конструирование и моделирование 
изделий из различных материалов, в 
том числе наборов 
«Конструктор» по проектному заданию 
или собственному замыслу. 

2 0 2 Анализировать конструкцию реального 
объекта, сравнивать его с образцом и 
определять основные элементы его 
конструкции. Использовать свойства 
металлического и пластмассового 
конструктора при создании объѐмных 
изделий; 
Выбирать необходимые для выполне-
ния изделия детали конструктора (при 
необходимости заменить на доступ-
ные) и виды соединений (подвижное 
или неподвижное); Применять навыки 
работы с металлическим конструкто-
ром; 
Презентовать готовые конструкции при 
выполнении творческих и коллектив-
ных проектных работ; 

 Библиотека Минпросвещения 
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3.3. Поиск оптимальных и доступных но-
вых решений конструктор-
ско-технологических проблем на всех 
этапах аналитического и технологиче-
ского процесса при выполнении ин-
дивидуальных творческих и коллек-
тивных проектных работ 

2 0 2 Осуществлять поиск оптимальных и 
доступных новых решений конструк-
торско-технологических проблем на 
всех этапах аналитического и техно-
логического процесса при выполнении 
индивидуальных творческих и кол-
лективных проектных работ (измене-
ние конструкции изделия, способов 
отделки, соединения деталей и др.); 

 
День космо-
навтики 

ЦОС Моя школа 

3.4. Робототехника. Конструктивные, со-
единительные элементы и основные 
узлы робота. Инструменты и детали 
для создания робота. Конструирование 
робота 

2 0 2 Конструировать робота в соответствии 
со схемой, чертежом, образцом, ин-
струкцией, собственным замыслом; 

 Библиотека Минпросвещения 

3.5. Составление алгоритма действий ро-
бота. Программирование, тестирование 
робота 

2 0 2 Составлять простой алгоритм дей-
ствий робота; Программировать ро-
бота выполнять простейшие доступ-
ные операции; 
Сравнивать с образцом и тестировать 
робота; 
Выполнять простейшее преобразова-
ние конструкции робота; 

Всемирный 
день Земли 

РЭШ 

3.6. Преобразование конструкции робота. 
Презентация робота 

1 1 0 Выполнять простейшее преобразова-
ние конструкции робота; 

 ЦОС Моя школа 

Итого по модулю 10  

Модуль 4. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

4.1. Работа с доступной информацией в 
Интернете и на цифровых носителях 
информации 

1 0 1 Понимать и самостоятельно соблю-
дать правила пользования персональ-
ным компьютером. Называть и опре-
делять назначение основных устройств 
компьютера (с которыми работали на 
уроках); 
Знать современные требования к тех-
ническим устройствам (экологич-
ность, безопасность, эргономичность и 
др.); Находить и отбирать разные виды 
информации в Интернете по заданным 
критериям, для презентации проекта; 
Использовать различные способы по-
лучения, передачи и хранения инфор-
мации; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 

РЭШ 
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Использовать компьютер для поиска, 
хранения и воспроизведения инфор-
мации; 

4.2. Электронные и медиа-ресурсы в ху-
дожественно- конструкторской, про-
ектной, предметной преобразующей 
деятельности 

1 0 1 Наблюдать и соотносить разные ин-
формационные объекты в учебнике 
(текст, иллюстративный материал, 
текстовый план, слайдовый план) и 
делать выводы и обобщения; 

 ЦОС Моя школа 

4.3. Работа с готовыми цифровыми мате-
риалами 

1 0 1 Выбирать средства ИКТ, компью-
терные программы для презентации 
разработанных проектов; 

 Библиотека Минпросвещения 



4.4. Поиск дополнительной информации по 
тематике творческих и проектных ра-
бот, использование рисунков из ре-
сурса компьютера в оформлении из-
делий и др. 

2 0 2 Наблюдать и соотносить разные ин-
формационные объекты в учебнике 
(текст, иллюстративный материал, 
текстовый план, слайдовый план) и 
делать выводы и обобщения; 

Урок «Без-
опасный ин-
тернет» 

ЦОС Моя школа 

4.5. Создание презентаций в программе 
PowerPoint или другой 

1 1 0 Осваивать правила работы в про-
грамме PowerPоint (или другой). Со-
здавать и сохранять слайды презента-
ции в программе PowerPоint (или 
другой); 
Набирать текст и размещать его на 
слайде программы PowerPoint (или 
другой), размещать иллюстративный 
материал на слайде, выбирать дизайн 
слайда; 

 Библиотека Минпросвещения 

Итого по модулю 6  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

34 3 31  

 
ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 
 

N урока Тема урока 

Урок 1 Мир вокруг нас (природный и рукотворный) 

Урок 2 Техника на службе человека (в воздухе, на земле и на воде) 

Урок 3 Традиции и праздники народов России, ремесла, обычаи 

Урок 4 Профессии, связанные с изучаемыми материалами и производствами. Профессии сферы обслуживания 

Урок 5 Природа и творчество. Природные материалы. Сбор листьев и способы их засушивания 

Урок 6 Семена разных растений. Составление композиций из семян 

Урок 7 Объемные природные материалы (шишки, желуди, каштаны). Конструирование объемных изделий из них 

Урок 8 Способы соединения природных материалов 
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Урок 9 Понятие "композиция". Центровая композиция. Точечное наклеивание листьев. 

Урок 10 "Орнамент". Разновидности композиций, Композиция в полосе 

Урок 11 Материалы для лепки (пластилин, пластические массы). Свойства пластических масс 

Урок 12 Изделие. Основа и детали изделия. Понятие "технология" 

Урок 13 Формообразование деталей изделия из пластилина 

Урок 14 Объемная композиция. Групповая творческая работа - проект 

Урок 15 Бумага. Ее основные свойства. Виды бумаги 

Урок 16 Картон. Его основные свойства. Виды картона 

Урок 17 Сгибание и складывание бумаги. (Составление композиций из несложной сложенной детали) 

Урок 18 Сгибание и складывание бумаги (Основные формы оригами и их преобразование) 

Урок 19 Складывание бумажной детали гармошкой 

Урок 20 Режущий инструмент ножницы. Их назначение, конструкция. Правила пользования 

Урок 21 Приемы резания ножницами по прямой, кривой и ломаной линиям 

Урок 22 Резаная аппликация 

Урок 23 Шаблон - приспособление для разметки деталей. Разметка по шаблону 

Урок 24 Разметка по шаблону и вырезание нескольких деталей из бумаги 

Урок 25 Преобразование правильных форм в неправильные 

Урок 26 Составление композиций из деталей разных форм 

Урок 27 Изготовление деталей по шаблону из тонкого картона 

Урок 28 Общее представление о тканях и нитках 

Урок 29 Швейные иглы и приспособления. Назначение. Правила обращения. Строчка прямого стежка 
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Урок 30 Вышивка - способ отделки изделий. Мережка (осыпание края заготовки из ткани) 

Урок 31 Строчка прямого стежка, ее варианты - перевивы 

Урок 32 Отделка швейного изделия (салфетки, закладки) строчками прямого стежка 

Урок 33 Выставка работ. Итоговое занятие 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УРОКОВ ПО ПРОГРАММЕ: 33 

 
Таблица 13.1 

 

2 класс 

 

N урока Тема урока 

Урок 1 Мастера и их профессии. Повторение и обобщение пройденного в первом классе 

Урок 2 Средства художественной выразительности: цвет, форма, размер. Общее представление 

Урок 3 Средства художественной выразительности: цвет в композиции 

Урок 4 Виды цветочных композиций (центральная, вертикальная, горизонтальная) 

Урок 5 Светотень. Способы ее получения формообразованием белых бумажных деталей 

Урок 6 Биговка - способ сгибания тонкого картона и плотных видов бумаги 

Урок 7 Биговка по кривым линиям 

Урок 8 Изготовление сложных выпуклых форм на деталях из тонкого картона и плотных видов бумаги 

Урок 9 Конструирование складной открытки со вставкой 

Урок 10 Технология и технологические операции ручной обработки материалов (общее представление) 

Урок 11 
Линейка - чертежный (контрольно-измерительный) инструмент. Понятие "чертеж". Линии чертежа (основная толстая, тонкая, 

штрих и два пунктира) 
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Урок 12 Понятие "чертеж". Линии чертежа (основная толстая, тонкая, штрих и два пунктира) 

Урок 13 Разметка прямоугольных деталей от двух прямых углов по линейке 

Урок 14 Конструирование усложненных изделий из бумаги 

Урок 15 Конструирование усложненных изделий из бумаги 

Урок 16 Угольник - чертежный (контрольно-измерительный) инструмент. Разметка прямоугольных деталей по угольнику 

Урок 17 Циркуль. Его назначение, конструкция, приемы работы. Круг, окружность, радиус 

Урок 18 Чертеж круга. Деление круглых деталей на части. Получение секторов из круга 

Урок 19 Подвижное и соединение деталей. Шарнир. Соединение деталей на шпильку 

Урок 20 Подвижное соединение деталей шарнира на проволоку 

Урок 21 Шарнирный механизм по типу игрушки-дергунчик 

Урок 22 "Щелевой замок" - способ разъемного соединения деталей 

Урок 23 Разъемное соединение вращающихся деталей 

Урок 24 Транспорт и машины специального назначения 

Урок 25 Макет автомобиля 

Урок 26 Натуральные ткани, трикотажное полотно, нетканые материалы 

Урок 27 Виды ниток. Их назначение, использование 

Урок 28 Строчка косого стежка. Назначение. Безузелковое закрепление нитки на ткани. Зашивания разреза 

Урок 29 Разметка и выкраивание прямоугольного швейного изделия. Отделка вышивкой 

Урок 30 Сборка, сшивание швейного изделия 

Урок 31 Лекало. Разметка и выкраивание деталей швейного изделия по лекалу 

Урок 32 Изготовление швейного изделия с отделкой вышивкой 
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Урок 33 Изготовление швейного изделия с отделкой вышивкой 

Урок 34 Промежуточная аттестация. Итоговый контроль за год (повторение) 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УРОКОВ ПО ПРОГРАММЕ: 34, из них уроков, отведенных на контрольные работы, - не более 3 

 
Таблица 13.2 

 

3 класс 

 

N урока Тема урока 

Урок 1 Технологии, профессии и производства. Повторение и обобщение пройденного во втором классе 

Урок 2 Современные производства и профессии, связанные с обработкой материалов 

Урок 3 Знакомимся с компьютером. Назначение, основные устройства 

Урок 4 Компьютер - твой помощник. Запоминающие устройства - носители информации 

Урок 5 Работа с текстовой программой 

Урок 6 Как работает скульптор. Скульптуры разных времен и народов 

Урок 7 Рельеф. Придание поверхности фактуры и объема 

Урок 8 Как работает художник-декоратор. Материалы художника, художественные технологии 

Урок 9 Свойства креповой бумаги. Способы получение объемных форм 

Урок 10 Способы получения объемных рельефных форм и изображений Фольга. Технология обработки фольги. 

Урок 11 Архитектура и строительство. Гофрокартон. Его строение свойства, сферы использования 

Урок 12 Плоские и объемные формы деталей и изделий. Развертка. Чертеж развертки. Рицовка 

Урок 13 Плоские и объемные формы деталей и изделий. Развертка. Чертеж развертки. Рицовка 

Урок 14 Развертка коробки с крышкой 
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Урок 15 Оклеивание деталей коробки с крышкой 

Урок 16 Конструирование сложных разверток 

Урок 17 Конструирование сложных разверток 

Урок 18 Строчка косого стежка (крестик, стебельчатая). Узелковое закрепление нитки на ткани. Изготовление швейного изделия 

Урок 19 Строчка косого стежка (крестик, стебельчатая). Узелковое закрепление нитки на ткани. Изготовление швейного изделия 

Урок 20 Строчка петельного стежка и ее варианты. Изготовление многодетального швейного изделия 

Урок 21 Строчка петельного стежка и ее варианты. Изготовление многодетального швейного изделия 

Урок 22 Пришивание пуговиц. Ремонт одежды. Конструирование и изготовление изделия (из нетканого полотна) с отделкой пуговицей 

Урок 23 Проект. Коллективное дидактическое пособие для обучения счету (с застежками на пуговицы) 

Урок 24 История швейной машины. Способ изготовления изделий из тонкого трикотажа стяжкой 

Урок 25 История швейной машины. Способ изготовления изделий из тонкого трикотажа стяжкой 

Урок 26 Пришивание бусины на швейное изделие 

Урок 27 Пришивание бусины на швейное изделие 

Урок 28 
Подвижное и неподвижное соединение деталей из деталей наборов конструктора. Профессии технической, инженерной направ-

ленности 

Урок 29 Конструирование моделей с подвижным и неподвижным соединением из деталей набора конструктора или из разных материалов 

Урок 30 Простые механизмы. Рычаг. Конструирование моделей качелей из деталей набора конструктора или из разных материалов 

Урок 31 
Простые механизмы. Ножничный механизм. Конструирование моделей с ножничным механизмом из деталей набора конструктора 

или из разных материалов 

Урок 32 Конструирование модели робота из деталей набора конструктор или из разных материалов 

Урок 33 Конструирование модели транспортного робота из деталей набора конструктор или из разных материалов 
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Урок 34 Промежуточная аттестация. Итоговый контроль за год (повторение) 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УРОКОВ ПО ПРОГРАММЕ: 34, из них уроков, отведенных на контрольные работы, - не более 3 

 
Таблица 13.3 

 

4 класс 

 

N урока Тема урока 

Урок 1 Повторение изученного в 3 классе. Современные синтетические материалы 

Урок 2 Современные производства и профессии 

Урок 3 Информация. Сеть Интернет 

Урок 4 Графический редактор 

Урок 5 Групповой проект в рамках изучаемой тематики 

Урок 6 Робототехника. Виды роботов 

Урок 7 Конструирование робота 

Урок 8 Электронные устройства. Контроллер, двигатель 

Урок 9 Программирование робота 

Урок 10 Испытания и презентация робота 

Урок 11 Конструирование сложной открытки 

Урок 12 Конструирование сложных изделий из бумаги и картона 

Урок 13 Конструирование объемного изделия военной тематики 

Урок 14 Конструирование объемного изделия - подарок женщине, девочке 

Урок 15 Изменение форм деталей объемных изделий. Изменение размеров деталей развертки 
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Урок 16 Построение развертки с помощью линейки и циркуля 

Урок 17 Построение развертки многогранной пирамиды циркулем 

Урок 18 Декор интерьера. Художественная техника декупаж 

Урок 19 Природные мотивы в декоре интерьера 

Урок 20 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов. Подвижное соединение деталей на проволоку (толстую 

нитку) 

Урок 21 Полимеры. Виды полимерных материалов, их свойства 

Урок 22 Технология обработки полимерных материалов (на выбор) 

Урок 23 Конструирование сложных форм из пластиковых трубочек 

Урок 24 Конструирование объемных геометрических конструкций из разных материалов 

Урок 25 Синтетические ткани, их свойства 

Урок 26 Мода, одежда и ткани разных времен. Ткани натурального и искусственного происхождения 

Урок 27 Способ драпировки тканей. Исторический костюм 

Урок 28 Одежда народов России. Составные части костюмов и платьев, их конструктивные и декоративные особенности 

Урок 29 Строчка крестообразного стежка. Строчка петлеобразного стежка. Аксессуары в одежде 

Урок 30 Строчка крестообразного стежка. Строчка петлеобразного стежка. Аксессуары в одежде 

Урок 31 Конструкция "пружина" из полос картона или металлических деталей наборов конструктора 

Урок 32 Конструкции с ножничным механизмом 

Урок 33 Конструкция с рычажным механизмом 

Урок 34 Промежуточная аттестация. Подготовка портфолио. Повторение 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УРОКОВ ПО ПРОГРАММЕ: 34, из них уроков, отведенных на контрольные работы, - не более 3 
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2.1.11. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ "ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА" 

(ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ "ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА") (ДАЛЕЕ СООТВЕТСТВЕННО 

-ПРОГРАММА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА) ВКЛЮЧАЕТ 

ПОЯСНИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСКУ, СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ, ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по физической культуре на уровне начального общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духов-

но-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в феде-

ральной рабочей программе воспитания. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

При создании программы по физической культуре учитывались потребности современного 

российского общества в воспитании здорового поколения, государственная политика с националь-

ными целями увеличения продолжительности жизни граждан России и научная теория физической 

культуры, представляющая закономерности двигательной деятельности человека. Здоровье закла-

дывается в детстве, и качественное образование в части физического воспитания, физической 

культуры детей дошкольного и начального возраста определяет образ жизни на многие годы. 

 

Основными составляющими в классификации физических упражнений по признаку историче-

ски сложившихся систем физического воспитания являются гимнастика, игры, туризм, спорт. 

 

По данной классификации физические упражнения делятся на четыре группы: гимнастические 

упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно созданных движений и действий, 

эффективность которых оценивается избирательностью воздействия на строение и функции орга-

низма, а также правильностью, красотой и координационной сложностью всех движений, игровые 

упражнения, состоящие из естественных видов действий (бега, бросков и других), которые выпол-

няются в разнообразных вариантах в соответствии с изменяющейся игровой ситуацией и оценива-

ются по эффективности влияния на организм в целом и по конечному результату действия, тури-

стические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, преодоление препятствий, 

ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, греблю в естественных природных условиях, эффективность 

которых оценивается комплексным воздействием на организм и результативностью преодоления 

расстояния и препятствий на местности, спортивные упражнения объединяют ту группу действий, 

исполнение которых искусственно стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной спор-

тивной классификацией и является предметом специализации для достижения максимальных 

спортивных результатов. 

 

Основные предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура" в соответ-

ствии с ФГОС НОО должны обеспечивать умение использовать основные гимнастические упраж-

нения для формирования и укрепления здоровья, физического развития, физического совершен-

ствования, повышения физической и умственной работоспособности. 

 

В программе по физической культуре отведено особое место упражнениям основной гимна-

стики и играм с использованием гимнастических упражнений. Овладение жизненно важными 

навыками гимнастики позволяет решить задачу овладения жизненно важными навыками плавания. 

Программа по физической культуре включает упражнения для развития гибкости и координации, 

эффективность развития которых приходится на возрастной период начального общего образования. 

Целенаправленные физические упражнения позволяют избирательно и значительно их развить. 

 

Программа по физической культуре обеспечивает сформированность общих представлений о 

физической культуре и спорте, физической активности, физических качествах, жизненно важных 
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прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, 

туристических и спортивных). 

 

Освоение программы по физической культуре обеспечивает выполнение обучающимися нор-

мативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (далее - 

ГТО) и другие предметные результаты ФГОС НОО, а также позволяет решить воспитательные за-

дачи, изложенные в федеральной рабочей программе воспитания. 

 

Согласно своему назначению программа по физической культуре является ориентиром для со-

ставления рабочих программ образовательных организаций: она даѐт представление о целях, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся по физической культуре, устанавливает 

обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и структу-

рирование по разделам и темам курса, определяет количественные и качественные характеристики 

содержания, даѐт распределение тематических разделов и рекомендуемую последовательность их 

изучения с учѐтом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, воз-

растных особенностей обучающихся, определяет возможности предмета для реализации требований 

к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, а 

также требований к результатам обучения физической культуре. 

 

В программе по физической культуре нашли своѐ отражение условия Концепции преподавания 

учебного предмета "Физическая культура" в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы. 

 

Предметом обучения физической культуре на уровне начального общего образования является 

двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью с использованием ос-

новных направлений физической культуры в классификации физических упражнений по признаку 

исторически сложившихся систем: гимнастика, игры, туризм, спорт - и упражнений по преимуще-

ственной целевой направленности их использования с учѐтом сенситивных периодов развития 

обучающихся начального общего образования. В процессе овладения этой деятельностью форми-

руется костно-мышечная система, укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются необходимые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

 

Физическая культура обладает широкими возможностями в использовании форм, средств и 

методов обучения. Существенным компонентом содержания программы по физической культуре 

является физическое воспитание граждан Российской Федерации. 

 

Программа по физической культуре основана на системе научных знаний о человеке, сущности 

физической культуры, общих закономерностях еѐ функционирования и использования с целью 

всестороннего развития людей и направлена на формирование основ знаний в области физической 

культуры, культуры движений, воспитание устойчивых навыков выполнения основных двигатель-

ных действий, укрепление здоровья. 

 

В программе по физической культуре учтены приоритеты в обучении на уровне начального 

образования, изложенные в Концепции модернизации преподавания учебного предмета "Физиче-

ская культура" в образовательных организациях Российской Федерации, которые нашли отражение в 

содержании программы по физической культуре в части получения знаний и умений выполнения 

базовых упражнений гимнастики для правильного формирования опорно-двигательного аппарата, 

развития гибкости, координации, моторики, получения эмоционального удовлетворения от выпол-

нения физических упражнений в игровой деятельности. 

 

Программа по физической культуре обеспечивает создание условий для высокого качества 

преподавания физической культуры на уровне начального общего образования, выполнение требо-

ваний, определѐнных статьей 41 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 

https://docs.cntd.ru/document/902389617#A820NE
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29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, включая определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных 

занятий, создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, способ-

ствует решению задач, определѐнных в стратегии развития физической культуры и спорта в Рос-

сийской Федерации на период до 2030 г. и межотраслевой программы развития школьного спорта до 

2024 г., направлена на достижение национальных целей развития Российской Федерации: сохране-

ние населения, здоровья и благополучия людей, создание возможностей для самореализации и раз-

вития талантов. 

 

Программа по физической культуре разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

 

В основе программы по физической культуре лежат представления об уникальности личности 

каждого обучающегося, индивидуальных возможностях каждого обучающегося и ученического 

сообщества в целом, профессиональных качествах учителей и управленческих команд системы об-

разования, создающих условия для максимально полного обеспечения образовательных возможно-

стей обучающихся в рамках единого образовательного пространства Российской Федерации. 

 

Ценностные ориентиры содержания программы по физической культуре направлены на вос-

питание творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореа-

лизации в личной, общественной и профессиональной деятельности. Обучение по программе по 

физической культуре позволяет формировать у обучающихся установку на формирование, сохра-

нение и укрепление здоровья, освоить умения, навыки ведения здорового и безопасного образа 

жизни, выполнить нормы ГТО. 

 

Содержание программы по физической культуре направлено на эффективное развитие физи-

ческих качеств и способностей обучающихся, на воспитание личностных качеств, включающих в 

себя готовность и способность к саморазвитию, самооценке, рефлексии, анализу, формирует твор-

ческое нестандартное мышление, инициативность, целеустремлѐнность, воспитывает этические 

чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопережи-

вания чувствам других людей, учит взаимодействовать с окружающими людьми и работать в ко-

манде, проявлять лидерские качества. 

 

Содержание программы по физической культуре строится на принципах личност-

но-ориентированной, личностно-развивающей педагогики, которая определяет повышение внима-

ния к культуре физического развития, ориентации физкультурно-спортивной деятельности на ре-

шение задач развития культуры движения, физическое воспитание. 

 

Важное значение в освоении программы по физической культуре уделено играм и игровым 

заданиям как простейшей форме физкультурно-спортивной деятельности. В программе по физиче-

ской культуре используются сюжетные и импровизационно-творческие подвижные игры, рефлек-

сивно-метафорические игры, игры на основе интеграции интеллектуального и двигательного ком-

понентов. Игры повышают интерес к занятиям физической культурой, а также содействуют духов-

но-нравственному воспитанию обучающихся. Для ознакомления с видами спорта в программе по 

физической культуре используются спортивные эстафеты, спортивные упражнения и спортивные 

игровые задания. Для ознакомления с туристическими спортивными упражнениями в программе по 

физической культуре используются туристические спортивные игры. Содержание программы по 

физической культуре обеспечивает достаточный объѐм практико-ориентированных знаний и уме-

ний. 

 

В соответствии с ФГОС НОО содержание программы по физической культуре состоит из сле-

дующих компонентов: 

 

знания о физической культуре (информационный компонент деятельности); 

 

https://docs.cntd.ru/document/902389617#A820NE
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способы физкультурной деятельности (операциональный компонент деятельности); 

 

физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятельности), 

которое подразделяется на физкультурно-оздоровительную и спортивно-оздоровительную дея-

тельность. 

 

Концепция программы по физической культуре основана на следующих принципах: 

 

Принцип систематичности и последовательности предполагает регулярность занятий и систему 

чередования нагрузок с отдыхом, а также определѐнную последовательность занятий и взаимосвязь 

между различными сторонами их содержания. Учебный материал программы по физической куль-

туре должен быть разделѐн на логически завершѐнные части, теоретическая база знаний подкреп-

ляется практическими навыками. Особое внимание в программе по физической культуре уделяется 

повторяемости. Повторяются не только отдельные физические упражнения, но и последователь-

ность их в занятиях. Также повторяется в определѐнных чертах и последовательность самих занятий 

на протяжении недельных, месячных и других циклов. Принцип систематичности и последова-

тельности повышает эффективность динамики развития основных физических качеств обучающихся 

с учѐтом их сенситивного периода развития: гибкости, координации, быстроты. 

 

Принципы непрерывности и цикличности выражают основные закономерности построения 

занятий в физическом воспитании. Они обеспечивает преемственность между занятиями, частоту и 

суммарную протяжѐнность их во времени. Кроме того, принцип непрерывности тесно связан с 

принципом системного чередования нагрузок и отдыха. Принцип цикличности заключается в по-

вторяющейся последовательности занятий, что обеспечивает повышение тренированности, улуч-

шает физическую подготовленность обучающегося. 

 

Принцип возрастного соответствия направлений физического воспитания заключается в том, 

что программа по физической культуре учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся, что способствует гармоничному формированию двигательных умений и навыков. 

 

Принцип наглядности предполагает как широкое использование зрительных ощущений, вос-

приятия образов, так и постоянную опору на свидетельства всех других органов чувств, благодаря 

которым достигается непосредственный эффект от содержания программы по физической культуре. 

В процессе физического воспитания наглядность играет особенно важную роль, поскольку дея-

тельность обучающихся носит в основном практический характер и имеет одной из своих специ-

альных задач всестороннее развитие органов чувств. 

 

Принцип доступности и индивидуализации означает требование оптимального соответствия 

задач, средств и методов физического воспитания возможностям обучающихся. При реализации 

принципа доступности учитывается готовность обучающихся к освоению материала, выполнению 

той или иной физической нагрузки и определяется мера доступности задания. Готовность к выпол-

нению заданий зависит от уровня физического и интеллектуального развития, а также от их субъ-

ективной установки, выражающейся в преднамеренном, целеустремлѐнном и волевом поведении 

обучающихся. 

 

Принцип осознанности и активности предполагает осмысленное отношение обучающихся к 

выполнению физических упражнений, осознание и последовательность техники выполнения 

упражнений (комплексов упражнений), техники дыхания, дозированности объѐма и интенсивности 

выполнения упражнений в соответствии с возможностями. Осознавая оздоровительное воздействие 

физических упражнений на организм, обучающиеся учатся самостоятельно и творчески решать 

двигательные задачи. 

 

Принцип динамичности выражает общую тенденцию требований, предъявляемых к обучаю-

щимся в соответствии с программой по физической культуре, которая заключается в постановке и 
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выполнении всѐ более трудных новых заданий, в постепенном нарастании объѐма и интенсивности и 

связанных с ними нагрузок. Программой по физической культуре предусмотрено регулярное об-

новление заданий с общей тенденцией к росту физических нагрузок. 

 

Принцип вариативности предполагает многообразие и гибкость используемых в программе по 

физической культуре форм, средств и методов обучения в зависимости от физического развития, 

индивидуальных особенностей и функциональных возможностей обучающихся, которые описаны в 

программе по физической культуре. Соблюдение этих принципов позволит обучающимся достичь 

наиболее эффективных результатов. 

 

Освоение программы по физической культуре предполагает соблюдение главных педагогиче-

ских правил: от известного к неизвестному, от лѐгкого к трудному, от простого к сложному. Пла-

нирование учебного материала рекомендуется в соответствии с постепенным освоением теорети-

ческих знаний, практических умений и навыков в учебной и самостоятельной физкультурной, 

оздоровительной деятельности. 

 

В основе программы по физической культуре лежит системно-деятельностный подход, целью 

которого является формирование у обучающихся полного представления о возможностях физиче-

ской культуры. В содержании программы по физической культуре учитывается взаимосвязь изу-

чаемых явлений и процессов, что позволит успешно достигнуть планируемых результатов 

-предметных, метапредметных и личностных. 

 

Цели изучения учебного предмета 

Цели изучения учебного предмета "Физическая культура" -формирование разносторонне фи-

зически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности 

и организации активного отдыха. 

 

Цели и задачи программы по физической культуре обеспечивают результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по учебному предмету "Физическая 

культура" в соответствии с ФГОС НОО. 

 

К направлению первостепенной значимости при реализации образовательных функций физи-

ческой культуры традиционно относят формирование знаний основ физической культуры как науки 

области знаний о человеке, прикладных умениях и навыках, основанных на физических упражне-

ниях для формирования и укрепления здоровья, физического развития и физического совершен-

ствования, повышения физической и умственной работоспособности, и как одного из основных 

компонентов общей культуры человека. 

 

Используемые в образовательной деятельности технологии программы по физической культуре 

позволяют решать преемственно комплекс основных задач физической культуры на всех уровнях 

общего образования. 

 

В содержании программы по физической культуре учтены основные направления развития 

познавательной активности человека, включая знания о природе (медико-биологические основы 

деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы деятельности), знания об об-

ществе (историко-социологические основы деятельности). 

 

Задача физической культуры состоит в формировании системы физкультурных знаний, жиз-

ненно важных прикладных умений и навыков, основанных на физических упражнениях для укреп-

ления здоровья (физического, социального и психологического), освоении упражнений основной 

гимнастики, плавания как жизненно важных навыков человека, овладение умениями организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность (например, распорядок дня, утренняя гимнастика, гим-

настические минутки, подвижные и общеразвивающие игры), умении применять правила безопас-
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ности при выполнении физических упражнений и различных форм двигательной деятельности и, как 

результат, - физическое воспитание, формирование здоровья и здорового образа жизни. 

 

Наряду с этим программа по физической культуре обеспечивает: 

 

единство образовательного пространства на территории Российской Федерации с целью реа-

лизации равных возможностей получения качественного начального общего образования; 

 

преемственность основных образовательных программ по физической культуре дошкольного, 

начального общего и основного общего образования; 

 

возможности формирования индивидуального подхода и различного уровня сложности с учѐ-

том образовательных потребностей и способностей обучающихся (включая одарѐнных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья); 

 

государственные гарантии качества начального общего образования, личностного развития 

обучающихся; 

 

овладение современными технологическими средствами в ходе обучения и в повседневной 

жизни, освоение цифровых образовательных сред для проверки и приобретения знаний, расширения 

возможностей личного образовательного маршрута; 

 

формирование у обучающихся знаний о месте физической культуры и спорта в национальной 

стратегии развития России, их исторической роли, вкладе спортсменов России в мировое спортивное 

наследие; 

 

освоение обучающимися технологий командной работы на основе личного вклада каждого в 

решение общих задач, осознания личной ответственности, объективной оценки своих и командных 

возможностей. 

 

Приоритет индивидуального подхода в обучении позволяет обучающимся осваивать программу 

по физической культуре в соответствии с возможностями каждого. 

 

Универсальными компетенциями обучающихся на этапе начального образования по программе 

по физической культуре являются: 

 

умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства физи-

ческой культуры для достижения цели динамики личного физического развития и физического со-

вершенствования; 

 

умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками 

в достижении общих целей, проявлять лидерские качества в соревновательной деятельности, рабо-

тоспособность в учебно-тренировочном процессе, взаимопомощь при изучении и выполнении фи-

зических упражнений; 

 

умение доносить информацию в доступной, яркой, эмоциональной форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми, в том числе при передаче информации на 

заданную тему, по общим сведениям теории физической культуры, методикам выполнения физи-

ческих упражнений, правилам проведения общеразвивающих подвижных игр и игровых заданий; 

 

умение работать над ошибками, в том числе при выполнении физических упражнений, слышать 

замечания и рекомендации педагога, концентрироваться при практическом выполнении заданий, 

ставить перед собой задачи гармоничного физического развития. 
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Место учебного предмета в учебном плане 

Общее число часов, отведенных для изучения физической культуры учебным планом МАОУ 

«Ефимовская СОШ» и федеральным учебным планом вариант №1 - 303 часов: в 1 классе - 99 часов (3 

часа в неделю), во 2 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 3 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 4 

классе - 68 часов (2 часа в неделю). 

Третий час физической культуры во 2-3 классах по учебному плану МАОУ «Ефимовская СОШ» 

реализуется за счет части, формируемой участниками образовательных отношений, в 4 классе за счет 

курса внеурочной деятельности – модуль «Легкая атлетика» (34 часа, 1 час в неделю). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Понятие «физическая культура» как занятия физическими 

упражнениями и спортом по укреплению здоровья, физическому развитию и физической 

подготовке. Связь физических упражнений с движениями животных и трудовыми действиями 

древних людей.  

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и правила его составления и со-

блюдения.  

Физическое совершенствование.Оздоровительная физическая культура.Гигиена человека 

и требования к проведению гигиенических процедур. Осанка и комплексы упражнений для 

правильного еѐ развития. Физические упражнения для физкультминуток и утренней зарядки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Правила поведения на уроках физиче-

ской 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 лѐжа. 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 гимнасти-

ческие прыжки.  

Акробатические упражнения: подъѐм туловища из положения лѐжа на спине и животе; 

подъѐм ног из положения лѐжа на животе; сгибание рук в положении упор лѐжа; прыжки 

в группировке, толчком двумя ногами; прыжки в упоре на руки, толчком двумя ногами.  

Лыжная подготовка. Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка лыжника. Передви-

жение на лыжах ступающим шагом (без палок). Передвижение на лыжах скользящим шагом 

(без палок).  

Лѐгкая 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. Физи-

ческие качества человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость, координация и способы их 

измерения. Составление дневника наблюдений по физической культуре. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Закаливание ор-

ганизма обтиранием. Составление комплекса утренней зарядки и физкультминутки для заня-

тий 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 ска-

калкой на двух ногах и поочерѐдно на правой и левой ноге на месте. Упражнения с гимнасти-

ческим мячом: подбрасывание, перекаты и наклоны с мячом в руках. Танцевальный хоро-

водный шаг, танец галоп.  
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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. 

Лѐгкая атлетика. Правила поведения на занятиях лѐгкой атлетикой. Броски малого мяча в 

неподвижную мишень разными способами из положения стоя, сидя и лѐжа. Разнообразные 

сложнокоординированные прыжки толчком одной ногой и  

двумя ногами с места, в движении в разных направлениях, с разной амплитудой и траекторией 

полѐта. Прыжок в высоту с прямого разбега. Ходьба по гимнастической скамейке с изменением 

скорости и направления движения. Беговые сложнокоординационные упражнения: ускорения 

из разных исходных положений; змейкой; по кругу; обеганием предметов; с преодолением 

небольших препятствий. 

Подвижные игры. Подвижные игры с техническими приѐмами спортивных игр (баскетбол, 

футбол).  

Прикладно-ориентированная физическая культура. Подготовка к соревнованиям по ком-

плексу 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 физиче-

ской 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 ор-

ганизма при помощи обливания под душем. Упражнения дыхательной и зрительной гимна-

стики, 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 приѐма. 

Упражнения на гимнастической скамейке в передвижении стилизованными способами ходьбы: 

вперѐд, 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 разноимѐнным способом. Прыжки через скакалку с 

изменяющейся скоростью вращения на двух ногах и поочерѐдно на правой и левой ноге; 

прыжки через скакалку назад с равномерной скоростью. Ритмическая гимнастика: стилизо-

ванные 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. 

Лѐгкая 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 координа-

ционной направленности: челночный бег; бег с преодолением препятствий; с ускорением и 

торможением; максимальной скоростью на дистанции 30 м.  

Лыжная подготовка. Передвижение одновременным двухшажным ходом. Упражнения в 

поворотах на лыжах переступанием стоя на месте и в движении. Торможение плугом.  

Плавательная подготовка. Правила поведения в бассейне. Виды современного спортивного 

плавания: кроль на груди и спине; брас. Упражнения ознакомительного плавания: передви-

жение по дну ходьбой и прыжками; погружение в воду и всплывание; скольжение на воде. 

Упражнения в плавании кролем на груди.  
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Подвижные и спортивные игры. Подвижные игры на точность движений с приѐмами спор-

тивных игр и лыжной подготовки. Баскетбол: ведение баскетбольного мяча; ловля и передача 

баскетбольного мяча. Волейбол: прямая нижняя подача; приѐм и передача мяча снизу двумя 

руками на месте и в движении. Футбол: ведение футбольного мяча; удар по неподвижному 

футбольному мячу.  

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических качеств 

средствами базовых видов спорта. Подготовка к выполнению нормативных требований ком-

плекса ГТО.  

4 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры в России. Раз-

витие национальных видов спорта в России.  

Способы самостоятельной деятельности.Физическая подготовка. Влияние занятий фи-

зической подготовкой на работу организма. Регулирование физической нагрузки по пульсу на 

самостоятельных занятиях физической подготовкой. Определение тяжести нагрузки на само-

стоятельных 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 само-

стоятельных занятий физической культурой. 

Физическое совершенствование.Оздоровительная физическая культура. Оценка состояния 

осанки, упражнения для профилактики еѐ нарушения (на расслабление мышц спины и про-

филактику сутулости). Упражнения для снижения массы тела за счѐт упражнений с высокой 

активностью работы больших мышечных групп. Закаливающие процедуры: купание в есте-

ственных водоѐмах; 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 гим-

настического козла с разбега способом напрыгивания. Упражнения на низкой гимнастической 

перекладине: висы и упоры, подъѐм переворотом. Упражнения в танце «Летка-енка». 

Лѐгкая 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.  

Плавательная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий плавательной 

подготовкой. Упражнения в плавании кролем на груди; ознакомительные упражнения в пла-

вании кролем на спине.  

Подвижные и спортивные игры. Предупреждение травматизма на занятиях подвижными 

играми. Подвижные игры общефизической подготовки. Волейбол: нижняя боковая подача; 

приѐм и передача мяча сверху; выполнение освоенных технических действий в условиях иг-

ровой деятельности. Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди с места; выполнение 

освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. Футбол: остановки катя-

щегося мяча внутренней стороной стопы; выполнение освоенных технических действий в 

условиях игровой деятельности. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Упражнения физической подготовки на 

развитие основных физических качеств. Подготовка к выполнению нормативных требований 

комплекса ГТО.  
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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 деятель-

ности организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и ду-

ховно-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 наро-

дов России, осознание еѐ связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья че-

ловека;  

 формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного об-

щения во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных 

учебных заданий; 

 проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной дея-

тельности, 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 укрепления и сохранения здоровья, развитию 

физических качеств и освоение физических упражнений оздоровительной, спортивной и 

прикладной направленности, формированию основ и соблюдения правил здорового об-

раза жизни;  

 проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического раз-

вития 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 ис-

пользовать в практической деятельности. Метапредметные результаты формируются на протя-

жении 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 от-

личительные признаки;  

 выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные причины 

еѐ нарушений;  

коммуникативные УУД:  

 воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные поло-

жения;  

 высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, оцени-

вать 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 определе-

ния победителей;  
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регулятивные УУД: 

 выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по профилак-

тике нарушения и коррекции осанки;  

 выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и развитию 

физических качеств; 

 проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и соревнова-

тельной деятельности. 

По окончании второго года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

 характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества и опре-

делять 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 профи-

лактику нарушения осанки; 

 вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физических ка-

честв, проводить процедуры их измерения; 

коммуникативные УУД:  

 объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие при-

меры еѐ 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 учѐтом их учебного со-

держания, 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, прояв-

лять эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок.  

По окончании третьего года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

 понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми действи-

ями, приводить примеры упражнений древних людей в современных спортивных со-

ревнованиях;  

 объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы еѐ регулиро-

вания 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 пове-

дения на уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, занятия по 

предупреждению нарушения осанки;  

 вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических ка-

честв в течение учебного года, определять их приросты по учебным четвертям (три-

местрам); 

коммуникативные УУД:  
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 организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с со-

блюдением правил и норм этического поведения;  

 правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов деятель-

ности во время совместного выполнения учебных заданий;  

 активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения физических 

упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта;  

 делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, 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, кон-

тролировать соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных игр;  

 оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное коллек-

тивное решение.  

По окончанию четвѐртого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

 сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической подготов-

ленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные особенности;  

 выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, приво-

дить 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 физиче-

ских 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 учѐтом соб-

ственных интересов;  

 оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к раз-

витию физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура" предметной области 

"Физическая культура" должны обеспечивать: 
1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической актив-

ности 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 ум-
ственной работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению нормативов Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 
3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, со-

блюдая правила честной игры; 
4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организации материаль-

но-технической базы - бассейна) и 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. 
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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 ре-

жиме дня; 

 соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить примеры 

подбора одежды для самостоятельных занятий; 

 выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

 анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по профи-

лактике еѐ нарушения; 

 демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в колонну по од-

ному; 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 своѐ 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 приѐмов из спортивных игр;  

 выполнять упражнения на развитие физических качеств.  

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

 соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических упражнений; 

легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной подготовки;  

 демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и сорев-

новательной направленности, раскрывать их целевое предназначение на занятиях физи-

ческой культурой;  

 измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по еѐ 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 изме-

нением положения рук, поворотами в правую и левую сторону; двигаться приставным 

шагом левым и правым боком, спиной вперѐд;  

 передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в правую и 

левую сторону; лазать разноимѐнным способом;  
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 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 (приѐм 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 четвѐртом классе обучающийся научится: 

 объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и за-

щите Родины;  

 осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем;  

 приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии физи-

ческих 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 лѐгкой атлетикой, лыжной и плавательной подготовкой;  

 проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 

 демонстрировать акробатические комбинации из 5—7 хорошо освоенных упражнений (с 

помощью учителя);  

 демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом 

напрыгивания; 

 демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении под музыкаль-

ное сопровождение;  

 выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием;  

 выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность;  

 демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или кролем на спине 

(по выбору учащегося); 

 выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол и 

футбол в условиях игровой деятельности;  

 выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их 

показателях.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС 
№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Виды деятельности Модуль воспита-

тельной программы 

«Урочная деятель-
ность» 

Электронные (циф-

ровые) образователь-
ные ресурсы Вс

его 
Кон

троль
ные 

П

рак-

тиче-

че-
ские 

 РАЗДЕЛ 1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

1.
1 

 

 

Что понимается под 

физической культурой 

2 0 2 обсуждают рассказ учителя о видах 

спорта и занятиях физическими упраж-

нениями, которым обучают школьников 

на уроках физической культуры, рас-

сказывают об известных видах спорта и 

проводят примеры упражнений, которые 

умеют выполнять; 

проводят сравнение между современ-

ными физическими упражнениями и 

трудовыми действиями древних охот-

ников, устанавливают возможную связь 

между ними; 

День знания ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвеще-
ния 

РЭШ  

 Итого по разделу 2  2    

 РАЗДЕЛ 2. СПОСОБЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.

1. 
Режим дня школьника 2 0 2 обсуждают предназначение режима дня, 

определяют основные дневные меропри-

ятия первоклассника и распределяют их по 

часам с утра до вечера, 

знакомятся с таблицей режима дня и пра-

вилами еѐ оформления, уточняют инди-

видуальные мероприятия и заполняют 

таблицу (по образцу, с  

помощью родителей); 

 https://resh.edu.ru/s

ubject/9/ 

 

2. Личная гигиена и 1 0 1 знакомятся с понятием «личная гиги-  ЦОС Моя школа 

https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
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2. гигиенические проце-

дуры 

ена», обсуждают положительную связь 

личной гигиены с состоянием здоровья 

человека;;  

знакомятся с гигиеническими процеду-

рами и правилами их выполнения, уста-

навливают время их проведения в ре-

жиме дня; 

2.

3. 
Осанка человека 1 0 1 знакомятся с понятием «осанка чело-

века», правильной и неправильной фор-

мой осанки, обсуждают еѐ отличитель-

ные признаки;;  

разучивают упражнения для профилак-

тики нарушения осанки  

(упражнения для формирования навыка 

прямостояния и упражнения для разви-

тия силы отдельных мышечных групп); 

 Библиотека Минпросвеще-
ния 

2.

4 
Утренняя зарядка и физ-

культминутки в режиме дня 

школьника 

1 0 1 обсуждают рассказ учителя о физкуль-

тминутке как комплексе физических 

упражнений, еѐ предназначении в учебной 

деятельности учащихся  

младшего школьного возраста;  

разучивают комплекс утренней зарядки, 

контролируют правильность и последо-

вательность выполнения входящих в него 

упражнений  

(упражнения для усиления дыхания и ра-

боты сердца; для мышц рук, туловища, 

спины, живота и ног; дыхательные 

упражнения для  

восстановления организма); 

День защитника 

Отечества 

РЭШ 

 Итого по разделу 5  5    

 Раздел 3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

3. Модуль "Лѐгкая атлетика". 1 0 1 обучаются равномерной ходьбе в ко-
День отца в Рос- ЦОС Моя школа 
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1. Равномерное передвижение 

в ходьбе и беге 

0 0 лоне по одному с использованием лидера 

(передвижение учителя);;  

обучаются равномерной ходьбе в ко-

лонне по одному с изменением скорости 

передвижения с использованием метро-

нома;;  

обучаются равномерной ходьбе в ко-

лонне по одному с изменением скорости 

передвижения (по команде);;  

обучаются равномерному бегу в колонне 

по одному с невысокой скоростью с ис-

пользованием лидера (передвижение 

учителя);;  

обучаются равномерному бегу в колонне 

по одному с невысокой скоростью;;  

обучаются равномерному бегу в колонне 

по одному с разной скоростью передви-

жения с использованием лидера;;  

обучаются равномерному бегу в колонне 

по одному с разной скоростью передви-

жения (по команде);;  

обучаются равномерному бегу в колонне 

по одному в чередовании с равномерной 

ходьбой (по команде); 

сии 

3.

2. 
Модуль "Лѐгкая атлети-

ка". Прыжок в длину с 

места 

4 1 3 разучивают одновременное отталкива-

ние двумя ногами (прыжки вверх из по-

луприседа на месте; с поворотом в правую 

и левую сторону);;  

обучаются приземлению после спрыги-

вания с горки матов;;  

обучаются прыжку в длину с места в 

полной координации; 

 Библиотека Минпросвеще-
ния 

3.

3. 
Модуль "Лѐгкая атлети-

ка". Прыжок в длину и в 

высоту с прямого разбега 

6 0 6 наблюдают выполнение образца тех-

ники прыжка в высоту с прямого разбега, 

анализируют основные его фазы (разбег, 

 РЭШ 
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отталкивание, полѐт, приземление);;  

разучивают фазу приземления (после 

прыжка вверх толчком двумя ногами; по-

сле прыжка вверх-вперѐд толчком двумя 

ногами с невысокой площадки);;  

разучивают фазу отталкивания (прыжки 

на одной ноге по разметкам, многоскоки, 

прыжки толчком одной ногой впе-

рѐд-вверх с места и с разбега с приземле-

нием);;  

разучивают фазы разбега (бег по размет-

кам с ускорением; бег с  

ускорением и последующим отталкива-

нием);;  

разучивают выполнение прыжка в длину с 

места, толчком двумя в полной коорди-

нации; 

3.

4. 
Модуль "Гимнастика с 

основами  

акробатики". Правила по-

ведения на уроках физи-

ческой культуры 

1 0 1 знакомятся с правилами поведения на 

уроках физической культуры, требова-

ниями к обязательному их соблюдению;;  

знакомятся с формой одежды для заня-

тий физической культурой в спортивном 

зале и в домашних условиях, во время 

прогулок на открытом воздухе; 

 ЦОС Моя школа 

3.

5. 
Модуль "Гимнастика с 

основами  

акробатики". Исходные 

положения в физических 

упражнениях 

3 0 3 знакомятся с понятием «исходное 

положение» и значением исходного 

положения для последующего выпол-

нения упражнения;;  

разучивают основные исходные поло-

жения для выполнения  

гимнастических упражнений, их 

названия и требования к выполнению 

(стойки; упоры; седы, положения лѐ-

жа); 

 Библиотека Минпросвеще-
ния 
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3.

6. 
Модуль "Гимнастика с 

основами  

акробатики". Строевые 

упражнения и организу-

ющие команды на уроках 

физической культуры 

5 1 4 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; 

 РЭШ 

3.

7. 
Модуль "Гимнастика с осно-

вами  

акробатики". Гимнастические 

упражнения 

1
0 

0 1
0 

разучивают стилизованные передви-

жения (гимнастический шаг;  

гимнастический бег; чередование гим-

настической ходьбы с  

гимнастическим бегом);;  

разучивают упражнения с гимнастиче-

ским мячом (подбрасывание одной рукой 

и двумя руками; перекладывание с одной 

руки на другую;  

прокатывание под ногами; поднимание 

ногами из положения лѐжа на полу);;  

разучивают упражнения со скакалкой 

(перешагивание и перепрыгивание через 

скакалку, лежащую на полу; поочерѐд-

ное и последовательное вращение сло-

женной вдвое скакалкой одной рукой с 

правого и левого бока, двумя руками с 

правого и левого бока, перед собой);;  

разучивают упражнения в гимнастиче-

ских прыжках (прыжки в высоту с раз-

ведением рук и ног в сторону; с призем-

лением в полуприседе; с поворотом в 

правую и левую сторону); 

 ЦОС Моя школа 

3.

8. 
Модуль "Гимнастика с осно-

вами  

9 1 8 обучаются подъѐму туловища из 

положения лѐжа на спине и животе;; 

День матери в Рос-
сии 

ЦОС Моя школа 
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акробатики". Акробатические 

упражнения 

обучаются подъѐму ног из положения 

лѐжа на животе;;  

обучаются сгибанию рук в положении 

упор лѐжа;;  

разучивают прыжки в группировке, 

толчком двумя ногами;;  

разучивают прыжки в упоре на руках, 

толчком двумя ногами; 

3.

9. 
Модуль "Лыжная подго-

товка". Строевые команды 

в лыжной подготовке 

3 0 3 по образцу учителя разучивают вы-

полнение 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; 

 Библиотека Минпросвеще-
ния 

3.

10. 
Модуль "Лыжная  

подготовка". Передви-

жение на лыжах ступа-

ющим и скользящим 

шагом 

1
1 

1 1
0 

разучивают имитационные упражне-

ния техники передвижения на лыжах 

ступающим шагом, контролируют от-

дельные еѐ элементы;;  

разучивают и совершенствуют технику 

ступающего шага во время передвиже-

ния по учебной дистанции;;  

наблюдают и анализируют образец тех-

ники передвижения на лыжах учителя 

скользящим шагом, уточняют отдельные 

еѐ элементы,  

сравнивают с техникой ступающего ша-

га, выделяют отличительные признаки;;  

разучивают имитационные упражнения 

техники передвижения на лыжах сколь-

зящим шагом без лыж, контролируют 

отдельные еѐ элементы (по фазам дви-

жения и в полной координации);;  

разучивают технику передвижения 

скользящим шагом в полной  

координации и совершенствуют еѐ во 

 РЭШ 
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время прохождения учебной дистанции; 

3.

11. 
Модуль "Подвижные и 

спортивные игры". По-

движные игры 

20 0 20 разучивают считалки для проведения 

совместных подвижных игр; используют 

их при распределении игровых ролей 

среди играющих;; разучивают игровые 

действия и правила подвижных игр, 

обучаются способам организации и 

подготовки игровых площадок;;  

обучаются самостоятельной организации 

и проведению подвижных игр (по 

учебным группам);;  

играют в разученные подвижные игры; 

 ЦОС Моя школа 

 Итого по разделу 74       

 Раздел 4. СПОРТ 

4.

1. 
Рефлексия: демонстра-

ция прироста показателей 

физических качеств к  

нормативным требованиям 

комплекса ГТО 

1
0 

3 7 демонстрация прироста показателей 

физических качеств к нормативным 

требованиям комплекса ГТО; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвеще-
ния 

РЭШ  

 Итого по разделу 10       

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
99 7 92 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС 

№ 

п/

п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов Модуль 

воспита-

тельной 

програм-

мы «Уроч-

ная дея-

тельность» 

Виды деятельности  Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы 
всег
о 

контрольн

ые работы 

практи

ческие 

работы 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1. История подвижных игр и 

соревнований у древних 

народов 

1 0 0 День соли-
дарности в 
борьбе с тер-
роризмом 

обсуждают рассказ учителя о появлении по-

движных игр, устанавливают связь подвижных 

игр с подготовкой к трудовой и военной дея-

тельности, приводят примеры из числа освоен-

ных игр; ; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 
РЭШ  
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1.2. Зарождение Олимпийских 
игр 

1 0 0  обсуждают рассказ учителя, анализируют посту-

пок Геракла как причину проведения спортивных 

состязаний; ;  

 
ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 
РЭШ  

Итого по разделу 2  

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1. Физическое развитие 0.5 0 0 День отца в 
России 

знакомятся с понятием «физическое развитие» и 

основными показателями физического развития 

(длина и масса тела, форма осанки); ; 

 
ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 
РЭШ  
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2.2. Физические качества 0.5 0 0  знакомятся с понятием «физические качества», 

рассматривают физические качества как спо-

собность человека выполнять физические 

упражнения, жизненно важные двигательные, 

спортивные и трудовые действия; ; 

 
ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 
РЭШ  

2.3. Сила как физическое 
качество 

0.5 0 0  знакомятся с понятием «сила», рассматривают 

силу как физическое качество человека и ана-

лизируют факторы, от которых зависит прояв-

ление силы (напряжение мышц и скорость их 

сокращения); ; 

 
ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 
РЭШ  
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2.4. Быстрота как 

физическое качество 

1 0 0  знакомятся с понятием «быстрота», рассматри-

вают быстроту как физическое качество человека, 

анализируют факторы, от которых зависит про-

явление быстроты (быстрота реакции, скорость 

движения); ; 

 
ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 
РЭШ  

2.5. Выносливость как 

физическое качество 

1 0 0  знакомятся с понятием «выносливость», рассмат-

ривают выносливость как физическое качество 

человека, анализируют факторы, от которых за-

висит проявление выносливости (потребление 

кислорода, лѐгочная вентиляция, частота сер-

дечных сокращений);; 

 
ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 
РЭШ  
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2.6. Гибкость как 

физическое качество 

1 0 0  знакомятся с понятием «гибкость», рассматри-

вают гибкость как физическое качество человека, 

анализируют факторы, от которых зависит про-

явление гибкости (подвижность суставов и эла-

стичность мышц); ; 

 
ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 
РЭШ  

2.7. Развитие координации 
движений 

1 0 1  знакомятся с понятием «равновесие», рассмат-

ривают равновесие как физическое качество че-

ловека, анализируют факторы, от которых зави-

сит проявление равновесия (точность движений, 

сохранение поз на ограниченной опоре);; 

 
ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 
РЭШ  
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2.8. Дневник наблюде-

ний по физической 

культуре 

0.5 0 0  составляют таблицу индивидуальных пока-

зателей измерения физического развития и 

физических качеств по учебным четвер-

тям/триместрам (по образцу);; 

 
ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 
РЭШ  

Итого по разделу 6  

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 3. Оздоровительная физическая культура 
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3.1. Закаливание организма 0.5 0 0 День народного 
единства 

знакомятся с влиянием закаливания при по-

мощи обтирания на укрепление здоровья, с 

правилами проведения закаливающей про-

цедуры; ; 

 
ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 
РЭШ  
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3.2. Утренняя зарядка 1 0 0  записывают комплекс утренней зарядки в 

дневник физической культуры с указанием 

дозировки упражнений;; 

разучивают комплекс утренней зарядки (по 
группам); ; 

 
ЦОС Моя школа 

3.3. Составление индивиду-

альных комплексов 

утренней зарядки 

0.5 0 0  составляют индивидуальный комплекс 

утренней зарядки по правилам из предлага-

емых упражнений, определяют их последо-

вательности и дозировки (упражнения на 

пробуждение мышц; усиление дыхания и 

кровообращения; включение в работу мышц 

рук, туловища, спины, живота и ног; вос-

становление дыхания); 

 
Библиотека Минпросвещения 

Итого по разделу 2       

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная физическая культура 
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4.1. Модуль "Гимнастика с ос-

новами акробатики". Пра-

вила поведения на уроках 

гимнастики и акробатики 

4 0 0 День Героев 
Отечества 

разучивают правила поведения на уроках 
гимнастики;; 

 
ЦОС Моя школа 

4.2. Модуль "Гимнастика с ос-

новами акробатики". 

Строевые упражнения и 

команды 

4 0 0  обучаются расчѐту по номерам, стоя в одной 
шеренге; ; 

разучивают перестроение на месте из одной 

шеренги в две по команде 

«Класс, в две шеренги стройся!» (по фазам 

движения и в полной координации); ; 

разучивают перестроение из двух шеренг в 

одну по команде «Класс, в одну шеренгу 

стройся!» (по фазам движения и в полной 

координации);; обучаются поворотам 

направо и налево в колонне по одному, стоя 

на месте в одну шеренгу по команде «Класс, 

направо!», «Класс, налево!» (по фазам 

движения и полной координации); ; 

 
Библиотека Минпросвещения 

4.3. Модуль "Гимнастика с ос-

новами акробатики". 

Гимнастическая 

разминка 

4 0 0  знакомятся с разминкой как обязательным 

комплексом упражнений перед занятиями 

физической культурой; ; 

 
ЦОС Моя школа 

4.4. Модуль "Гимнастика с ос-

новами акробатики". 

Упражнения с 

гимнастической 

скакалкой 

4 0 0  разучивают вращение скакалки, сложенной 

вдвое, поочерѐдно правой и левой рукой со-

ответственно с правого и левого бока и перед 

собой; ; 

 
Библиотека Минпросвещения 
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4.5. Модуль "Гимнастика с ос-

новами акробатики". 

Упражнения с 

гимнастическим мячом 

4 0 0  разучивают подбрасывание и ловлю мяча од-

ной рукой и двумя руками; ; обучаются пере-

брасыванию мяча с одной руки на другую, на 

месте и поворотом кругом; ; 

 
ЦОС Моя школа 

4.6. Модуль "Гимнастика с ос-

новами акробатики". 

Танцевальные движения 

4 0 0  знакомятся с хороводным шагом и танцем 

галоп, наблюдают образец учителя, выделяют 

основные элементы в танцевальных движе-

ниях; ; 

 
Библиотека Минпросвещения 

4.7. Модуль "Лыжная 

подготовка". Правила по-

ведения на занятиях 

лыжной подготовкой 

4 0 0  повторяют правила подбора одежды и зна-

комятся с правилами подготовки инвентаря 

для занятий лыжной подготовкой; ; 

 
ЦОС Моя школа 

4.8. Модуль "Лыжная 

подготовка". Передвиже-

ние на лыжах двух-

шажным попеременным 

ходом 

4 0 0  разучивают передвижение двухшажным по-

переменным ходом (по фазам движения и в 

полной координации);; 

выполняют передвижение двухшажным по-

переменным ходом с равномерной скоростью 

передвижения; 

 
Библиотека Минпросвещения 
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4.9. Модуль "Лыжная 

подготовка". Спуски и 

подъѐмы на лыжах 

4 0 0  наблюдают образец спуска учителя с неболь-

шого пологого склона в основной стойке, 

анализируют его, выделяют технические осо-

бенности (спуск без лыжных палок и с палка-

ми); ; 

разучивают спуск с пологого склона и наблю-

дают за его выполнением другими учащимися, 

выявляют возможные ошибки;; 

 
ЦОС Моя школа 

4.1
0 

Модуль "Лыжная под-

готовка". Торможе-

ние 

лыжными палками и па-

дением на бок 

4 0 0  наблюдают и анализируют образец техники 

торможения палками во время передвиже-

ния 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);; 

 
Библиотека Минпросвещения 

4.11
. 

Модуль "Лёгкая 

атлетика". Правила по-

ведения на занятиях 

лѐгкой атлетикой 

4 0 0  изучают правила поведения на занятиях лѐг-

кой атлетикой, анализируют возможные 

негативные ситуации, связанные с невыпол-

нением правил поведения, приводят приме-

ры; 

 
ЦОС Моя школа 

4.12
. 

Модуль "Лёгкая ат-

летика". Броски мяча 

в неподвижную ми-

шень 

4 0 0  разучивают упражнения в бросках малого 

мяча в неподвижную мишень: 1 — стоя ли-

цом и боком к мишени (сверху, снизу, сбо-

ку); 2 — лѐжа на спине (снизу) и животе 

(сбоку, располагаясь ногами и головой к 

мишени).; 

 
Библиотека Минпросвещения 
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4.13
. 

Модуль "Лёгкая 

атлетика". 

Сложно 

координированные прыж-

ковые упражнения 

4 0 0 День защитника 
Отечества 

разучивают сложно координированные 
прыжковые упражнения: ; 

 
ЦОС Моя школа 

4.14
. 

Модуль "Лёгкая 

атлетика". Прыжок в 

высоту с прямого разбега 

4 0 0  разучивают прыжок в высоту с небольшого 

разбега с доставанием подвешенных предме-

тов;; 

 
Библиотека Минпросвещения 

4.15
. 

Модуль "Лёгкая ат-

летика". Сложно ко-

ординированные 

передвижения ходь-

бой по гимнастиче-

ской скамейке 

4 0 0  наблюдают образцы техники передвижения 

ходьбой по гимнастической скамейке, ана-

лизируют и обсуждают их трудные эле-

менты; ; разучивают передвижение равно-

мерной ходьбой, руки на поясе; ; разучи-

вают передвижение равномерной ходьбой с 

наклонами туловища вперѐд и стороны, 

разведением и сведением рук; ; 

 
ЦОС Моя школа 

4.16
. 

Модуль "Лёгкая 

атлетика". 

Сложно 

координированные 

беговые упражнения 

4 0 0  наблюдают образцы техники сложно коорди-

нированных беговых упражнений, анализи-

руют и обсуждают их трудные элементы;; 

 
Библиотека Минпросвещения 
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4.17
. 

Модуль "Подвижные 

игры". Подвижные 

игры 

4 1 1  наблюдают и анализируют образцы техни-

ческих действий игры баскетбол, выделяют 

трудные элементы и уточняют способы их 

выполнения; ; 

разучивают технические действия игры баскетбол 

(работа в парах и группах); ; 

разучивают правила подвижных игр с элементами 

баскетбола и знакомятся с особенностями выбора и 

подготовки мест их проведения; ; 

 
ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 
РЭШ  

Итого по разделу 68  

Раздел 5. Прикладно-ориентированная физическая культура 

5.1. Подготовка к выпол-

нению нормативных 

требований комплек-

са ГТО 

24 4 10 День Победы знакомятся с правилами соревнований по комплексу 

ГТО и совместно обсуждают его нормативные требо-

вания, наблюдают выполнение учителем тестовых 

упражнений комплекса, уточняют правила их вы-

полнения; ; 

совершенствуют технику тестовых упражнений, 

контролируют еѐ элементы и правильность выпол-

нения другими учащимися (работа в парах и груп-

пах); ; 

разучивают упражнения физической подготовки для 

самостоятельных занятий: ; 

1 — развитие силы (с предметами и весом 

собственного тела); ; 2 — развитие вынос-

ливости (в прыжках, беге и ходьбе);; 

3 — развитие равновесия (в статических позах 

и передвижениях по ограниченной опоре);; 

4 — развитие координации (броски малого мяча в 

цель, передвижения на возвышенной опоре); 

 
ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 
РЭШ  

Итого по разделу 24  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

102 5 12  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 КЛАСС 

 
№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Виды деятельности Модуль воспита-

тельной программы 

«Урочная деятель-
ность» 

Электронные (циф-

ровые) образователь-
ные ресурсы Вс

его 
Кон

троль
ные 

П

рак-

тиче-

че-
ские 

 РАЗДЕЛ 1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

1.
1 

 

 

Физическая культура у 

древних народов 

3 0 3 обсуждают рассказ учителя и рассмат-
ривают иллюстрации о физической куль-
туре народов, населявших территорию 
России в древности, анализируют еѐ зна-
чение для подготовки молодѐжи к трудо-
вой деятельности; 
знакомятся с историей возникновения 
первых спортивных соревнований и видов 
спорта, сравнивают их с современными 
видами спорта, приводят примеры их об-
щих и отличительных признаков; 

День знания ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвеще-
ния 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/sub
ject/9/ 

 

 Итого по разделу 3  1    

 РАЗДЕЛ 2. СПОСОБЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.

1. 
Виды физических упраж-

нений 
2 0 2 знакомятся с видами физических 

упражнений, находя различия между ними, 
и раскрывают их предназначение для за-
нятий физической культурой; 
выполняют несколько общеразвивающих 
упражнений и объясняют их  
отличительные признаки; выполняют 
подводящие упражнения и объясняют их 
отличительные признаки; выполняют со-
ревновательные упражнения и объясняют 
их отличительные признаки (упражнения 
из базовых видов спорта); 
 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвеще-
ния 

РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
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2.
2. 

Измерение пульса на 

уроках физической куль-

туры 

1 1 0 наблюдают за образцом измерения 

пульса способом наложения руки под 

грудь, обсуждают и анализируют пра-

вила выполнения, способ подсчѐта 

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 опре-

делению величины нагрузки по значе-

ниям пульса и показателям таблицы при 

выполнении стандартного упражнения 

(30 приседаний в спокойном темпе); 

 ЦОС Моя школа 

2.
3. 

Дозировка физической 

нагрузки во время занятий 

физической культурой 

1 0 1 знакомятся с понятием «дозировка 

нагрузки» и способами изменения воз-

действий дозировки нагрузки на организм, 

обучаются еѐ записи в дневнике физиче-

ской культуры;  

составляют комплекс физкультминутки с 

индивидуальной дозировкой упражнений, 

подбирая еѐ по значениям пульса и ори-

ентируясь на показатели таблицы нагруз-

ки;; измерение пульса после выполнения 

физкультминутки и определение величи-

ны физической нагрузки по таблице; 

составляют индивидуальный план утрен-

ней зарядки, определяют еѐ воздействие на 

организм с помощью измерения пульса в 

начале и по окончании выполнения (по 

разнице показателей); 

 Библиотека Минпросвеще-
ния 

 Итого по разделу 4      
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 Раздел 3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
3.

1. 
Закаливание организма 1 0 1 знакомятся с правилами проведения 

закаливающей процедуры при помощи 

обливания, особенностями еѐ воздей-

ствия на организм человека, укрепления 

его здоровья; 

разучивают последовательность приѐмов 

закаливания при помощи обливания под 

душем, способы регулирования темпе-

ратурных и временных режимов;  

составляют график проведения закали-

вающих процедур, заполняют параметры 

временных и температурных режимов 

воды в недельном цикле (с помощью 

родителей);  

проводят закаливающие процедуры в 

соответствии с составленным графиком 

их проведения; 

День защит-

ника Отечества 

ЦОС Моя школа 

3.
2. 

Дыхательная гимнастика 0.5 0 0.5 обсуждают понятие «дыхательная гим-

настика», выявляют и анализируют  

отличительные признаки дыхательной 

гимнастики от обычного дыхания;  

выполняют мини-исследование по оценке 

положительного влияния дыхательной 

гимнастики на время восстановления 

пульса после физической нагрузки:  

1 — выполняют пробежку в равномерном 

темпе по стадиону один круг и отдыхают 

30 с, после чего измеряют и фиксируют 

пульс в дневнике физической культуры; 2 

— отдыхают 2—3 мин и вновь выполняют 

пробежку в равномерном темпе (один круг 

по стадиону);  

3 — переходят на спокойную ходьбу с 

выполнением дыхательных упражнений в 

течение 30 с, после чего измеряют и фик-

сируют пульс в дневнике физической 

 Библиотека Минпросвеще-
ния 
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культуры;;  

4 — сравнивают два показателя пульса 

между собой и делают вывод о влиянии 

дыхательных упражнений на восстанов-

ление пульса; 
3.

3. 
Зрительная гимнастика 0.5 0 0.5 обсуждают понятие «зрительная гим-

настика», выявляют и анализируют  

положительное влияние зрительной 

гимнастики на зрение человека;  

анализируют задачи и способы органи-

зации занятий зрительной гимнастикой 

во время работы за компьютером, вы-

полнения домашних заданий; 

разучивают правила выполнения 

упражнений зрительной гимнастики, 

составляют и разучивают еѐ комплексы 

(работа в группах по образцу); 

Международ-

ный день инва-

лидов 

ЦОС Моя школа 

3.
4. 

Модуль "Лѐгкая атле-

тика". Прыжок в длину с 

разбега 

7 0 7 наблюдают и анализируют образец 

техники прыжка в длину с разбега, спо-

собом согнув ноги, обсуждают особенно-

сти выполнения отдельных его фаз (раз-

бег, отталкивание, полѐт, приземление);;  

разучивают подводящие упражнения к 

прыжку с разбега, согнув ноги:;  

1 — спрыгивание с горки матов с выпол-

нением техники приземления;;  

2 — спрыгивание с горки матов со сгиба-

нием и разгибанием ног в коленях во 

время полѐта;;  

3 — прыжки с места вперѐд-верх толчком 

одной ногой с разведением и сведением 

ног в полѐте;;  

4 — прыжки с прямого разбега через 

планку толчком одной ногой и приземле-

нием на две ноги;;  

выполняют прыжок в длину с разбега, 

согнув ноги в полной координации; 

 Библиотека Минпросвеще-
ния 
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3.
5. 

Модуль "Лѐгкая атлетика". 

Броски набивного мяча 

3 1 2 наблюдают выполнение образца тех-

ники 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 вы-

соте планку; 

День отца в России РЭШ 

3.
6. 

Модуль "Лѐгкая атлетика". 

Беговые упражнения  

повышенной координаци-

онной сложности 

5 0 5 выполняют упражнения:;  

1 — челночный бег 3 × 5 м, челночный бег 

4 × 5 м, челночный бег 4 × 10 м;; 2 — 

пробегание под гимнастической перекла-

диной с наклоном вперѐд, с наклоном 

вперед-в сторону (высота перекладины на 

уровни груди обучающихся);;  

3 — бег через набивные мячи;;  

4 — бег с наступанием на гимнастическую 

скамейку;;  

5 — бег по наклонной гимнастической 

скамейке (вверх и вниз);;  

6 — ускорение с высокого старта;;  

7 — ускорение с поворотом направо и 

налево;;  

8 — бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м;;  

9 — бег с максимальной скоростью на 

короткое расстояние с дополнительным 

отягощением (гантелями в руках весом по 

100 г); 

 ЦОС Моя школа 

3.
7. 

Модуль "Гимнастика с осно-

вами  

акробатики". Строевые ко-

манды и упражнения 

3 0 3 разучивают правила выполнения пере-

движений в колоне по одному по команде 

«Противоходом налево шагом марш!»;;  

разучивают правила перестроения усту-

 Библиотека Минпросвеще-
ния 
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пами из колонны по одному в колонну по 

три и обратно по командам:;  

1 — «Класс, по три рассчитайсь!»;;  

2 — «Класс, вправо (влево) приставными 

шагами в колонну по три шагом марш!»;; 3 

— «Класс, на свои места приставными 

шагами, шагом марш!»;;  

разучивают правила перестроения из ко-

лонны по одному в колонну по три, с по-

воротом в движении по команде:;  

1 — «В колонну по три налево шагом 

марш!»;;  

2 — «В колонну по одному с поворотом 

налево, в обход шагом марш!»; 

3.
8. 

Модуль "Гимнастика с осно-

вами акробатики". Лазанье по 

канату 

6 1 5 наблюдают и анализируют образец 

техники лазанья по канату в три приѐма, 

выделяют основные технические эле-

менты, определяют трудности их  

выполнения;;  

разучивают и выполняют подводящие 

упражнения (приседания из виса стоя на 

гимнастической перекладине; прыжки 

вверх с удерживанием гимнастического 

мяча между колен; подтягивание тулови-

ща двумя руками из положения лѐжа на 

животе на гимнастической скамейке; вис 

на гимнастическом канате со сгибанием и 

разгибанием ног в коленях);;  

разучивают технику лазанья по канату (по 

фазам движения и в полной  

координации); 

День матери в Рос-
сии 

ЦОС Моя школа 

3.
9. 

Модуль "Гимнастика с 

основами акробатики". Пе-

редвижения по гимнасти-

ческой скамейке 

3 0 3 выполняют стилизованную ходьбу с 

произвольным движением рук (вперѐд, 

вверх, назад, в стороны);;  

 Библиотека Минпросвеще-
ния 
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выполняют движения туловища стоя и во 

время ходьбы (повороты в правую и ле-

вую сторону с движением рук, отведе-

нием поочерѐдно правой и левой ноги в 

стороны и вперѐд);;  

выполняют передвижения спиной вперѐд 

с поворотом кругом способом  

переступания;;  

выполняют передвижение стилизован-

ным шагом с высоким подниманием ко-

лен, приставным шагом с чередованием 

движения левым и правым боком;;  

разучивают передвижения по наклонной 

гимнастической скамейке (лицом вперѐд 

с поворотом кругом, способом пересту-

пания, ходьбой с высоким подниманием 

колен и движением руками в разные 

стороны, приставным шагом поочерѐдно 

левым и правым боком, с крестным ша-

гом поочерѐдно левым и правым боком); 

3.
10. 

Модуль "Гимнастика с 

основами акробатики". Пе-

редвижения по гимнасти-

ческой стенке 

3 0 3 выполняют передвижение по полу ли-

цом к гимнастической стенке приставным 

шагом поочерѐдно правым и левым боком, 

удерживаясь руками хватом сверху за 

жердь на уровне груди;;  

выполняют передвижение приставным 

шагом поочерѐдно правым и левым боком 

по третьей (четвѐртой) жерди гимнасти-

ческой стенки, удерживаясь хватом сверху 

за жердь на уровне груди;;  

наблюдают и анализируют образец тех-

ники лазания по гимнастической стенке 

разноимѐнным способом, обсуждают 

трудные элементы в выполнении  

упражнения; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвеще-
ния 

РЭШ  
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разучивают лазанье по гимнастической 

стенке разноимѐнным способом на не-

большую высоту с последующим спры-

гиванием;  

разучивают лазанье и спуск по гимнасти-

ческой стенке разноимѐнным способом на 

небольшую высоту;  

выполняют лазанье и спуск по гимнасти-

ческой стенке на большую высоту в пол-

ной координации; 

3.
11. 

Модуль "Гимнастика с ос-

новами акробатики". 

Прыжки через скакалку 

3 0 3 наблюдают и обсуждают технику вы-

полнения прыжков через скакалку с  

изменяющейся скоростью вращения впе-

рѐд;  

обучаются вращению сложенной вдвое 

скакалки поочерѐдно правой и левой ру-

кой, стоя на месте;  

разучивают прыжки на двух ногах с од-

новременным вращением скакалки одной 

рукой с разной скоростью поочерѐдно с 

правого и левого бока;  

разучивают прыжки на двух ногах через 

скакалку, вращающуюся с изменяющейся 

скоростью;  

наблюдают и анализируют образец тех-

ники прыжка через скакалку на двух ногах 

с вращением назад, обсуждают трудности 

в выполнении;  

разучивают подводящие упражнения 

(вращение поочерѐдно правой и левой 

рукой назад сложенной вдвое скакалки 

стоя на месте; прыжки с вращением одной 

рукой назад сложенной вдвое скакалки 

поочерѐдно с правого и левого бока);  

выполнение прыжков через скакалку на 

 ЦОС Моя школа 
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двух ногах с вращением назад; 

3.
12. 

Модуль "Гимнастика с ос-

новами акробатики". Рит-

мическая  

гимнастика. 

4 0 3 знакомятся с понятием «ритмическая 

гимнастика», особенностями содержа-

ния стилизованных упражнений рит-

мической гимнастики, отличиями 

упражнений ритмической гимнастики 

от упражнений других видов гимна-

стик;  

разучивают упражнения ритмической 

гимнастки: 

 Библиотека Минпросвеще-
ния 

3.
13. 

Модуль "Гимнастика с ос-

новами акробатики". Танце-

вальные упражнения 

3 0 3 повторяют движения танца галоп (при-

ставной шаг в правую и левую сторону с 

подскоком и приземлением; шаг вперѐд с 

подскоком и приземлением);  

выполняют танец галоп в полной коорди-

нации под музыкальное сопровождение (в 

парах);  

наблюдают и анализируют образец дви-

жений танца полька, находят общее и 

различия с движениями танца галоп;  

выполняют движения танца полька по 

отдельным фазам и элементам;  

1 — небольшой шаг вперѐд правой ногой, 

левая нога сгибается в колене;  

2 — подскок на правой ноге, левая нога 

выпрямляется вперѐд к низу;  

3 — небольшой шаг левой ногой, правая 

нога сгибается в колене;  

4 — подскок на левой ноге, правая нога 

выпрямляется вперѐд к низу;  

разучивают танец полька в полной коор-

динации с музыкальным сопровождением; 

 РЭШ 

3.
14. 

Модуль "Лыжная подготов-
ка". 

Передвижение на лыжах  

1
0 

1 9 наблюдают и анализируют образец 

учителя, выделяют отдельные фазы и 

особенности их выполнения;;  

День Героев Отече-
ства 

ЦОС Моя школа 
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одновременным двушаж-

ным ходом 

разучивают последовательно технику 

одновременного двушажного хода:; 1 

— одновременное отталкивание пал-

ками и скольжение на двух лыжах с 

небольшого пологого склона;;  

2 — приставление правой лыжи к ле-

вой лыже и одновременное отталки-

вание палками;;  

3 — двушажный ход в полной коор-

динации; 

3.
15. 

Модуль "Лыжная подго-

товка". Повороты на лыжах 

способом переступания 

1 0 1 наблюдают и анализируют образец 

поворотов на лыжах способом пересту-

пания, обсуждают особенности его вы-

полнения;;  

выполняют повороты переступанием в 

правую и левую сторону стоя на месте;; 

выполняют повороты переступанием в 

левую сторону во время спуска с  

небольшого пологого склона; 

 Библиотека Минпросвеще-
ния 

3.
16. 

Модуль "Лыжная подго-

товка". Повороты на лыжах 

способом переступания 

1 0 1 наблюдают и анализируют образец 

торможения плугом, уточняют эле-

менты техники, особенности их вы-

полнения;;  

выполняют торможение плугом при 

спуске с небольшого пологого склона; 

 РЭШ 

3.
17. 

Модуль "Подвижные и 

спортивные игры". Спор-

тивные игры 

23 1 22 наблюдают за образцами техни-

ческих действий игры баскетбол, 

уточняют особенности их выполне-

ния;;  

разучивают технические приѐмы 

игры баскетбол (в группах и парах);; 

наблюдают за образцами техниче-

ских действий игры волейбол, 

уточняют особенности их выполне-

ния;;  

День детских об-

щественных органи-

заций России. 

ЦОС Моя школа 
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разучивают технические приѐмы 

игры волейбол (в группах и парах):; 

наблюдают за образцами техниче-

ских действий игры футбол, уточ-

няют особенности их выполнения;;  

разучивают технические приѐмы 

игры футбол (в группах и парах):; 

 Итого по разделу 83       

 Раздел 4. СПОРТ 

4.
1. 

Рефлексия: демонстрация  

прироста показателей физи-

ческих качеств к норматив-

ным  

требованиям комплекса ГТО 

10 5 10 демонстрируют приросты пока-

зателей физических качеств к нор-

мативным требованиям комплекса 

ГТО; 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвеще-
ния 

РЭШ  

 Итого по разделу 10       

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

10
2 

10 93    
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Виды деятельности Модуль воспи-

тательной 

программы 

«Урочная дея-

тельность» 

Электронные 

(цифровые) 

образователь-

ные ресурсы 

все-
го 

кон-

трольные 

работы 

практиче-

ские рабо-

ты 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1
. 

Характеристика физической культуры, ее роль в общей 

культуре человека. Спорт, задачи и результаты спортивной 

подготовки. Важные навыки жизнедеятельности человека 

3 
0 0 

понимать и раскрывать связь физи-

ческой культуры с трудовой и военной 

деятельностью; 

 ЦОС Моя школа 

1.2
. 

Туристическая деятельность. Разновидности туристи-

ческой деятельности. Туристические упражнения и 

роль туристической деятельности в ориентировании на 

местности и жизнеобеспечении в трудных 

ситуациях 

3 
  

формулировать основные задачи физи-

ческой культуры; 

 
Библиотека Минпро-
свещения 

1.3
. 

Строевые команды. Строевые упражнения. Правила преду-

преждения травматизма на уроке «Физическая культура» 

3 
  

объяснять отличия задач физической 

культуры от задач спорта; 

 РЭШ 

Итого по разделу 9 
 

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности 

2.1
. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровь-

еформирующими физическими упражнениями 

3 
  

составлять индивидуальный режим 

дня, вести дневник наблюдений за 

своим физическим развитием, в том 

числе оценивая своѐ состояние после 

закаливающих процедур; 

 
ЦОС Моя школа 

2.2
. 

Методы проектной деятельности для гармоничного 

физического, интеллектуального, эстетического 

развития на основе исследований данных дневника 

наблюдений за своим физическим развитием 

4 
  

объяснять технику разученных гим-

настических упражнений и специ-

альных физических упражнений по 

виду спорта (по выбору); 

 
Библиотека Минпро-
свещения 

2.3
. 

Показатели развития физических качеств и способностей и 

методики определения динамики их развития 

3 
  

измерять показатели развития 

физических качеств и способно-

стей по методикам программы 

(гибкость, координационно- ско-

ростные способности); 

 РЭШ 

2.4
. 

Моделирование комплексов упражнений 3 
  

собирать комплект базового снаряжения 

для похода на короткие дистанции; 

 
ЦОС Моя школа 

2.5
. 

Туристический поход, составление маршрута, ориентиро-

вание на местности 

2 
  

общаться и взаимодействовать в 

игровой деятельности; 

 
Библиотека Минпро-
свещения 

Итого по разделу 15 
 

Раздел 3. Физкультурно-оздоровительная деятельность 
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3.1
. 

Овладение техникой выполнения специальных комплексов 

упражнений основной гимнастики: 

— для укрепления отдельных мышечных групп; 

— учитывающих особенности режима работы мышц; 

— для развития гибкости позвоночника, подвижности 

тазобедренных, коленных и голеностопных суста- 

вов, эластичности мышц ног и координацион-

но-скоростных способностей 

5 
  овладеть техникой выполнения ком-

плексов упражнений для укрепления 

отдельных мышечных групп (мышцы 

спины, мышцы ног, мышцы рук, 

мышцы живота); 

 ЦОС Моя школа 

3.2
. 

Универсальные умения по самостоятельному выполнению 

упражнений в оздоровительных формах занятий и выпол-

нения перемещений различ ными способами передвиже-

ний 

5 
  овладеть универсальными умениями по 

самостоятельному выполнению упраж-

нений в оздоровительных формах заня-

тий; 

 
Библиотека Минпро-
свещения 

3.3
. 

Игры и игровые задания 10 
  Проводить спортивные игры, в том 

числе с использованием элементов 

единоборства и элементов видов спорта 

и участвовать в них; 

 РЭШ 

Итого по разделу 20 
 

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная деятельность 

4.1
. 

Универсальные умения выполнения физических упражне-

ний при взаимодействии в группах 

4 
  проявлять физические качества 

гибкости, координации и быстроты 

при выполнении специальных фи-

зических упражнений и упражне-

ний основной гимнастики; 

 ЦОС Моя школа 

4.2
. 

Универсальные умения плавания спортивными стилями 4 
  овладеть техникой одним (или несколь-

кими) стилями плавания (на выбор); 

 
Библиотека Минпро-
свещения 

4.3
. 

Универсальные умения удержания гимнастических пред-

метов (мяч, скакалка) при передаче, броске, ловле, 

вращении, перекатах 

4 
  соблюдать правила техники безопасно-

сти при занятиях физической культурой 

и спортом; 

 РЭШ 

4.4
. 

Универсальные умения удержания равновесий, выполнения 

прыжков, поворотов, танцевальных шагов индивидуально 

и в группах, выполнения акробатических упражнений 

4 
  осваивать и демонстрировать 

технику танцевальных шагов, 

выполняемых индивидуально, 

парами, в группах; 

 
ЦОС Моя школа 

4.5
. 

Организация и проведение подвижных игр, игровых 

заданий, спортивных эстафет. Организация участия в 

соревновательной деятельности, контрольно-тестовых 

упражнениях, сдаче нормативов ГТО 

4 
  осваивать и демонстрировать универ-

сальные умения в самостоятельной ор-

ганизации и проведении подвижных 

игр, игровых заданий, спортивных эс-

тафет; 

 
Библиотека Минпро-
свещения 

4.6
. 

Игры и игровые задания, спортивные эстафеты, воспита-

тельная, эстетическая их составляющие: 

— воспитание патриотизма, любви к природе, интереса к 

окружающему миру, ответственности, формирование во-

ли, выдержки, взаимопощи, решительности, смекалки, 

командной работы и т. д.; 

— воспитание культуры движения, понимание 

эстетической привлекательности, музыкально-

сти, творчества и т.д. 

4 
  

соблюдать этические нормы поведения; 
 РЭШ 
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4.7
. 

Подготовка к демонстрации полученных результатов 4 
  демонстрировать тестовые упражнения 

ГТО II ступени; 

 ЦОС Моя школа 

Итого по разделу 24 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 0 0 



РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1.13. МОЕ ОРЕНБУРЖЬЕ 
Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Моѐ Оренбуржье» ООП разрабо-

тана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования и «Примерных программ внеурочной деятельности. Начальное и 
основное образование». С учѐтом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 
процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться. 
Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Моѐ Оренбуржье» реализуется 

педагогом с учѐтом рабочей программы воспитания МАОУ «Ефимовская СОШ». 
Общая характеристика  
Как мало знают наши дети, а порой и сами взрослые об оренбургских степях. Человеку, мало 

знакомому с Оренбуржьем, его пейзаж представляется, прежде всего, в виде однообразных и унылых 
волнистых степей да пшеничных полей с редкими лесными полосами. Но для тех, кто пересек об-
ласть с севера на юг и с запада на восток, кто любовался степными просторами с вершины шихана и 
каменистыми ущельями «Оренбургской Швейцарии», кто пробирался сквозь чащи уремных лесов и 
нагорных дубрав, кто не раз ночевал на берегу степной речки, вдыхал аромат чабреца, полыни, 
шалфея и слушал «ночной концерт» в исполнении кузнечиков, варакушки и сеноставки, Оренбуржье 
– край редкой красоты, исключительно многообразия пейзажей, неповторимого колорита местной 
природы. 
Наше Оренбуржье – это не только пуховые платки, газ, но и бескрайние хлебные поля. И как мало 

наши дети знают об этом, а ведь хлеб – хорошо знакомое и привычное для детей понятие, являю-
щееся повседневным элементом их жизни. Детей интересует, как его делают, откуда он берѐтся, 
сколько сортов хлеба бывает. На эти вопросы ответит наша программа. Изучая хлеб, дети осваивают 
такие понятия, как «рост» и «развитие», узнают интересные факты из области истории, географии, 
социального развития, определяют составные части хлеба, узнают о процессе его выращивания и 
производства, знакомятся с профессиями людей, участвующих в производстве хлеба. 

Цели изучения 
Школьники знакомятся с истоками русской культуры, с народными традициями, связанными с 

хлебом. Воспитанники могут принести в группу рецепты приготовления домашней выпечки и рас-
сказать о том, как проходят в их семьях торжества. Во многих культурах есть народные сказки и 
литературные произведения о хлебе, которые можно прочесть детям. Программа включает в себя 
также слушание музыки, рисование, подвижные игры – в зависимости от того, какие идеи возникнут 
у детей. 

Место в учебном плане 
Программа рассчитана на 135 часов: 1 класс - 33 часа (1 час в неделю), 2 класс – 34 часа (1 час в 

неделю), 3 класс – 34 часа (1 час в неделю), класс – 34 часа (1 час в неделю) 
 
Содержание курса «Мое Оренбуржье» 
 
Моя Родина – Россия. Родной Оренбургский край  
 Познакомить детей с историей села, своей улицы, первопоселенцами, социальными объектами. 

Групповой проект «Моя малая родина» 
 
Неофициальные символы Оренбуржья  
Познакомить с неофициальными символами Оренбургской области, которые известны всей стране 

и миру: Оренбургский пуховый платок, Газ – наше достояние, Хлеб – всему голова. Коллекция  
«Виды макаронных изделий». Конкурс стихов «Хлеб - всему голова». 

 
Географические особенности Оренбургского края  
Основные особенности родного края. Символика Оренбургской области: герб. События, которыми 

гордится Оренбуржье. Изучение ландшафтных особенностей родного края. Виды полезных иско-
паемых. Месторождение. Исследования особенности географического месторасположения. Изуче-
ние легенды появления камней и берез. 

 
Водный ресурс Оренбуржья  
 Изучение водных ресурсов Оренбургской области. Географическое положение. Исследование 

влияния рек на заселение края. 
 
Флора и фауна Оренбуржья  
Познакомить детей с природой родного края, Красной книгой Оренбургской области. Выставка 

рисунков «Береги природу», Творческая мастерская «Животные Красной книги».  
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Карта Оренбургской области  
Познакомить обучающихся с городами Оренбургской области. Оренбург – столица нашей обла-

сти. Орск – столица Восточного Оренбуржья. Бузулук – столица западного Оренбуржья. Автомо-
бильная трасса Орск– Оренбург. 

 
Моѐ село в годы Великой Отечественной войны  
 История района в истории страны». Жизнь односельчан в годы Великой Отечественной войны, 

помощь фронту. Проект «Моя семья в годы ВОВ». 
 
Оренбуржье сегодня  
 Природное наследие любимого края». Познакомить с природным наследием Оренбуржья: Бузу-

лукский бор,  пещера Подарок, Тузлуккольские грязи, Соленое урочище, гора-Верблюд. Нацио-
нальный состав моей семьи. Национальное многообразие нашего района. Национальный состав 
Оренбургской области. Декоративно – прикладная выставка «Национальные мотивы». Националь-
ности, проживающие на территории края. Национальная одежда, традиции народов края. Особен-
ности культуры, жилища, быта и связь с окружающей природой 

 
Планируемые результаты изучения курса «Моѐ Оренбуржье» 
Личностными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Моѐ Оренбуржье»  яв-

ляются следующие умения и качества: 
- формировать основы российской гражданской идентичности; воспитывать чувство гордости 

за  достижения своих земляков; 
- прививать уважительное отношение к своему городу, краю, их истории, любви к родному городу, 

краю, своей семье; 
- формировать гуманное отношение, толерантность к людям, независимо от возраста, нацио-

нальности, вероисповедания; 
- понимать роль человека в обществе, принимать нормы нравственного поведения в природе, 

обществе, правильного взаимодействия с взрослыми и сверстниками; 
- формировать основы экологической культуры, понимать ценность любой жизни, осваивать 

правила индивидуальной безопасной жизни с учетом изменения среды обитания; 
-умение объяснять, что связывает с семьей, друзьями, одноклассниками; оказывать им эмоцио-

нальную поддержку и помощь в случаях затруднения; 
- положительно относиться к школе, проявлять внимание, удивление, желание больше узнать; 

освоить роль «хорошего ученика»; 
- проявлять интерес к способам решения новой частной задачи; 
- иметь представление о себе и своих возможностях; объяснять самому себе, что делает с удо-

вольствием, с интересом, что получается хорошо, а что – нет. 
Метапредметными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Моѐ Оренбуржье» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
- определять и формулировать цель деятельности на занятии внеурочной деятельностью в диалоге 

с учителем и одноклассниками; 
-обнаруживать и формулировать проблему в диалоге с учителем и одноклассниками; 
- выделять, фиксировать и проговаривать последовательность операций предметного способа 

действия в диалоге с учителем и одноклассниками; 
- высказывать свое предположение, предлагать способ его проверки; 
- работать по инструкции, по плану, сначала предложенному учителем, позже составленному в 

сотрудничестве и под руководством учителя, а затем и самостоятельно; 
- определять совпадение, сходство и различие своих действий с образцом, учиться отличать верно 

выполненное задание от неверного, учиться корректировать результаты своей деятельности; 
- оценивать свою работу и работу одноклассников по критериям, вначале заданным учителем, 

затем устанавливаемым в сотрудничестве с одноклассниками; 
- проводить пошаговый, пооперационный взаимоконтроль и самоконтроль действий, состоящих из 

нескольких операций; 
-совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса 

на уроке. 
Познавательные УУД: 
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать неизвестное от уже известного в способе 

действия с помощью учителя и одноклассников; 
- добывать новые знания: задавать вопросы, находить на них ответы, используя справочный ма-

териал, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии, ИКТ-ресурсы; 
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- формировать основы смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 
существенную информацию из текстов разных видов перерабатывать полученную информацию: 
делать выводы в результате совместной работы группы, всего класса, сравнивать и группировать 
предметы и их образы; 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказ по результатам ис-
следований, читать таблицы, диаграммы, подробно пересказывать небольшие тексты, называть их 
тему. 

Коммуникативные УУД: 
- формулировать собственное мнение и позицию; оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи; 
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; строить понятные для 
партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

- слушать и понимать речь других; 
- задавать вопросы; 
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпа-

дающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в си-

туации столкновения интересов; 
- договариваться с одноклассниками и отвечать на их обращения в ходе общеклассной дискуссии 

или групповой работы; 
- работать в паре/группе по операциям, чередуя роли исполнителя и контролера, выполнять раз-

личные роли в группе. 
Предметными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Моѐ Оренбуржье» явля-

ется формирование следующих знаний и умений:  
            Обучающиеся должны знать: 
- родословную своей семьи, происхождение своего имени и фамилии, семейных традиций; 
- историю своей школы, своего города, области, различных культурных учреждений города, края; 
- историю народов, проживающих в области и их традиции; 
- основные краеведческие термины и понятия; 
- значения официальных символов города и края; 
- основные этапы и ключевые события из истории города и области; 
- специфику географического положения и административно-территориального устройства города 

и области; 
- особенности климатических условий, природных ресурсов, растительный и животный мир, 

охраняемые виды; 
- изменения природной среды в результате деятельности человека; природные и антропогенные 

причины возникновения экологических проблем; 
- важнейшие достижения культуры и системы ценностей города; 
           Обучающиеся должны уметь: 
- рассказывать об истории своей семьи, происхождении своего имени и фамилии, семейных тра-

диций; 
- рассказывать о важнейших событиях истории города; 
- выделять, описывать и объяснять существенные признаки местных достопримечательностей, 

памятников природы; 
- работать с литературой и различными источниками, находить и анализировать информацию; 
- правильно вести себя в школе, в коллективе учащихся; 
- описывать традиции народов своего края; 
- показывать на карте границы города и области; 
- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов города; 
- составлять краткую характеристику родного города и края, описывать флору и фауну, водные 

объекты; 
- понимать свою личную сопричастность к жизни школы, города, края; 
- экологически грамотно вести себя в природе; 
- выполнять творческие и исследовательские проекты. 
        Обучающиеся способны решать следующие жизненно-практические зада-

чи: ориентироваться в окружающем мире (окружающих предметах), общаться со сверстниками и 
взрослыми, вести себя в различных ситуациях; сравнивать, классифицировать изучаемые объекты; 
устанавливать и выявлять причинно-следственные связи при изучении исторических событий, 
природных явлений, при выявлении экологических проблем. 



 
 

Тематическое планирование 1-4 класс 
№ 

п/п 

Тема Виды деятельности Форма 

проведения 

ЭОР Кол

-во 

ча-

сов 

Дата 

проведения 

п

ла

н 

фак

т. 

   Моя Родина – Россия. Родной Оренбургский край ( 16 ч.)   

1 Что изучает 

краеведение? 

Кто такие крае-

веды? 

Усвоение первоначальных сведений о краеведении, об обще-

стве и роли человека в нем; 

Беседа. 
Просмотр 
видеоролика 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 
РЭШ 
 

1   

2 Экскурсия. Моѐ 

село. 

 

Познакомить детей с историями: первой улицы, первопосе-

ленцами, социальными объектами… Групповой проект 

Беседа. 
Просмотр 
презентации 

ЦОС Моя школа 1   

3 Мой край на 

карте Родины 

(Оренбургская 

область - частица 

России. Наша 

область на карте 

страны. Значе-

ние нашего рай-

она для страны). 

Географическое положение Оренбурга и Оренбургской обла-

сти на карте России, основные географические объекты 

Оренбуржья (реки, озера и т.д.), полезные ископаемые Орен-

бургского района. 

Беседа.  
Работа по 
карте 

Библиотека Минпросвещения 1   

4 Государственная 

символика 

Оренбурга. 

Формирование знаний о символике родного края, о том , что 

настоящий гражданин любит и гордится своей Родиной 

Беседа. 
Просмотр 
видеоролика 

РЭШ 1   

   Неофициальные символы Оренбуржья ( 8 ч.)   

5 Что даѐт наш 

край стране? 

Голубое золото 

Оренбуржья 

Познакомить с неофициальными символами Оренбургской 

области, которые известны всей стране и миру: Оренбургский 

пуховый платок, Газ – наше достояние, Хлеб – всему голова. 

Беседа. 
Наблюдение 
Конкурс 
рисунков 

ЦОС Моя школа 1   

6 Народные про-

мыслы нашего 

края. Оренбург-

ский пуховый 

платок 

Беседа. 
Наблюдение 
Конкурс 
рисунков 

Библиотека Минпросвещения 1   
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Географические особенности Оренбургского края ( 28 ч.) 
 

7 История иссле-

дования Орен-

бургского края 

Презентация, выставка книг по краеведению родного края.  Беседа. 
Наблюдение 
Конкурс 
рисунков 

ЦОС Моя школа 1   

8 Край любимый – 

мое  Орен-

буржье 

Основные особенности родного края. Символика Оренбург-

ской области: герб. События, которыми гордится Оренбуржье. 

Беседа. 
Наблюдение 
Конкурс 
рисунков 

Библиотека Минпросвещения 1   

9 Степи Орен-

буржья. Осо-

бенности жи-

вотного мира 

степей 

Изучение ландшафтных особенностей родного края Беседа. Ри-
сунки. 
Изготовле-
ние альбома 
«Традиции, 
обычаи 
народов 
Орен-
буржья». 

РЭШ 1   

10 Полезные иско-

паемые 

Виды полезных ископаемых. Месторождение. Беседа. 
наблюдение 

ЦОС Моя школа 1   

11 Виртуальная 

экскурсия. Кур-

манаевского го-

ризонты. 

Полезные ископаемые, добыча, переработка. Беседа. Ри-
сунки. 
Изготовле-
ние альбома 
«Традиции, 
обычаи 
народов 
Орен-
буржья». 

Библиотека Минпросвещения 1   

12 Виртуальная 

экскурсия «Свя-

той камень 

«Алеутас» 

Исследования особенности географического месторасполо-

жения. Изучение легенды появления камней и берез 

Беседа. 
наблюдение 

РЭШ 1   

13 Курманаевский  

район на карте 

Оренбургской 

области 

Изучение карты Оренбургской области. Территориальные 

особенности. 

Беседа.  

Работа по 

карте 

ЦОС Моя школа 1   

 Водный ресурс Оренбуржья ( 8 ч.)      

14 Реки Оренбург-

ской области 

Изучение водных ресурсов Оренбургской области. Геогра-

фическое положение. 

Беседа. 
Наблюдение 

ЦОС Моя школа 1   
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Конкурс 
рисунков 

15 Влияние чело-

века на водные 

объекты своего 

края. Экологи-

ческие проблемы 

Исследование влияния рек на заселение края. 

 

Беседа. 
Наблюдение 
Конкурс 
рисунков 

Библиотека Минпросвещения 1   

 Флора и фауна Оренбуржья ( 20 ч.)      

16 Растительный 

мир Курманаев-

ского района 

Познакомить детей с природой родного края, Красной книгой 

Оренбургской области, природным наследием Оренбургской 

области 

Беседа. Со-
ставления 
гербария 
растений 
нашей 
местности. 

ЦОС Моя школа 1   

17 Животный мир 

Курманаевского 

района 

Беседа. 
Лепка жи-
вотных из 
пластилина. 

Библиотека Минпросвещения 1   

18 Лошадь Прежи-

вальского в 

Оренбургской 

области. 

Беседа. Са-
мостоя-
тельная ра-
бота  

РЭШ 1   

19 Красная книга 

области 

Беседа. Са-
мостоя-
тельная ра-
бота  

ЦОС Моя школа 1   

20 Памятники при-

роды. 

Беседа. 

Лепка жи-

вотных из 

пластилина 

Библиотека Минпросвещения 1   

 Карта Оренбургской области ( 16 ч.)      

21 Оренбург – сто-

лица нашей об-

ласти 

Познакомить обучающихся с городами Оренбургской обла-

сти. Оренбург – столица нашей области. Орск – столица Во-

сточного Оренбуржья. Бузулук – столица западного Орен-

буржья. Автомобильная трасса Орск– Оренбург. 

Беседа.  ЦОС Моя школа 1   

22 Наши соседи. 

Город Орск. 

Беседа. 
Просмотр 
видеоролика 

Библиотека Минпросвещения 1   

23 Наши соседи. 

Город Новотро-

ицк 

Беседа. 
Просмотр 
презентации 

РЭШ 1   
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24 Бузулук – сто-

лица западного 

Оренбуржья. 

Беседа.  
Работа по 
карте 

ЦОС Моя школа 1   

 Моѐ село в годы Великой Отечественной войны ( 12 ч.)      

25 Конкурс рисун-

ков «Война гла-

зами детей» 

Индивидуальная работа Беседа. 
Просмотр 
видеоролика 

ЦОС Моя школа 1   

26 Моя семья в го-

ды ВОВ. 

Знакомство с жизнью села в годы ВОВ, с Книгой Памяти по-

гибших героев 

Беседа. 
Просмотр 
презентации 

Библиотека Минпросвещения 1   

27 Экскурсия к 

обелиску 

Беседа Экскурсия РЭШ 1   

 Оренбуржье сегодня ( 27 ч.)      

28 Города Орен-

бургской обла-

сти 

Познакомить обучающихся с городами Оренбургской области Беседа. 
Просмотр 
видеоролика 

ЦОС Моя школа 1   

29 Национальный 

состав нашего 

района и области 

Национальный состав моей семьи. Национальное многообра-

зие нашего района. Национальный состав Оренбургской об-

ласти. Декоративно – прикладная выставка «Национальные 

мотивы». 

Беседа. 
Просмотр 
презентации 

Библиотека Минпросвещения 1   

30 Декоративно – 

прикладная вы-

ставка  «Наци-

ональные моти-

вы». 

Беседа. Ри-
сунки 

РЭШ 1   

31 Народные про-

мыслы и 

умельцы 

Национальности проживающие на территории края. Нацио-

нальная одежда, традиции народов края. Особенности куль-

туры, жилища, быта и связь с окружающей природой 

Беседа. Ри-
сунки. 
Изготовле-
ние альбома 
«Традиции, 
обычаи 
народов 
Орен-
буржья». 

ЦОС Моя школа 1   

32 Родники моей 

родины. Экс-

курсия. Приро-

доохранная ра-

бота по охране 

чистой воды 

Познакомить с природным наследием Оренбуржья Беседа. 
наблюдение 

Библиотека Минпросвещения 1   

33 Люди Познакомить с известными людьми Оренбургской области Беседа. Ри- РЭШ 1   
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,прославившие 

свой край. 

сунки. 
Изготовле-
ние альбома 
«Традиции, 
обычаи 
народов 
Орен-
буржья». 

34 Обобщающее 

занятие. Викто-

рина «Знатоки 

родного края» 

 Беседа. 
наблюдение 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 
РЭШ 

 

1   

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.1.14. РУССКИЙ ЯЗЫК – НАБОР ПРАВИЛ И ИСКЛЮЧЕНИЙ ИЛИ СТРОЙНАЯ СИ-
СТЕМА 

 
Пояснительная записка 

 
Программа «Русский язык – набор правил и исключений или стройная система» разработана в 

соответствии с требованиями обновлѐнного Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, ориентирована на обеспечение индивидуальных по-
требностей обучающихся и направлена на достижение планируемых результатов освоения Про-
граммы начального общего образования с учѐтом выбора участниками образовательных отношений 
данного учебного курса внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого МАОУ «Ефимовская 
СОШ». 
Актуальность реализации данной программы обусловлена тем, что знание русского языка создаѐт 

условия для успешного усвоения всех учебных предметов. Без хорошего владения словом, невоз-
можна никакая познавательная деятельность. Поэтому особое внимание на занятиях внеурочной 
деятельности следует обращать на задания, направленные на развитие устной и письменной речи 
учащихся, на воспитание у младших школьников 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. Это позволит обеспечить 
единство обязательных требований ФГОС во всѐм пространстве школьного образования: не только 
на уроке, но и за его пределами. 
Программа разработана на основе примерной программы Трунцевой Т. Н. «К тайнам слова: за-

нимательная лексика и фразеология» и программы Л.В. Петленко, В.Ю. Романовой «Удивительный 
мир слов». 
Направление: информационная культура. 
Цель курса: расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по русскому языку, 

показать учащимся, что русский язык – это не свод скучных и трудных правил для запоминания, а 
увлекательное путешествие по русскому языку. 
Задачи курса: 

углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке; 
развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 
пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного языка; 
обогащение словарного запаса; 
формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления. Программа 
может быть реализована с учащимися 1-4 класса. 

Программа курса рассчитана на 1 учебный год (33 часа в 1 классе, 34 часа во 2-4 классах). 
Программа курса внеурочной деятельности разработана с учѐтом рекомендаций Рабочей 

программы воспитания МАОУ «Ефимовская СОШ». Это позволяет на практике соединить обуча-
ющую и воспитательную деятельность педагога, ориентировать еѐ не только на интеллектуальное, 
но и на нравственное, социальное развитие учащегося. Это проявляется в формировании понятий 
общечеловеческих, нравственных ценностей, которые останутся с ними, помогут обрести свое место 
в социуме. Нравственное формирование личности обучающегося предполагает становление связей 
ребенка к Родине, обществу, коллективу, людям, труду, своим обязанностям, к самому себе. В про-
цессе нравственного воспитания у ребенка формируются чувства патриотизма, сознание своих прав 
и обязанностей, интернационализма, активное обращение к   действительности, глубокое почтение 
к людям труда.  

Содержание курса внеурочной деятельности 
Раздел 1 
Самые дорогие и добрые слова  
Значение русского языка в жизни людей. Красота и богатство русского языка. 
Слова грустные, весѐлые, маленькие, большие, вежливые, важные. Волшебные слова: спасибо, по-
жалуйста, извините, простите… 
Важные слова: Родина, Россия, Москва, Красная площадь, мама, папа, школа, товарищи, учителя, 
родной край, родное село. 
Добрые слова. Парад Добрых слов. 
Праздник «День Вежливости». 
 
Раздел 2 
Чудесные превращения слов  
Рассказ А. Шибаева «Одна буква». 
Игры «Буква заблудилась», «Добавь букву»… Игры «Спрятавшееся слово», «Эхо»… 
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Игры «Сом - дом», «Замени букву», «Какое слово задумано?», «Два колодца», «Весѐлые буквы», 
«Метаграмма», «Забавные недоразумения», « Что получилось?», «Лото», «Флот помог», «Теле-
фон»…и др. 
Разгадывание ребусов. Многозначные слова. 
Звучащее слово: Н. Найдѐнова «Две шарады», Г. Воловик «Недалеко разгадка скрыта», А. Шибаев 
«Озорные буквы», Н. Матвеева «Путаница». 
Игры на превращения слов: «Буква заблудилась», «Замена буквы», «Какое слово задумано?». 
Праздник «Путаница». 
 
Раздел 3 
Звуки в слове  
Игры   «Что   слышно в звуках?»,   «Разгадайте загадки»,   «Самое трудное задание», 
«Скороговорка в ребусе», «Составь предложение», «Лесная школа», «Скороговорка» и др. Звучащее 
слово: Д. Радович «Дети, вы слышали о корабле?», Е.Верейская «Сорок сорок», В.Капралова «Лена 
искала булавку», В.Викторов «Был в саду переполох», С.Коган «Вѐз на горку Саня сани», 
С.Погореловский «Ежедневно по утрам», В.Левин «Вместе с тучей», Э.Мошковская «Нам к девяти», 
В.Суслов «В тишине лесной глуши», «На хоря напала хворь», М.Матусовский «Скороговорка», 
И.Демьянов «Считалки», «Плачет Костя», 
«Произноси правильно», «Повтори скороговорку», игра с мячом «Продолжи слово» и др. Инсце-
нирование стихотворения В. Суслова из книги «Трудные буквы» и др. 
Сценка «Кто лишний» и др. 
Конкурс скороговорок, считалок, поговорок. 
 
Раздел 4 
Тематические группы слов  
Группировка слов по темам. Темы: дикие животные, домашние животные, деревья, грибы, профес-
сии, строения, цветы, игрушки, книги, времена года, название дней недели, части суток, осадки и др. 
Игры «Кто? и Что?», «Какой?», «Что делает?», «У кого Илюша чистил клетки?», 
«Двенадцать поваров», «Какого цвета?», «Какой формы?», «Какого размера?» и др. 
Звучащее слово: П.Башмаков «В понедельник», Л.Дружинина «Собирайтесь», О.Тарнопольская 
«Стоят в поле сестрички»,Б.Тимофеев «Я шариком пушистым», В.Фетисов «Эх, звоночки», 
И.Токмакова «Букваринск», Е.Руженцев «Сказка про краски» Л.Куклин «Какого цвета
 луг?», «Отчего луг красный?», Е.Трутнева «Загадки»,В.Коркин «Что растѐт на 
нашей грядке?» и др. 
КВН «Кто в какой группе?» 
 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения школьниками следующих 
личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 
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 рус-
ского 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. 
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 адек-
ватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств. 
эстетического воспитания: 
уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам 
искусства, традициям и творчеству своего и других народов. 
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 прием-
лемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил общения. 
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трудового воспитания: 
осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из текстов, 
с которыми идѐт работа на уроках русского языка), интерес к различным профессиям, возникающий 
при обсуждении примеров из текстов, с которыми идѐт 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. 
 
Метапредметне результаты: 
 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познава-
тельных универсальных учебных действий: 
сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), устанавливать ос-
нования для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический признак, 
лексическое значение и другое); устанавливать аналогии языковых единиц; 
объединять объекты (языковые единицы) по определѐнному признаку; 
определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей речи, 
предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 
находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного учителем 
алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми единицами, са-
мостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 
 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 
с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой си-
туации; 
сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее целесообразный (на ос-
нове предложенных критериев); 
проводить по предложенному плану несложное лингвистическое миниисследование, выполнять по 
предложенному плану проектное задание; 
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐнного 
наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); формулировать с 
помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала; 
прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 
сходных ситуациях. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть по-
знавательных универсальных учебных действий: 
выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой ин-
формации, для уточнения; 
согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предложен-
ном источнике: в словарях, справочниках; 
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании пред-
ложенного учителем способа еѐ проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику). 
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 дискус-
сии; 
признавать возможность существования разных точек зрения; 
корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии с 
речевой ситуацией; 
готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о резуль-
татах наблюдения, 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: 
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планировать действия по решению учебной задачи для получения результата. 
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. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом участия в коллек-
тивных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем формата 
планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: рас-
пределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы. 
Предметные результаты: 
различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; вычленять звуки из слова; 
различать гласные и согласные звуки, различать ударные и безударные гласные звуки; различать 
согласные звуки: мягкие и твѐрдые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); различать понятия «звук» 
и «буква»; 
определять количество слогов в слове; делить слова на слоги; 
использовать знание последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого 
списка слов; 
применять изученные правила правописания: 
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 соот-
ветствии 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. 
 
 
Формы работы: беседа-рассуждение, практикум, игра. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.Тематическое планирование  
 

№ 

п/п 

Наименование раз-

делов и тем про-

граммы 

Количество часов Виды деятельности Модуль 

воспитательной 

программы 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего теори

я 

практ

ика 

Раздел 1 

Самые дорогие и добрые слова 

1.1. Значение русского 

языка в 

1 0

,

5 

0,5 Работа с сюжетной 

картинкой, 

Праздник 

«Посвящение в 

первоклассники» 

ЦОС Моя школа 

 жизни людей.    анализ изображенных 

событий, 

 Библиотека Минпросвещения 

     обсуждение,

 соста

вление 

 РЭШ 

     устного рассказа с 

опорой на 

 ЦОС Моя школа 

     картинку, учебный

 диалог. 

 Библиотека Минпросвещения 

     Объяснение

 уместност

и или 

 РЭШ 

     неуместности

 использ

ования 

 ЦОС Моя школа 

     тех или иных

 языковых 

 Библиотека Минпросвещения 

     средств, участие в

 диалоге, 

 РЭШ 

     высказывание и

 обоснов

ание 

 ЦОС Моя школа 

     своей точки зрения.  Библиотека Минпросвещения 

     Слушание текста,

 понимание 

 РЭШ 
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     текста при его 

прослушивании 

 ЦОС Моя школа 

1.2 Красота и богатство 

русского 

1 0

,

5 

0,5 Работа с сюжетной 

картинкой, 

 ЦОС Моя школа 

 языка.    анализ изображенных 

событий, 

 Библиотека Минпросвещения 

     обсуждение,

 соста

вление 

 РЭШ 

     устного рассказа с 

опорой на 

 ЦОС Моя школа 

     картинку, учебный

 диалог. 

 Библиотека Минпросвещения 

     Объяснение

 уместност

и или 

 РЭШ 

     неуместности

 использ

ования 

 ЦОС Моя школа 

     тех или иных

 языковых 

 Библиотека Минпросвещения 

     средств, участие в

 диалоге, 

 РЭШ 

     высказывание и

 обоснов

ание 

 ЦОС Моя школа 

     своей точки зрения.  Библиотека Минпросвещения 
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     Слушание текста,

 понимание 

текста при его прослу-

шивании. 

  

1.3 Слова грустные, весѐлые, 

маленькие, большие, 

вежливые, важные. 

1 0

,

5 

0,5 Работа с сюжетной 

картинкой, анализ 

изображенных событий, 

обсуждение, со-

ставление устного рас-

сказа с опорой на кар-

тинку, учебный диалог. 

Объяснение уместности 

или неуместности ис-

пользования тех или 

иных языковых средств, 

участие в диалоге, вы-

сказывание и обосно-

вание своей точки зре-

ния. 

Слушание текста, по-

нимание текста при его 

прослушивании 

Праздник «День учителя» ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросвещения 
РЭШ 
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1.4 Волшебные слова: 

спасибо, пожалуйста, 

извините, простите… 

1 0

,

5 

0,5 Работа с сюжетной 

картинкой, анализ 

изображенных событий, 

обсуждение, со-

ставление устного рас-

сказа с опорой на кар-

тинку, учебный диалог. 

Объяснение уместности 

или неуместности ис-

пользования тех или 

иных языковых средств, 

участие в диалоге, вы-

сказывание и обосно-

вание своей точки зре-

ния. 

Слушание текста, по-

нимание текста при его 

прослушивании 

 ЦОС Моя школа 

1.5 Важные слова: Родина, 

Россия, Москва, Красная 

площадь, мама, папа, 

школа, товарищи, 

2 0

,

5 

1,5 Работа с сюжетной 

картинкой, анализ 

изображенных событий, 

обсуждение, со-

ставление 

акция «Окна России»,  

«Флаги России» 

Библиотека Минпросвещения 

 учителя, родной край, 

родное село. 

   устного рассказа с опо-

рой на картинку, учеб-

ный диалог. Объяснение 

уместности или не-

уместности использо-

вания тех или иных 

языковых средств, уча-

стие в диалоге, выска-

зывание и обоснование 

своей точки зрения. 

Слушание текста, по-

нимание текста при его 

 РЭШ 
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прослушивании 

1.6 Добрые слова. Парад 

Добрых слов. 

Праздник «День 

Вежливости». 

3 0

,

5 

2,5 Работа с сюжетной 

картинкой, анализ 

изображенных событий, 

обсуждение, со-

ставление устного рас-

сказа с опорой на кар-

тинку, учебный диалог. 

Объяснение уместности 

или неуместности ис-

пользования тех или 

иных языковых средств, 

участие в диалоге, вы-

сказывание и обосно-

вание своей точки зре-

ния. 

Слушание текста, по-

нимание текста при его 

прослушивании 

Конкурс по безопасности 

дорожного движения «До-

рожная мозаика» 

ЦОС Моя школа 

Ито

го 

по 

раз

дел

у: 

9 ч.   
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Раз

дел 

2. 

Чуд

есн

ые 

пре

вра

ще

ния 

сло

в 

2.1 Рассказ А. Шибаева 

«Одна буква». 

Игры «Буква заблуди-
лась», 

«Добавь букву»… 

Игры «Спрятавшееся 

слово», 

3 1 2 Отработка умения 

определять наличие за-

данного звука в слове, 

сравнение слов по зву-

ковому

 зв

учанию, упражнения на 

подбор слов с 

Ознакомительная экскурсия ЦОС Моя школа 

 «Эхо»… 

Игры «Сом - дом», «За-

мени букву», «Какое слово 

задумано?», «Два колод-

ца», 

«Весѐлые буквы», 
«Метаграмма», «Забавные 

недоразумения», « Что 

получилось?», «Лото», 

«Флот помог», «Теле-

фон»…и др. 

Звучащее слово: Н. 

Найдѐнова 

«Две шарады», Г. Воловик 

«Недалеко разгадка 

   заданным звуком и др.  Библиотека Минпросвещения 
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скрыта», А. Шибаев 

«Озорные буквы», Н. 

Матвеева «Путаница». 

2.2 Разгадывание ребусов. 1 0

,

5 

0,5 Отработка умения 

определять наличие за-

данного звука в слове, 

сравнение слов по зву-

ковому

 зв

учанию, упражнения на 

подбор слов с заданным 

звуком и др. Развитие 

умения разгадывать 

ребусы. 

Участие  во Всероссийской 

акции, посвященной Дню 

Героев 

Отечества,  кинопросмотр 

ЦОС Моя школа 

2.3 Многозначные слова. 1 0

,

5 

0,5 Работа с моделью: вы-

брать нужную модель в 

зависимости от места и 

др. 

Творческое задание: 

подбор слов, соответ-

ствующих заданной мо-

дели. 

 Библиотека Минпросвещения 
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2.4 Игры на превращения 

слов: 

«Буква заблудилась», 

«Замена буквы», «Какое 

слово задумано?». 

1 0

,

5 

0,5 Работа с моделью: вы-

брать нужную модель в 

зависимости от места и 

др. 

Творческое задание: 

подбор слов, соответ-

ствующих заданной мо-

дели. 

 ЦОС Моя школа 

 Праздник «Путаница». 2 0

,

5 

1,5   Библиотека Минпросвещения 

Итого по разделу: 8 

ч. 

  

Раздел 3. Звуки в слове 
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3.1 Игры «Что слышно в 

звуках?», 

«Разгадайте загад-

ки», «Самое трудное 
задание», 

«Скороговорка в ребу-

се», 

«Составь предложе-

ние», 

«Лесная школа», 

«Скороговорка» и др. 

Звучащее слово: Д. Ра-

дович 

«Дети, вы слышали о 

корабле?», Е.Верейская 

«Сорок сорок», 

В.Капралова «Лена 

искала булавку», 

В.Викторов «Был в 

саду переполох», 

С.Коган «Вѐз на горку 

Саня сани», 

С.Погореловский 

«Ежедневно по утрам», 

В.Левин «Вместе с ту-

чей», Э.Мошковская 

«Нам к девяти», 

В.Суслов «В тишине 

лесной глуши», «На 

хоря напала хворь», 

М.Матусовский 

«Скороговорка», 

И.Демьянов 

4 1 3 Игровые упражнения на 

отработку воспроизве-

дения заданного звука в 

слове. Совместная

 

работа: группировка слов 

по первому звуку, по по-

следнему звуку, по 

наличию близких в аку-

стико- артикуляционном 

отношении звуков и т. д. 

Мастерская радости в 

рамках Всероссийской 

акции, посвященной 

Дню счастья 

ЦОС Моя школа 
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«Считалки», «Плачет 

Костя», 

«Произноси правиль-

но», 

«Повтори скороговор-

ку», игра с мячом 
«Продолжи слово» и 

др. 

3.2 Инсценирование. Ин-

сценирование стихо-

творения В. Суслова из 

книги «Трудные бук-

вы», Сценка «Кто 

лишний» и др и др. 

2 0

,

5 

1,5 Инсценировка 

произведений. 

 Библиотека 

Минпросвещения 
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       ЦОС Моя школа 

3.3 Конкурс 

скороговорок, 

считалок, 
поговорок. 

2 0

,

5 

1,5 Игровые упражнения на 

отработку воспроизве-

дения заданного звука в 

слове. Совместная

 

работа: группировка слов 

по первому звуку, по по-

следнему звуку, по 

наличию близких в аку-

стико- артикуляционном 

отношении звуков и т. д. 

 Библиотека 

Минпросвещения 

Итого по разделу: 8 

ч. 

  

Раздел 4. Тематические группы слов - 8 ч 
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4.1 Группировка слов по 

темам. Темы: дикие 

животные, домашние 

животные, деревья, 

грибы, профессии, 

строения, цветы, иг-

рушки, книги, времена 

года, название дней 

недели, части суток, 

осадки и др. 

Игры «Кто? и Что?», 

«Какой?», 

«Что делает?», «У 

кого Илюша чистил 

клетки?», «Двена-

дцать поваров», «Ка-

кого цвета?», 

«Какой формы?», 

«Какого 

6 2 4 Группировка слов по 

темам. Слушание 
произведение. 

Формулирование  

 вопро-

сов. Наблюдение за   

 словами. 

Совместное   вы-

полнение группировки  слов по заданному    признаку. Комментированное выполнение задания. 

Участие в муници-

пальной эко-выставке 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросве-

щения 
РЭШ 

 



 
 

 
 размера?» и др. 

Звучащее слово: 

П.Башмаков «В поне-
дельник», 
Л.Дружинина 

«Собирайтесь», 

О.Тарнопольская 

«Стоят в поле 

сестрич-

ки»,Б.Тимофеев «Я 

шариком пушистым», 

В.Фетисов «Эх, зво-

ночки», И.Токмакова 

«Букваринск», 

Е.Руженцев «Сказка 

про краски»Л.Куклин 

«Какого цвета луг?», 

«Отчего луг крас-

ный?», Е.Трутнева 

«Загадки»,В.Коркин 

«Что растѐт на 

нашей грядке?» и др. 

      

4.2 КВН «Кто в какой 

группе?» 

2 0

,

5 

1,5 КВН. Группи-

ровка слов по темам. 

Слушание произ-

ведение. Форму-

лирование   вопросов. Наблюдение за    словами. Совместное   выполнение группировки  слов по заданному    признаку. Комментированное выполнение задания. 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпросве-

щения 
РЭШ 

 

Итого по разделу: 8

 

ч

. 

  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ: 
3

3 

1

0,

5 

22,5   
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2.1.16. ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности  «Основы православной куль-

туры» ООП  разработана  в соответствии с требованиями  ФЗ «Об образовании  в Российской 

Федерации» №273 – ФЗ от 29.12.2012г., Федеральным государственным образовательным стан-

дартом начального общего образования (приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 №373), ав-

торской программы «Православная культура» Л.Л. Шевченко для 1 года обучения (Православная 

культура: Концепция и программа учебного предмета. 1-11 годы обучения. – М.: Центр под-

держки культурно-исторических традиций Отечества, 2008 г. 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Основы православной 

культуры» реализуется педагогом с учѐтом рабочей программы воспитания МАОУ «Ефимовская 

СОШ». 

Цели предмета ОПК отражают требования российского законодательства к содержанию 

образования и ориентированы на: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей 

или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в по-

ступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных рели-

гий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и граждан-

ского общества в становлении российской государственности. 

 

– приобретение культурологических знаний, необходимых для личностной самоидентифи-

кации и формирования мировоззрения школьников; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий еѐ самореализации; 

– воспитание гражданственности и патриотизма, культуры межнационального общения, 

любви к Родине, семье, согражданам; 

– интеграцию личности в национальную и мировую культуру; 

– формирование патриотических чувств и сознаний граждан на основе исторических цен-

ностей как основы консолидации общества . 

Программа учебного курса, являясь продолжением изучения православной культуры 2-ого года 

обучения, позволяет решить следующие задачи: 

1. Научить ребѐнка видеть красоту внешнюю (в окружающем мире, в природе, в быту), так 

как от внешнего мира красоты возвышается душа. 

2. Дать знаний о христианском понимании устройства мира: связи красоты рукотворной и 

нерукотворной и еѐ источника в Боге Красоте. 

3. Раскрыть христианское понимание Бога как Любви высшей, жертвенной, спасающей че-

ловека. Раскрыть смысл христианского благодарения Творцу и познакомить с его отражением в 

феноменах православной культуры (религиозном искусстве, литературе, христианских праздни-

ках, традициях жизни и т.д.). 

4. Дать знания о христианской антропологии: о том, в чѐм христиане видели (созерцали) 

красоту (образ Божий) человека (совесть). 

5. Дать знания и показать на примерах житий святых как строилась система отношений 

христиан к ближним (по Евангелию: 1 этап – любовь к ним), отношения к Богу (заповеди: так Бог 

повелел). 

6. Научить анализировать свои поступки, руководствуясь совестью как нравственным кри-

терием (отношение к себе: а какой я?) и сформировать нравственную потребность взаимодей-

ствия с окружающим миром на основе бескорыстной любви.  

 

2. Содержание курса 
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Содержание программы «Основы православной культуры» позволяет младшим школьникам 

узнать  о том, что во все века составляло славу России (о ее святых, героях, о памятниках хри-

стианской культуры, о традициях жизни русских людей), закладывает основы общих представ-

лений о православной культуре, основы познания ребенком связей культуры России с традици-

ями православной культуры.  

 Изучение отечественного историко-педагогического наследия (К.Д.Ушинский, В.А. Сухомлин-

ский и др.), святоотеческих трудов показывает, что для того, чтобы решить задачи духов-

но-нравственного образования, необходимо вначале открыть для детей в их собственных сердцах 

то доброе, что они уже знают и любят. Для этого предстоит научить детей через знакомые им 

образы и реальности окружающего мира замечать и самим стремиться к доброму и красивому. 

Прекрасное пробуждает доброе. Умение детей видеть прекрасное возрождает в них нравственные 

качества: доброты, сочувствия, заботы об окружающем мире.  

 Постепенно  ребенок  может быть подведен  к пониманию того, как в течение почти десяти 

веков в традициях добрососедства и веротерпимости русская история слагалась христианами. 

Великие русские люди, которые по сей день остаются для всех лицом истории нашего Отечества, 

строили и благоукрашали христианские храмы. История древнерусского искусства  неразрывна с 

историей Русской Православной Церкви. Смысл этого искусства невозможно понять тому, кто не 

имеет представления о христианской культуре.  Без знания родной культуры человек не может 

быть культурным. 

Вводя своих учеников в радостный мир православной культуры, учитель идет путем ответ-

ственной педагогической работы: он учится любить своих учеников, стремится передать им тот 

свет любви и красоты, какой несет в себе православная культура.   

 

Курс рассчитан на 33 занятия (1 час в неделю). Занятия проходят в рамках внеурочной дея-

тельности. 

Для обучающихся 1-х классов продолжительность учебного года составляет 33 недели. Сту-

пенчатый характер постепенного наращивания внеурочной деятельности согласно нормам Сан-

ПиНа: в сентябре - в декабре по 35 минут, в январе - в мае - по 45 минут. 

Содержание программы 1 КЛАСС. 

Красота Божьего мира: наблюдаем, слушаем, изображаем.(8 ч) 

Что нас окружает? Что мы видим? Краски, звуки, формы окружающего мира. Красота в окру-

жающем мире (постройки, изображения, украшения, звучания). Поиски красивого вокруг себя 

(природа, Дома, храмы), Бог - Творец красивого мира. Как Бог создавал мир? Сотворение чело-

века. Адам - любимое чадо Божие. Общение человека с Богом. Поручения, данные Богом чело-

веку. Правила жизни, данные Богом человеку. Доброе и красивое в слове, в изображении и в 

звучании. В какой книге написано о сотворении мира? Библия. 

В ожидании Рождества - самого красивого события зимы. (7ч) 

Нарушение человеком правил жизни, данных Богом. Грех. Последствия. Непослушание. Печаль. 

Болезнь. Смерть. Мои поступки. Наказание, раскаяние, прощение. Кого я огорчаю своим непо-

слушанием? Прощение родителей. Мог ли Бог оставить Адама и Еву в Раю? Радость и печаль в 

звуках и красках окружающего мира. Как выражается настроение человека художественными 

способами? Что мы видим в окружающей природе зимой? Состояния поздней осени. Зимние 

печали. Минорные звучания. Добрые и злые люди. Благочестивые люди. Авель и Каин. Зависть. 

Зло. Выражение отношения через музыкальное и художественное изображение природы, чело-

века. Как бороться с грехом? Может ли человек побороть свои недостатки? Помощь Божия. 

Промысел Божий. Добрые праведные люди. Ноев ковчег. Потоп. Как Бог простил людей? Не-

возможность существования у человека печали в сотворенном Богом красивом мире. Обещание 

Бога людям. Красота зимы. Что мы делаем зимой? Зимние игры и забавы. Пресвятая Богородица. 

Праздники-радости.   (10ч) 

Рождество Христово - самый главный праздник. Как традиционно праздновали Рождество и 

Крещение Господне в России? Святочные обычаи. Наше участие в православных праздниках. 

Праздники в нашем доме: день рождения, Новый год, Масленица. Как люди предали Христа? 

Смерть на кресте. Покаяние. Прощение. Прощеное воскресенье. День Ангела. Добрые и злые 

ангелы. Ангел-хранитель. Твой святой покровитель. Имя человека. Святые вожди в земле Рус-

ской. Защитники Отечества. Преподобный Сергий Радонежский. Князь Димитрий Донской. 
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Пасха: цвета и звуки весны.(8ч) 

Благовещение. Архангел Гавриил. Праздничные обычаи. Цвета, звуки, настроения. Воскресение 

Христово. Пасхальные обычаи. Празднование Пасхи. Праздник Дня Победы. Радоница. Поми-

новение усопших воинов, за веру, Отечество и народ жизнь свою положивших. Лики святых. 

Князь Александр Невский. Великомученик Георгий Победоносец. Моя семья. Родословие моей 

семьи. Обязанности человека-христианина. Обязанности по отношению к Богу, к людям, к себе, 

Обязанность человека - сохранить красивый мир. Личная ответственность. За что могу отвечать 

я? 
Содержание программы 2-3 класс 

1. Раздел «Отечество Небесное. Бог» 

1. Бог просвещающий 

О вере, знании и культуре в жизни людей. Что нужно человеку для счастливой жизни? Целе-

сообразность в мире. Изучение законов мира наукой. Религия - вера и почитание Бога. Религи-

озные представления разных народов. Христианство - одна из основных религий мира. Религи-

озная культура. Православие как основная религия в России. Христианское понимание проис-

хождения знания о Боге. Особенность этого знания: просвещение человека Божественным све-

том. Священное Писание, Священное Предание, жития святых. Кого называют просвещенным 

человеком? О чем свидетельствует Священная история? Историческое источники как свиде-

тельство о совершенном Богом спасении людей. Отражение Священного Предания в церковных 

песнопениях и иконографии. Представление иконы «Вседержитель». Словарик иконописца: 

Вседержитель; живопись; мозаика; фреска. Церковнославянский язык как язык обучения детей 

грамоте в Древней Руси. Учебные книги. Азбучная молитва в стихах. «В начале было Слово...». 

Смысл поговорки « Начать с азов ». 

2. Что говорит о Боге православная культура? 

Что Бог открыл о Себе людям? Явление Троицы Аврааму. Зачем Бог прислал в мир Своего 

Сына? Жертвенная любовь. Как люди говорили о тайне Троицы? Представление иконы «Троица» 

Андрея Рублева. О святом иконописце Андрее Рублѐве. О чем и как рассказывает икона «Трои-

ца»? Как готовился православный иконописец к написанию иконы? Словарик иконописца: иконы 

«Спас в Силах», «Спас Нерукотворный». Храмы в честь Святой Троицы. Андроников монастырь. 

Отражение события явления Троицы в поэзии. Праздник Святой Троицы. Церковнославянская 

азбука: буква «Т» (твердо, истинно), Троица Святая. Смысл поговорки «Сначала аз да бука, а 

потом науки». 

3. Свет на горе Фавор 

В лучах славы Господа. Смысл Преображения. Как Бог открывал людям о Царствии Небесном. 

Христианское понимание смысла человеческой жизни, отраженное в поэзии для детей. Изобра-

жения смысла (в христианском понимании) события живописными и графическими средствами: 

рисунки на темы «Сверхсветлый мрак», «Светлое облако». Представление иконы «Преображение 

Господне» Феофана Грека. Анализ смысла иконы на трех уровнях: сюжетном (что изображено?), 

богословском (какой смысл события?), дидактическом (чему учит событие?). Иерархичность 

устройства мира, отраженная изобразительными средствами: Бог и человек (пророки, ученики). 

Словарик иконописца: духовная красота иконы; горки на иконе - символическое изображение 

духовного роста). О святом Григории Паламе. Фаворский свет. Церковнославянская азбука: буква 

«Фита» - символ Божественного, Церкви Божией. В греч.языке: Бог - Феос. «Ф» на иконах Бо-

гоматери: «МР ФУ» (МитирФэу) - Матерь Божия. Ключевые слова христианской культуры с 

буквой «Ф»: Фавор, Вифлеем, Голгофа, Гефсимания, акафист. События Священной истории, с 

ними связанные. 

4. Бог спасающий 

Милость Божия к людям. Христос - Пастырь добрый. Спасительная чудесная помощь. Исце-

ление расслабленного. Воскрешение дочери Иаира. Как мог человек получить помощь Божию? 

Вера и примирение с ближними как условия получения помощи. О Царствии Небесном. Беседа 

Христа с Никодимом о духовном рождении человека. Таинство Крещения. Рассказ о Божием 

Царстве в поэзии. Отличие иконописи от живописи на религиозные темы: икона «Воскрешение 

дочери Иаира» и картина В.Д. Поленова на ту же тему. Представление икон - фресок «Чудесный 

улов»; «Насыщение пятью хлебами». Их анализ на трех уровнях. Словарик иконописца; образы и 
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символы христианского религиозного искусства: голубь, рыба, корабль, нимб и др. Церковно-

славянская азбука: буква «Ц»; слова - милость, Царствие Небесное, Церковь. 

5. Что говорит о человеке православная культура? 

Притча о талантах. Что такое талант? Смысл выражения «зарыть талант в землю». Ответ-

ственность человека за полученный дар. Чуткость, сострадательность к людям как самые главные 

дары Божий. Где они скрыты в человеке? Человек - образ и подобие Божие. От чего зависит 

возможность уподобления Богу? Размышление маленького христианина о человеке: рождение; 

рост; развитие; смерть; душевные способности; способность воображения; внутренние душевные 

чувства; совесть; воля; вера в Бога; желание стать умнее и добрее; душа человека - свободная, 

разумная, бессмертная, желающая добра, верящая в Творца; сердце человека. Стремление чело-

века к добру - к подобию Божию. Отличие человека от животного. Духовная работа человека над 

собой. В каких делах каждый может раскрыть свои таланты? Какими качествами украшается 

душа человека? Взаимосвязь христианских понятий «смирение - радость». Их отражение в ду-

ховных песнопениях: «Слуху моему дай радость и веселие» (Псалом 50). Примеры проявления 

красоты человека в рассказах Священной истории (Богородица. Авель. Авраам. Иосиф.). Спаси-

тель как проявление высшей красоты. Отражение этого смысла в поэзии: К.Д. Бальмонт. «Одна 

есть в мире красота» (Повторение материала 2-го года). Рассказы о человеке в росписях храма 

Спаса на Сенях Ростова Великого (Сотворение человека.Изгнание из рая). Рассказы о человеке в 

детской православной литературе. Церковнославянская азбука: слова - образ, душа, чудо. 

6. Христиане в православном храме 

Красота православного храма. Смысл символов христианского искусства, архитектурной 

формы храма, купола. Духовный смысл православного храма. Во что веруют христиане? Символ 

православной веры. Таинства Православной Церкви. Тайная Вечеря. Установление Таинств 

Крещения и Причастия. Таинство Исповеди. Православное богослужение. Божественная Ли-

тургия. Евхаристия - благодарение. Духовный смысл. Духовная красота преображенного чело-

века. В чем она проявляется? Православный храм в традициях жизни православной семьи: кре-

стины, венчание, отпевание. Благочестивое поведение православных людей: традиции посещение 

храма в воскресные и праздничные дни. Московский Кремль - сердце духовной жизни России. 

Вера русских князей и традиции почитания святынь. Успенский собор - самый главный собор 

Московского Кремля. Венчание на царство Русских государей. Восхождение на церковный пре-

стол Патриархов. Колокола. Виды звона (перезвон, благовест, трезвон, набат). История Царя 

колокола. Музыка колоколов в красках и линиях: рисуем звон. Святые зодчие Флор и Лавр. 

Словарик зодчего: слова - зодчий, притвор, четверик, алтарь, купол. Церковнославянская азбука: 

буква «Л» (люди); слова - Литургия, Причащение, Таинство. 

7. Святыни Дона 

Храмы Дона. Святые места. Святые Земли Донской. 

8. Золотое правило жизни 

Главное правило христианской жизни: «Не судите да не судимы будете». Почему это правило 

можно назвать «золотым» правилом? Какие еще правила (заповеди) дал Христос людям (повто-

рение заповедей Блаженства)? Евангельские заповеди в христианской поэзии. Отражение учения 

Христа в иконописи: представление иконы Вседержителя с Евангелием «Заповедь новую даю 

вам». Церковнославянская азбука: отражение основной темы урока в языке («Не судите»). С лова 

- «доброта»,«красота (лепота)», «любовь», «милосердие». Как изобразить доброе, красивое в 

рисунке? Какой поступок можно назвать красивым? Доброта моей души. Чем я могу поделиться? 

Следует ли мне ожидать ответного добра от людей? Что делать, если люди совершают по отно-

шению ко мне злой поступок? 

2. Раздел «Добродетели в жизни христианина»  

1. Добро и зло 

Об ориентирах добродетельной жизни христиан. Добро и зло в ангельском мире. Бой Михаила 

Архангела. Как зло появились в мире. Грех как проявление зла. Два брата – Исав и Иаков. Что 

означает благословение для христиан? Что стало причиной недостойного поступка Исава? Сле-

дование телесным страстям, обожествление природы, дурной пример, страсти - источники по-

рабощения человека злом. Какой я? Что есть во мне: что люблю, чем увлекаюсь, кому подражаю? 

Что рассказывается о христианском благочестии в литературе Древней Руси. «Поучение» князя 

Владимира Мономаха. «Юности честное зерцало». Что значит быть почтительным сыном и до-
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черью? Как положено было вести себя детям? Церковнославянская азбука: о добре и зле. Слова: 

«благотворяй», «злотворяй»; выражение «Возлюбленне, не уподобляйся злому, но благому». 

Благое как доброе, полезное для самого человека и для окружающих. Связь человека с окружа-

ющим миром. Христианское поведение. 

2. Как Бог строил дом спасения человека 

Что было открыто Богом о будущем спасении человека? Таинственный сон Иакова. Чудесная 

лестница. Предсказания о пришествии в мир Спасителя. Как Бог строил дом спасения. О Бого-

родице – лествице, послужившей соединению небесного и земного. Песнопения, посвященные 

празднику Рождества Богородицы. Представление иконы: Икона Божией Матери «Гора Неруко-

сечная». Название и сюжет иконы. Как христиане поднимаются по небесной лестнице? Где 

начало этого пути? Таинства Церкви. Кто помогает человеку? Почему Христос сказал о Себе: «Я 

есть путь». Легок ли путь жизни христианина? Препятствия на этом пути. Представление иконы: 

«Аз есмь Лоза истинная». Церковнославянская азбука: слова и выражения, раскрывающие Бо-

жественный источник знания - «свет», «просвещение», «Я есть путь...». Словарик иконописца: из 

истории иконописи - о первых иконах Богородицы, написанных евангелистом Лукой. 

3. Воеводы сил любви. Добродетели 

Что помогает и что мешает человеку подниматься по небесной лестнице? Добродетели и 

страсти. Как растет в человеке доброе? Притча о сеятеле. Препятствия на пути движения человека 

к добру. Что это такое? Какие бывают добродетели, какие – страсти. Как научиться бороться со 

страстями. Где находятся препятствия: внутри человека или вовне? Какие из них сильнее? 

«Доброе сердце - злое сердце» - как понимать это выражение? Поэма святителя Иоасафа Белго-

родского о сражении семи добродетелей и семью грехами. Какие добродетели с какими страстями 

борются? Труд души. Нелегкость духовного труда. Рассказ об этом средствами иконописи («Ле-

ствица» преподобного Иоанна Лествичника) - представление иконы; средствами светской и ду-

ховной поэзии. Древо талантов-добродетелей христианина. Церковнославянская азбука: слова, 

обозначающие добродетели, - «кротость», «смирение», и др.; выражения: «Знай себя», «Уклонись 

от зла и сотвори благо». 

4. Непобедимое оружие христиан 

Что чем командует в человеке: дух телом или тело духом? Какими душевными качествами 

проявляется в человеке эта борьба? Всегда ли ведется эта брань? Как и чем укрепляется человек в 

этой борьбе? Помощники человека в духовной брани. Возможна ли гармония (согласие) духов-

ного и телесного в человеке? Чем люди живы? Как Иисус Христос учил людей. Духовная пища. О 

духовном рождении христианина. Блага духовные и материальные. О чем христиане прежде 

всего просили Бога? Рассказ о Марфе и Марии -ответ на этот вопрос. Размышление о хлебе ду-

ховном в поэзии. Церковнославянская азбука: «Отче наш». 

5. Защита святынь. Силы тьмы 

В чем сила человека? Священная история о падении людей-исполинов. Что стало причиной их 

гибели? Страсти гнева, тщеславия, гордости. Проявляются ли они во мне? Как с ними бороться? 

Как зло воевало против святынь? Иконоборчество. Как христиане сохраняли иконы. Преподоб-

ный Иоанн Дамаскин. Представление иконы: икона Божией Матери «Троеручница». Христиан-

ские святыни на Святой Земле: храм Воскресения Господня. 

6. Небесные помощники 

Воевода Небесных Сил бесплотных - Архангел Михаил. Чудо Михаила Архангела в Хонех. 

Представление иконы: Архангел Михаил в иконографии разных христианских стран. Словарик 

иконописца: символы цветов в православной иконе. Почитание Небесных Сил бесплотных в 

церковных песнопениях, в русской поэзии, прозе. Храмы, освященные в честь Архангела Миха-

ила. Архангельский собор Московского Кремля: история создания, архитектура. 

7. Увенчанные венцами. Христианская семья 

Пример проявление добродетелей в жизни христианской семьи. Семья - малая Церковь. Доб-

родетели христианской семьи. Любовь - высшая добродетель. Проявление добродетели в жизни 

святых Царственных страстотерпцев. В чем проявлялась жертвенная любовь детей и родителей? 

Мужество и любовь в последние дни жизни. Представление иконы: святые Царственные стра-

стотерпцы. О чем молились Царственные мученики в последние дни? Русские поэты - в под-

держку их духовных сил. Церковнославянская азбука: о почитании родителей, о мужестве - 
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«Заступи в старости отца твоего и не опечаль его»; «Премудрость смиренного вознесет главу 

его». 

8. Добрый ответ 

Ответственность человека. Почему человек не может справиться со своими недостатками? Что 

ему мешает, что помогает проявить доброе в себе? Смысл Евангельских слов «Дух бодр, плоть же 

немощна». Притча о бесплодном дереве. Рассказ о Страшном Суде. Когда человек должен отве-

чать за свои поступки? Представление иконы: Страшный Суд. Церковнославянская азбука: рас-

сказ о красивой буквице «Ж» (Живете) - начертание и духовный смысл. 

3. Раздел «Отечество земное и Небесное. Человек преображенный. Святые»  

1. Как преображался человек? По ступенькам восхождения 

Как преображался человек? О чем возвестило людям Рождество Христово? Возвращение 

блудного сына. Святые люди. Как Савл стал апостолом Павлом. Чему учит христиан пример 

святых? Житийная литература. Поэзия. Устное народное творчество. Каких святых изображают 

на иконах? Представление иконы «Собор Всех Святых». Церковнославянская азбука: заповедь о 

любви. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим... и ближнего твоего, как самого себя». 

2. Ступенька «Богомыслие». Будем любить друг друга 

Начало подъема по ступенькам духовного преображения. Прообраз - 15 ступеней Иерусалим-

ского храма. Путь к святости - путь в Церковь Небесную. Соборность (кафоличность) Церкви. Что 

объединяет всех христиан Церкви Христовой? Каждая ступенька - преодоление какой-то страсти 

и приобретение христианской добродетели. Любимый ученик Христа Иоанн Богослов. Добро-

детель любви. Представление иконы «Свя-той апостол Иоанн Богослов». Чудо о Гусаре и иконе. 

Церковнославянская азбука: Иоанн Богослов: «Бог есть Любовь». 

3. Ступенька «Благочестие». Всемирные светильники 

Как христианство пришло на Русь. Святая княгиня Ольга. Святой князь Владимир. Крещение 

Руси. Чем отличается эта икона от одноименной картины? Православное паломничество. Путе-

шествие по святым местам - Киево-Печерская Лавра. Святые Антоний и Феодосии Печерские. Из 

истории зодчества. Представление иконы: мозаики Софийского Собора в Киеве. Словарик ико-

нописца: перспектива, время, цвет, свет в иконе. Церковнославянская азбука: слова из текстов 

урока. 

4. Ступенька «Благочестие». Святой богатырь Илья Муромец 

Как Илья Муромец богатырем стал. Что он защищал, с чем сражался. Какие христианские 

добродетели почитались на Руси. Христианская добродетель умеренность. Ее проявление в жизни 

людей Руси. Как понимает это качество современный человек? Святой воин, инок Кие-

во-Печерской обители. Словарик зодчего. Церковнославянская азбука: «Ищите прежде Царства 

Божия и правды Его». 

5. Ступенька «Вера в Бога». Солнце земли Русской 

О святом князе Александре Невском. Паломничество в Александро-Невскую Лавру. Смысл 

песнопения: «В вере - добродетели, в добродетели - разум, в разуме - воздержание, в воздержании 

- терпение, в терпении - благочестие, братолюбие и любовь». Святой Александр Невский на 

фреске собора Московского Кремля. Житие князя в поэзии. Церковнославянская азбука: о словах 

князя «Не в силе Бог, а в правде». В чем подвиг святого князя? 

6. Ступенька « Надежда на Бога ». Смиренный чудотворец 

О святом преподобном Сергии Радонежском в истории Руси. О святых учениках преподобного 

Сергия. Представление иконы: «Видение Сергию множества птиц» (фреска). Паломничество в 

Троице-Сергиеву лавру. Троице-Сергиева лавра в русской поэзии, прозе, религиозной живописи. 

Храмы лавры. Церковнославянская азбука: «Блаженны нищий духом, потому что им принадле-

жит Царствие Небесное». 

7. Ступенька «Веселье о Боге». Радостный старец 

О святом преподобном Серафиме Саровском. Какую главную христианскую добродетель 

проявил святой Серафим Саровский? Христианское прощение. Почему Серафим Саровский 

всегда радостно встречал людей? Что питало его любовь к людям? Изображение жития препо-

добного Серафима в иконописи. Представление житийной иконы. Паломнический маршрут в 

Серафимо-Дивеевский монастырь. Троицкий собор. Канавка Божией Матери. Церковнославян-

ская азбука: «Радость моя, не время нам унывать». 

8. Ступенька «Страх Господень». Ходящие в путях Господних 
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Что такое страх Господень? Почему мудрый царь Соломон называл страх Господень премуд-

ростью? Повторение притчи о блудном сыне. Углубление понимания ее смысла: отношения че-

ловека к Богу - страх раба (выполняющего повеления господина), страх наемника (ожидающего 

оплаты за труды), страх сына (боящегося огорчить отца). Учитель кротости и смирения Николай 

Мирликийский. О почитании святого на Руси. «МиколаМилостивый ». Почему на Руси святого 

называют « Миколой » ? Представление иконы: «Николай Чудотворец» в житии. Почитание 

святого Николая Чудотворца, отраженное в народном фольклоре, поэзии. Церковнославянская 

азбука: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Смысл заповеди блаженства в 

жизни святителя Николая Чудотворца. 

9. Ступенька «Любовь к Богу и к ближнему». Матерь Божия у Креста 

Жертвенная любовь. Любовь Матери. Почему Матерь Божию прославляют как Честнейшую 

Херувим? Крест Христов. Что означает для христиан следование путем Христа? Крестопоклонная 

неделя на Руси. Страстная неделя Великого Поста. 

Апостол Павел о христианской любви. Ее качества. Как христиане поднимаются по лестнице 

Божественной Любви? Почему первая и предпоследняя ее ступеньки - терпение? Христианский 

смысл поговорок «Бог терпел и нам велел», «Терпенье и труд все перетрут». Песнопения Пас-

хального канона и его связь с « Лествицей любви» апостола Павла. Церковнославянская азбука: 

слова - «терновый венец»; песнопение «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко». 

4. Раздел «Отечество земное и Небесное. Человек преображенный. Герои»  

1. Принявший венец победы 

Кто такие герои? Святые и герои. Добрый воин Георгий Победоносец. Представление иконы: 

«Чудо Георгия о змие». Георгиевские кавалеры. Церковнославянская азбука: евангельские запо-

веди в жизни святых - «Любите врагов ваших». Смысл слов из песнопения в честь великомуче-

ника Георгия: « Посеяв в слезах - пожнешь в веселии ». Храмы России, освященные в честь ве-

ликомученика Георгия Победоносца. 

2. Доброе имя - в славе моего Отечества 

Наука побеждать полководца-христианина Александра Суворова. Высшие ценности челове-

ческой жизни. В чем они? Верность. В чем она? Верность памяти предков. Каких своих пред-

ков-воинов я знаю? Каких воинов русской истории мы знаем? Как следует вести себя человеку: 

солдату - в бою; детям - с родителями, людьми? Чему полководец Суворов учил детей. Поведение 

девочки и мальчика - христиан. Как дочь Суворова относилась к своему отцу. Русские поэты о 

воинской славе Суворова. Представление иконы: святые христианские воины. Святой воин Ар-

темий. Святой Никита Воин. Святой Иоанн Воин. Церковнославянская азбука: «Доброе имя 

лучше многого богатства». 

3. Россия помнит. Святыни родного края 

Полководец М.И. Кутузов на Бородинском поле. Защита Отечества. Смоленская икона Божией 

Матери на Бородинском поле. Какую христианскую добродетель проявили защитники Отече-

ства? Как был построен храм Христа Спасителя. Надпись на памятных медалях Александра III: 

«Не нам, не нам, но имени Твоему». Ее смысл. История Спасо-Бородинского монастыря и семьи 

Тучковых. Святыни Бородина. Рассказ об иконе «Спас Бородинский». Святыни родного края в 

русской поэзии и музыке: М.Ю. Лермонтов «Бородино»; П. И. Чайковский. Молитва Кресту в 

музыке на религиозную тему. Церковнославянская азбука: евангельские истины в жизни людей 

«Друг ко другу любовь прилежную имейте». Можно ли любить врагов (Отечества; своих лич-

ных)? В чем проявляется эта любовь? 

4. Бессмертие. Новомученики и Исповедники Российские 

Что такое подвиг? Как его объяснить в христианском значении? Русская Голгофа. Новомуче-

ники Российские. Что помогало Новомученикам сохранить мужество перед лицом злобы? Места 

скорби и памяти: Соловки, Бутово. Значение слов «Мне отмщение и Аз воздам», «В покаянии 

прими меня, Господи». Как объяснить слова песнопения, посвященного Новомученикам: «Но-

воявленные звезды... Станьте, непобедимые, среди нас». Как разрушили храм Христа Спасителя. 

Добро и зло в душе человека: созидателя -православного зодчего; разрушителя святынь - вандала. 

Разрушенные в 30-е годы Московские храмы - святыни: Страстной монастырь, ЧудовМихаи-

ло-Архангельскоий, Вознесенский монастыри и др. Родословное древо памяти Российских родов 

- Новомучеников Российских - эстафета памяти: рода Чичаговых, Олсуфьевых, Бибиковых, 

Оболенских, Тучковых, Гагариных, Шаховских. Исследование. Представление иконы: «Собор 
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Новомучеников и Исповедников Российских». Особенность композиции икон данной иконо-

графии: соборность, устремленность к Горнему миру, иерархическое расположение. Церковно-

славянская азбука. 

5. Священный долг 

Всенародный подвиг. Христианский щит: броня - вера и любовь, шлем - надежда спасения. 

Мужество в защите святынь Отечества. Небесные заступники. Представление иконы: Икона 

Божией Матери «Казанская». Христианские добродетели мужества, веры, надежды, любви в по-

эзии. 

6. Ступенька «Благодарение». Перед Престолом Небесным 

Заступница Усердная. Чудотворные иконы Божией Матери: Казанская, Владимирская, Ивер-

ская, Смоленская, Почаевская, Донская. История о том, как была спасена Москва от войск заво-

евателя Тамерлана. Словарик иконописца: основные иконографические типы изображений Бо-

гоматери - Умиление, Одигитрия, Оранта. Церковнославянская азбука: слова - Царица Небесная, 

Честнейшая Херувим. Смысл слов апостола Павла: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за 

все благодарите». О христианских качествах души, необходимых для выполнения призыва апо-

стола. Выставка «Мир православной культуры в наших рисунках». Тема - «Благодарение». 

7. Благословение 

Благословение детей. Смысл благословения. Представление иконы: «Благословение детей». 

Ответственность христиан перед Богом, перед людьми, перед собой. Как восстановить и сохра-

нить образ Божий? Может ли живой человек иметь мертвую душу? Какими качествами прояв-

ляется духовная смерть в человеке? Как христиане понимали смерть. «Символ веры» о воскре-

сении. Может ли быть рай на земле? Райское состояние души - что это такое? Может ли жизнь 

быть адом? Какие качества человека свидетельствуют о смерти его души? Пробуждение души. 

Что это такое? Может ли дух и душа человека засыпать и просыпаться? Когда это происходит? 

Слово «Бдение» («Бдите и молитесь»), «Всенощное бдение». Почему христиане не боялись 

смерти? Подвиг воина Евгения Родионова. Христианская заповедь любви. Любовь к Богу и 

ближним - высшая христианская добродетель. Церковнославянская азбука: смысл Пасхального 

песнопения «Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ». Храм Воскресения Гос-

подня. 

8. Богомудрые учители веры и благочестия 

Путешествие по святым местам Русской земли. Оптина Пустынь - центр духовной жизни. 

Старчество. Смысл благодарения. Смысл благословения. Святые старцы. Представление иконы: 

«Преподобные Старцы Оптинские». Христианский смысл поговорок преподобного Амвросия 

Оптинского: «Кто уступает, тот больше приобретает», «Жить – не тужить, никого не осуждать, 

никому не досаждать и всем - мое почтение». Оптинские страдальцы за Христа. Духовная поэзия 

и церковные песнопения иеромонаха Василия (Рослякова) о родной обители. Почему христиане 

все события своей жизни сопровождали словами « Слава Богу за все»?  

3. Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

– осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и Российского государства 

(российская идентичность); 

– развитие чувства преданности и любви к Родине, еѐ истории и культуре, еѐ традициям и 

преданиям, а в дальнейшем — осознание ответственности за сохранение культур-

но-исторического наследия России; 

– знание важнейших страниц священной истории Отечества, выдающихся имѐн в истории 

России, святынь земли Русской и знаменитых памятников православной культуры России; 

– осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, как благодарность, 

дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие и милосердие; 

– умение следить за своими словами и делами; способность контролировать собственную де-

ятельность на основе выбора добра и пользы; 

– настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с окружающими; 
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– как результат преданности и уважения к традициям своего народа — уважительное отно-

шение к людям других верований, другой национальной культуры, умение взаимодействовать с 

людьми других верований и убеждений. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;   

 учиться высказывать своѐ 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).  

 

Предметные результаты: 

 

– развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками православной культуры; 

– знание достопамятных событий отечественной истории, имѐн и подвигов величайших про-

светителей, государственных деятелей, героев и святых людей России; 

– умение соотносить имена выдающихся исторических личностей с основными вехами и важ-

нейшими событиями родной истории (к примеру, Александр Невский — Ледовое побоище); 

– умение видеть в памятниках письменности и произведениях русской классической литера-

туры славянизмы, их необычные формы и понимать их смысл; 

– умение соотносить старый и новый стили (даты юлианского и григорианского календарей), 

знание причины расхождения этих календарей; 

– приобщение к духовно-нравственным ценностям своего народа; 

– усвоение нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с богатейшей право-

славной культурой России, имеющей особое значение в истории России, в становлении еѐ ду-

ховности и культуры; 

– приобретение устойчивых представлений о нравственности и духовности в рамках понятий 

добро – зло, правда – ложь, свобода и ответственность, совесть и долг; 

– формирование потребности в нравственном совершенствовании. 

 

 
4.Тематическое планирование  

№ Название разделов, 

темы уроков 

Кол-в

о 

часов 

Дата Формы орга-

низации 

Вид деятельно-

сти 

 

план факт ЭОР 

Раздел «Отечество Небесное. Бог» 8ч  

1 Бог просвещающий    Творческая 

работа уча-

щихся: ми-

ни-сочинение 

«Чему учит 

Бог?» 

Беседа,  

просмотр 

учебных 

фильмов 

(мультфиль-

мов), слуша-

ние,  

анализ перво-

источников, 

рассматрива-

ние иллюстра-

ЦОС Моя 

школа 

2 Что говорит о Боге 

православная культура? 

   Заполнение 

кроссворда 
Библиотека 

Минпросве-

щения 

3 Свет на горе Фавор    Развернутый 

ответ «Смысл 

РЭШ 



7
98 

79
8 

 

 

жизни хри-

стианина» 

ций, слушание, 

тематическое 

занятие, ис-

следование. 
4 Бог спасающий    Творческая 

работа уча-

щихся «Эс-

тафета мило-

сти через ве-

ка» 

ЦОС Моя 

школа 

5 Что говорит о человеке 

православная культура? 

   Составление 

понятийного 

словаря  

Библиотека 

Минпросве-

щения 

6 Христиане в право-

славном храме 

   Презентация 

«Православ-

ный храм» 

РЭШ 

7 Святыни Дона    Презентация 

«Храмы и 

святые места 

Дона» 

ЦОС Моя 

школа 

8 Золотое правило жизни    Составление 

правил жизни 

христиан. 

Библиотека 

Минпросве-

щения 

Раздел «Добродетели в жизни христианина» 8ч  

9 Добро и зло    Рисунок на 

тему «Добро и 

зло» 

Ученический 

проект,  

беседа,  

просмотр 

учебных 

фильмов 

(мультфиль-

мов), слуша-

ние,  

анализ перво-

источников, 

рассматрива-

ние иллюстра-

ций, слушание, 

тематическое 

занятие, ис-

следование, 

чтение,  

работа с тер-

минами и по-

нятиями 

ЦОС Моя 

школа 

10 Как Бог строил дом 

спасения человека 

   Заполнение 

кроссворда 
Библиотека 

Минпросве-

щения 

11 Воеводы сил любви. 

Добродетели 

   Рисунки 

«Сражение 

добродетелей 

с грехами». 

РЭШ 

12 Непобедимое оружие 

христиан 

   Выразитель-

ное чтение 

стихотворе-

ния «Отче 

наш» А. 

Майкова 

ЦОС Моя 

школа 

13 Защита святынь. Силы 

тьмы 

   Устные от-

веты на во-

просы, пере-

сказ фраг-

ментов текста 

с обозначе-

нием ключе-

вых понятий, 

поиск необ-

ходимой ин-

формации 

Библиотека 

Минпросве-

щения 

14 Небесные помощники    Осуществ-
ляют поиск 
необходимой 
информации 
для выполне-
ния заданий. 

РЭШ 



7
99 

79
9 

 

 

15 

 

Увенчанные венцами. 

Христианская семья 

Добрый ответ 

   Презентация 

«Христиан-

ская семья» 

 

ЦОС Моя 

школа 

16 Увенчанные венцами. 

Христианская семья 

Добрый ответ 

    

Раздел «Восхождение в Отечество Небесное. Человек преображѐнный. Святые» 10ч 

17 Как преображался че-

ловек? По ступенькам 

восхождения 

   Определение 

детьми духов-

хов-

но-нравствен

ных ориен-

тиров и показ 

христианско-

го пути со-

вершенство-

вания чело-

века. 

Беседа,  

просмотр 

учебных 

фильмов 

(мультфиль-

мов), слуша-

ние,  

анализ перво-

источников, 

рассматрива-

ние иллюстра-

ций, слушание, 

тематическое 

занятие, ис-

следование. 

ЦОС Моя 

школа 

18 Ступенька «Богомыс-

лие». Будем любить друг 

друга 

   Приведение 

примеров во-

площения в 

жизни хри-

стиан добро-

детели любви. 

Библиотека 

Минпросве-

щения 

19 Ступенька «Благоче-

стие». Всемирные све-

тильники 

   Участвуют в 

диспутах: 

учатся слу-

шать собе-

седника и из-

лагать свое 

мнение. 

РЭШ 

20 Ступенька «Благоче-

стие». Святой богатырь 

Илья Муромец 

   Презентация 

«Илья Муро-

мец. В чем его 

святость?» 

ЦОС Моя 

школа 

21 Ступенька «Вера в Бо-

га». Солнце земли рус-

ской 

   Примеры от-

ражения хри-

стианской 

нормы в  

жизни хри-

стиан, в объ-

ектах право-

славной 

культуры 

Библиотека 

Минпросве-

щения 

22 Ступенька «Надежда на 

Бога». Смиренный чу-

дотворец 

   Примеры  

отражения 

христианской 

нормы в  

жизни святых, 

в объектах 

православной 

культуры. 

РЭШ 

23 Ступенька «Веселье о 

Боге». Радостный старец 

   Рассуждение 

над  смыслом 
ЦОС Моя 

школа 



8
00 

80
0 

 

 

христианской 

радости, 

примеры от-

ражения хри-

стианской 

нормы в 

жизни святых, 

в объектах 

православной 

культуры. 

24 Ступенька «Страх Гос-

подень». Ходящие в 

путях Господних 

   Рассуждение 

над понятием 

христианско-

го покаяния и 

смирения на 

примере эпи-

зодов жития 

святителя 

Николая 

Мирликий-

ского. 

Библиотека 

Минпросве-

щения 

25 Ступенька «Любовь к 

Богу и к ближнему». 

Матерь Божия у креста 

   Рассуждение 

над христи-

анским поня-

тием «Лю-

бовь», пример 

отражения 

этого содер-

жания Свя-

щенной ис-

тории в ико-

нописи, тра-

дициях жизни 

христиан 

РЭШ 

26 

27 

Повторение    Осуществ-

ляют поиск 

необходимой 

информации 

для выполне-

ния заданий. 

ЦОС Моя 

школа 

Раздел «Отечество земное и Небесное. Человек преображѐнный. 

Герои» 8ч 

  

28 Принявший венец по-

беды 

   Поиск взаи-

мосвязи и 

преемствен-

ности свято-

сти и христи-

анской жерт-

вы жизни за 

Отечество, 

«за друга 

своя», при-

меры подви-

гов. 

Ученический 

проект,  

беседа,  

просмотр 

учебных 

фильмов 

(мультфиль-

мов), слуша-

ние,  

анализ перво-

источников, 

рассматрива-

ние иллюстра-

ЦОС Моя 

школа 

29 Доброе имя – в славе    Учатся ана- Библиотека 



8
01 

80
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 моего Отечества лизировать 
жизненные 
ситуации, 
выбирать 
нравственные 
формы пове-
дения, сопо-
ставляя их с 
нормами ре-
лигиозной 
культуры 

ций, слушание, 

тематическое 

занятие, ис-

следование, 

чтение,  

работа с тер-

минами и по-

нятиями 

Минпросве-

щения 

31 Россия помнит. Свя-

тыни родного края 

   Рассуждение 

над  христи-

анскими цен-

ностями в 

жизни героев 

Отечества. 

РЭШ 

32 Бессмертие. Новому-

ченики и Исповедники 

Российские 

   Участвуют в 

диспуте: 

учатся слу-

шать собе-

седника и из-

лагать свое 

мнение. 

ЦОС Моя 

школа 

33 Священный долг    Готовят со-

общения по 

выбранным 

темам 

Библиотека 

Минпросве-

щения 

34 Ступенька «Благода-

рение». Перед Престо-

лом Небесным 

   Беседа  о 

традиции по-

читания Бо-

городицы на 

Руси. 

РЭШ 



8
02 

80
2 

 

 

 

 

2.1.16. ШКОЛЬНЫЙ ТЕАТР «ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗКУ» 
Пояснительная записка. 

Рабочая программа внеурочной деятельности   «Театральная студия» для 1-4 класса разработана на основе требований к результатам реализации 
ФГОС НОО,  с учетом  программы курса «Театр» для начальной школы  И.А. Генералова, программы  обучения  детей  основам  сценического  
искусства  «Школьный  театр»  Е.Р. Ганелина, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Основной 
образовательной программы  НОО МАОУ «Ефимовская СОШ», с учетом требований  САНПИНа, на основе изучения интересов, запросов детей и 
родителей. Курс  введен в часть учебного  плана, формируемого образовательным учреждением  в рамках общекультурного направления. Рабочая 
программа учебного курса внеурочной деятельности «Театральная студия» реализуется педагогом с учѐтом рабочей программы воспитания МАОУ 
«Ефимовская СОШ»  

Место курса «Театральная студия» в учебном плане 
      Программа внеурочной деятельности по общекультурному направлению «Театральная студия» составлена в соответствии с возрастными осо-

бенностями обучающихся и рассчитана на проведение 2 часов в неделю, 1-4 классы -68ч. в год. 
Цели программы: развитие творческих способностей детей средствами театрального искусства. 
Задачи программы: 
Развивать художественный вкус, расширять общий кругозор учащихся. 
Развивать диапазон управления своим поведением в ситуациях взаимодействия с другими людьми. 
Формировать способность «прочтения» жизненной ситуации межличностного взаимодействия по аналогии с художественным текстом, сценирования 

как рефлексорного управления ситуациями межличностного взаимодействия 
Развивать умение равномерно размещаться по сценической площадке, двигаться, не сталкиваясь друг с другом, в разных темпах.  
Развивать ритмические способности и координацию движений.  
Развивать способность создавать образы живых существ и предметов через пластические возможности своего тела.  
Развивать способности создавать образы с помощью жеста и мимики.  
Развивать воображение, музыкальность, выразительность, способность к пластической импровизации в соответствии с характером и настроением 

музыкальных произведений.  
Развивать речевой аппарат посредством артикуляционной гимнастики.  
Тренировать опору дыхания и свободу звучания с мягкой атакой.  
Улучшать дикцию, тренировать точное и четкое произношение гласных и согласных звуков.  
Расширять диапазон и силу звучания голоса.  
Учить пользоваться интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные состояния (грустно, радостно, сердито, удивленно, таинственно, 

восхищенно, жалобно, тревожно, презрительно и т.п.). 
Учить находить ключевые слова в отдельных фразах и предложениях и выделять их голосом. Нормировать четкую, грамотную речь.  
Пополнять словарный запас, образный строй речи.  
Строить диалог между героями разных сказок.  
Подбирать рифмы к заданным словам.  
Развивать способность представлять себя другим существом или предметом и сочинять монолог от его имени. Развивать умение рассказывать сказку от 

имени разных героев.  
Развивать умение сочинять коллективную сказку по очереди, добавляя свое предложение.  
Знакомить детей с терминологией театрального искусства.  
Познакомить с театральными профессиями: гример, костюмер, осветитель, звукорежиссер.  



8
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Разъяснить особенности театрального искусства и его отличие от других видов искусств. 
Форма и режим занятий. 

Формы занятий:  
Репетиционные 
Постановочные 
Беседа 
Встреча со зрителем 
Этапы занятий:  
игровой тренинг; 
работа по пособию; 
работа с театральным словариком; 
работа в театральных мастерских; 
основы театральной культуры;  
репетиция и показ спектакля; 
подведение итогов работы, обсуждение спектакля. 
Игровой тренинг включает в себя ряд общеразвивающих игр и специальных театральных, а также театральные этюды, игры на превращения, игры на 

развитие двигательных способностей детей, упражнения на речевое дыхание, творческие игры со словом: 
работу со словами, которые дети записывают в театральный словарик 
изготовление афиш, программок, билетов, эскизов декораций, костюмов и т.д. 
знакомство с основами театральной культуры. 
Наряду с занятиями в школе обязательным является посещение   сценических представлений, музея, выставок, тематических экскурсий; просмотр 

видеофильмов, слайдов, прослушивание музыки; игры и упражнения из театральной педагогики, сюжетно-ролевые игры, конкурсы и викторины; работа 
с подручными материалами и изготовление бутафории.  
Большая роль в формировании способностей школьников отводится регулярному тренингу, который проводится на каждом этапе обучения с учетом 

возрастных особенностей учащихся. Задача тренинга – пробудить творческую фантазию и непроизвольность приспособления к сценической условности. 
Актерский тренинг предполагает широкое использование элемента игры.  

Содержание. 
Театральная игра – исторически сложившееся общественное явление, самостоятельный вид деятельности, свойственный человеку. 
Задачи. Учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться на площадке, строить диалог с партнером на заданную тему; развивать 

способность произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц, запоминать слова героев спектаклей; развивать зрительное, слуховое вни-
мание, память, наблюдательность, образное мышление, фантазию, воображение, интерес к сценическому искусству; упражнять в четком произношении 
слов, отрабатывать дикцию; воспитывать нравственно-эстетические качества. 

Ритмопластика включает в себя комплексные ритмические, музыкальные пластические игры и упражнения, обеспечивающие развитие естественных 
психомоторных способностей детей, свободы и выразительности телодвижений; обретение ощущения гармонии своего тела с окружающим миром. 
Задачи. Развивать умение произвольно реагировать на команду или музыкальный сигнал, готовность действовать согласованно, включаясь в действие 

одновременно или последовательно; развивать координацию движений; учить запоминать заданные позы и образно передавать их; развивать способ-
ность искренне верить в любую воображаемую ситуацию; учить создавать образы животных с помощью выразительных пластических движений. 

Культура и техника речи. Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата. 
Задачи. Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, четкую дикцию, разнообразную интонацию, логику речи; связную образную речь, 

творческую фантазию; учить сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы; произносить скороговорки и стихи; тренировать 
четкое произношение согласных в конце слова; пользоваться интонациями, выражающими основные чувства; пополнять словарный запас. 
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Основы театральной культуры. Детей знакомят с элементарными понятиями, профессиональной терминологией театрального искусства (особен-
ности театрального искусства; виды театрального искусства, основы актерского мастерства; культура зрителя). 
Задачи. Познакомить детей с основными видами театрального искусства; воспитывать культуру поведения в театре. 
Работа над спектаклем базируется на авторских пьесах и включает в себя знакомство с пьесой, сказкой, работу над спектаклем – от этюдов к рож-

дению спектакля. 
Задачи. Учить сочинять этюды по сказкам, басня, находить ключевые слова в отдельных фразах и предложениях и выделять их голосом. Развивать 

навыки действий с воображаемыми предметами, умение пользоваться интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные состояния. 
 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности «Театральная студия». 
В результате освоения программы учащиеся должны получить общие сведения о театральном искусстве, теоретические знания и практические навыки. 
По завершении первого года учащиеся должны знать: 
– особенности театрального искусства, его отличия от других видов 
искусств, иметь представление о создании спектакля, знать главные театральные профессии и иметь представление о театральных цехах. 
Должны уметь: 
– создавать образы знакомых живых существ с помощью выразительных пластических движений; пользоваться жестами; сочинять этюды по сказкам; 

«превращаться», видеть возможность разного поведения в одних и тех же предлагаемых обстоятельствах, выполнять задания в парах, в группах, орга-
низовать игру и провести еѐ. 
Должны уметь: 
– самостоятельно выполнять артикуляционные и дыхательные упражнения; 
– пользоваться интонациями, выражающими различные эмоциональные состояния, 
 находить ключевые слова в отдельных фразах и выделять их голосом; 
-создавать пластические импровизации на заданную тему;                                   
- сочинять индивидуальный или групповой этюд. 
У учащихся будут сформированы: 
Личностные результаты. 
потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к 

мнению одноклассников; 
целостность взгляда на мир средствами литературных произведений; 
этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта слушания и заучивания произведений художественной литературы; 
осознание значимости занятий для личного развития. 
Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
Обучающийся научится: 
понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 
планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 
осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 
анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всѐ получится», «Я ещѐ многое смогу». 
Познавательные УУД: 
Обучающийся научится: 
пользоваться приѐмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, проводить сравнение и анализ поведения героя; 
понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 
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проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, сказок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсце-
нировании. 

Коммуникативные УУД: 
Обучающийся научится: 
включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность 
работать в группе, учитывать мнения партнѐров, отличные от собственных; 
обращаться за помощью; 
формулировать свои затруднения; 
предлагать помощь и сотрудничество; 
слушать собеседника; 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить к общему решению; 
формулировать собственное мнение и позицию; 
осуществлять взаимный контроль; 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
Учащиеся научатся: 
читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 
выразительному чтению; 
развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 
видам театрального искусства, основам актѐрского мастерства; 
сочинять этюды по сказкам; 
умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, удивление, восхищение) 
Личностные УУД: готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценност-

но-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, лич-
ностные качества. 
Программа внеурочной деятельности рассчитана на детей 7-11 лет в объеме на 1 год 68 часов 

 
 
 
 

Тематическое планирование 
 

№ Тема занятия Ко
л-во 
часов 

Виды деятельности Мо-
дуль 
воспита-
тельной 
про-
граммы 

Электронные (цифро-
вые) образовательные 
ресурсы 

1 Этот удивительный 
мир театра. Путеше-
ствие в театр. 

3 игровой тренинг 
Упражнения на развитие 
речевого аппарата. 
Выразительное чте-

 ЦОС Моя школа 
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ние. Голосо – речевой 
тренинг. Игры со словом 

2 Театральные про-
фессии.  

4 Игры – упражнения, 
направленные на разви-
тие пластики. 
Скороговорки, чисто-

говорки. 

 Библиотека Минпросве-

щения 

3 Этика поведения в 
театре. 

3 Упражнения на раз-
витие речевого аппарата. 
Скороговорки, чистого-
ворки 

 РЭШ 

4 Театральный слова-
рик: «инсценировка», 
«аплодисменты», «бис». 

2 Выразительное чте-
ние. Голосо – речевой 
тренинг. Игры со словом 

 ЦОС Моя школа 

5 Путешествие по те-
атральным мастерским.  

2 Упражнения на раз-
витие речевого аппарата 
Выразительное чтение. 
Голосо – речевой тре-
нинг. Игры со словом 

день 
театра 

Библиотека Минпросве-

щения 

6 Все о театре. Сказка 
«Репка» 

13 Упражнения на раз-
витие речевого аппарата, 
репетиция 
показ спектакля 

день 
защиты 
детей 

РЭШ 

7 Театр начинается с 
вешалки, а этикет с 
«волшебных» слов. 

5 Игры – упражнения, 
направленные на разви-
тие пластики, 
игровой тренинг 

день 
детства 

ЦОС Моя школа 

8 Азбука общения. 4 игровой тренинг 
Упражнения на раз-

витие речевого аппарата. 

 Библиотека Минпросве-

щения 

9 Групповые меропри-
ятия, экскурсии, посе-
щения театра. 

3 Экскурсии. Лекции - 
беседы. 
Просмотр видео и фо-

томатериалов. 
 

 РЭШ 

1
0 

Итоговое занятие. 
Просмотр сказок. 

15 Просмотр видео и фо-
томатериалов. 

 ЦОС Моя школа 

 Итого: 34    
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2.1.17. РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ 

Программа разработана в соответствии с требованиями федеральных государственных об-

разовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования. Это позволяет обеспечить единство обязательных требований ФГОС во всем 

пространстве школьного образования в урочной и внеурочной деятельности. 

Задачей педагога, реализующего программу, является развитие у обучающегося ценност-

ного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью. 

Программа направлена на: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 формирование интереса к познанию; 

 формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и уважительного от-

ношения к правам и свободам других; 

 выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и правовых норм; 

 создание мотивации для участия в социально-значимой деятельности; 

 развитие у школьников общекультурной компетентности; 

 развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

 осознание своего места в обществе; 

 познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

 формирование готовности к личностному самоопределению. 

Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы курса вне-

урочной деятельности «Разговоры о важном» составляют следующие     доку-

менты. 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Указ Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Рос-

сийской Федерации». 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 64100). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 

№ 569 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 17.08.2022 № 69676). 

5. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении методи-

ческих рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном»» от 

15.08.2022 № 03–1190. 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 372 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего об-

разования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74229). 

 

Программа реализуется в работе с обучающимися 1–2, 3–4 классов. 

 Запланировано проведение 36 внеурочных занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 

понедельникам, первым уроком. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие  ценностного отноше-

ния обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, бо-

гатой природе и великой культуре.   

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» должны быть направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему  для кон-

структивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) беседа с 

обучающимися. Занятия позволяют обучающемуся вырабатывать собственную мировозренче-

скую позицию по обсуждаемым темам. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной 
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России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и повсе-

дневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам. 

Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учѐтом федеральных образова-

тельных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Это 

позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, ориен-

тировать еѐ не только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие ребѐнка. 

Это проявляется: 

 в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 

 в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, 

нашедших свое отражение и конкретизацию в программе воспитания; 

 в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их вовлеченность в 

совместную с педагогом и сверстниками деятельность. 

Ценностное наполнение внеурочных занятий 

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа: 

1) соответствие датам календаря; 

2) значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в календаре в те-

кущем году. 

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», 

«Новогодние семейные традиции разных народов России», «День учителя (советники по 

воспитанию)», «День российской науки» и т. д. 

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. Например, 

«День российской науки»,«Юбилеи писателей и поэтов». 

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не связаны с те-

кущими датами календаря, но являющиеся важными в воспитании школьника. К примеру: «Мы 

вместе», «О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического здоровья, профи-

лактика буллинга)» и др. 

Внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной работы образовательной ор-

ганизации, поэтому тематика и содержание способны обеспечить реализацию их назначения и 

целей: становление у обучающихся гражданско-патриотических чувств. Исходя из этого, в плани-

руемых  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 

индивидульных 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, воссоздаѐт, продолжает 

его достижения, традиции; 
- семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о предыдущих по-

колениях бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также в гуманном отношении к старшим 
поколениям. 
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Например, тема: «О взаимоотношениях в семье (День матери)». 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 далѐких 

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 распро-

странена в России в прошлые века, что стало сегодня примером для подражания. 
Например, тема «Мы вместе». Разговор о добрых делах граждан России в прошлые времена 

и в настоящее время, тема волонтерства. 

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; 
- обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать во всех ее делах, 

помогать родителям; 
- семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные ценности пред-

ставлены в традиционных религиях России. 

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом обсуждения на 

занятиях, посвященных темам: «О взаимоотношениях в семье (День матери)», «Новогодние се-

мейные традиции разных народов России» 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 всем мире; 
- культура представлена достижениями в материальной сфере (строительство, техника, 

предметы быта и др.), в духовной сфере (народное творчество, литература, изобразительное ис-
кусство, музыка, театр и др.), а также в этике, культуре взаимоотношений людей. 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, подробно и раз-

носторонне представлены в «Разговорах о важном». Поэтому многие сценарии построены на 

чтении поэзии, обсуждении видеофильмов, произведений живописи и музыки: «По ту сторону 

экрана. », «Цирк! Цирк! Цирк! (к Международному дню цирка)». 

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 со-

временный мир. 
  О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в процессе об-

суждения тем: «День российской науки», «Я вижу Землю! Это так красиво». 

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 четкого воспроизведения нового термина или понятия. 

Необходимо понимать, что на внеурочных занятиях как неучебных формируются определенные 

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. 
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Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования им. При ана-

лизе содержания занятия, которое предлагается в сценарии, педагог учитывает региональные, 

национальные, этнокультурные особенности территории, где функционирует данная образова-

тельная организация. Обязательно учитывается и уровень развития учащихся, их интересы и по-

требности. При необходимости, исходя из статуса семей обучающихся, целесообразно уточнить 

(изменить, скорректировать) и творческие задания, выполнение которых предлагается вместе с 

родителями, другими членами семьи 

Особенности реализации программы 

Личностное развитие ребѐнка – главная цель педагога. Личностных результатов обучаю-

щихся педагог может достичь, увлекая школьников совместной  и интересной многообразной 

деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя разные формы работы; 

устанавливая во время занятий доброжелательную, поддерживающую атмосферу; насыщая за-

нятия ценностным содержанием. 

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, дать возможность 

школьнику анализировать, сравнивать и выбирать. 

 

Содержание программы внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

С чего начинается Родина? Колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая книга. Ма-

лая Родина: родная природа, школа, друзья, культура и история родного края. Ответственность 

гражданина за судьбу своей Отчизны. Историческая память народа и каждого человека. Связь 

(преемственность) поколений – основа развития общества и каждого человека. Историческая 

память 

– это стремление поколения, живущего в настоящее время, принять и воспитывать в себе 

качества, которые отражают нравственные ценности предыдущих поколений («Там, где Россия», 

«Что такое Родина? (региональный и местный компонент)», 

«День народного единства», «Урок памяти»). 

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь к родному краю, 

способность любоваться природой, беречь еѐ — часть любви к Отчизне. Преемственность поко-

лений в готовности защищать родную землю. Великая Отечественная война: герои, подвиги, са-

мопожертвование. Непокоренный Ленинград: страницы истории блокады города («Непокоренные. 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», «День защитника Отечества.», 

«Союзники России», «Урок памяти»). 

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что такое права и 

обязанности гражданина. Права ребѐнка в России. Примеры выполнения обязанностей членами 

общества. Избирательная система в России (общее представление) («Главный закон страны», 

«Избирательная система России », «Налоговая грамотность»). 

Любовь к родной природе, ее охрана и защита – проявление патриотических чувств. 

Россия от края и до края: разнообразие природы, объекты природы, вошедшие в список мирового 

достояния ЮНЕСКО. Природа малой Родины. Природные достопримечательности Поволжья, 

Севера, Сибири, Дальнего Востока. Крым – природная жемчужина. Симферополь — столица 

Республики Крым, «ворота Крыма» («Крым. Путь домой», «Я вижу Землю! Это так красиво», 

«Экологичное потребление»). 

Нравственные ценности российского общества. Трудовая деятельность россиян, сози-

дательный труд на благо Отчизны. Многообразие профессий, люди особых профессий (спецназ, 

МЧС, полиция, гражданская авиация) («День спецназа», ««Первым делом самолеты». О граж-

данской авиации»). 

Герои нашего времени. Профессии прошлого и профессии будущего — что будет нужно 

стране, когда я вырасту? Профессии моих родителей, бабушек и дедушек. Профессиональные 

династии. Зачем нужно учиться всѐ время, пока работаешь? («Труд крут!», «Как найти свое место 

в обществе», «Герои нашего времени»). 

Гуманизм, доброта, волонтѐрская деятельность — качество настоящего человека, спо-

собность оказать помощь, поддержку, проявить заботу и милосердие. Доброе дело: кому оно 

необходимо и для кого предназначено. Добрые дела граждан России в прошлые времена: благо-

творительность граждан; пожертвование как одна из заповедей в традиционных религиях. 

Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и мирное время: примеры из 
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истории и современной жизни. Качества людей, которых называют добровольцами: милосердие, 

гуманность, сопереживание. 

Как младший школьник может проявить добрые чувства к другим людям? («Мы вместе», «О 

взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического здоровья, профилактика буллин-

га)»). 
Детские общественные организации в России и их деятельность – мы вместе, и мы де-

лаем добрые дела. Наша помощь нужна тем, кто в ней нуждается: больным, старым, слабым 
(«Будь готов! Ко дню детских общественных организаций»). Всемирный фестиваль молодежи 

Учебный коллектив. Правила взаимодействия в учебной деятельности. Взаимоответ-
ственность членов учебного коллектива за успехи одноклассников, помощь, поддержка в кол-
лективе – залог его благополучия и отсутствия конфликтов. Противостояние отрицательным 
влияниям («Всемирный день психического здоровья, профилактика буллинга)», «Россия – здо-
ровая держава»). 

Государственные праздники Российской Федерации: 

 Новый год, — замечательный общенародный праздник. Традиции празднования Но-

вого года в разных странах. История возникновения новогоднего праздника в России. Рождество 

(7 января). История праздника Рождества Христова. Рождественские традиции в России. История 

создания новогодних игрушек («Новогодние семейные традиции разных народов России»). 

 День российской науки (8 февраля). Наука и научные открытия в России. Значение 

научных открытий для прогресса общества и развития человека. Преемственность поколений в 

научных достижениях. Выдающиеся ученые прошлых веков: М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, К. 

Э. Циолковский. Научные открытия российских учѐных, без которых невозможно представить 

современный мир: телеграф, цветная фотография, радиоприѐмник, ранцевый парашют, наркоз, 

искусственное сердце. Качества ученого: талант, вдохновение, упорство, увлеченность. Проявле-

ние интереса к научным знаниям и деятельности российских ученых. Желание расширять свои 

знания, участвовать в школьной опытно- исследовательской деятельности. Что такое вирту-

альный мир и кто его создаѐт? 

«Плюсы» и «минусы» виртуального мира. Правила безопасного пользования Интер-

нет-ресурсами. («Россия: взгляд в будущее», «Технологический суверенитет/цифровая экономи-

ка/новые профессии», «День российской науки»). 

 День защитника Отечества (23 февраля). История рождения праздника. Защита Оте-

чества — обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви к родной земле, 

Родине. Армия в годы войны и мирное время: всегда есть место подвигу. Качество российского 

воина: смелость, героизм, самопожертвование («День защитника Отечества»). 

Международный женский день (8 марта) — праздник благодарности и любви к женщине. 

Женщина в современном обществе — труженица, мать, воспитатель детей. Великие женщины в 

истории России, прославившие свою Отчизну («О взаимоотношениях в семье (День матери)») 

 День космонавтики (12 апреля). Страницы истории российской космонавтики. Первый 

искусственный спутник Земли; Луноход-1; первый полѐт человека в космос – Ю. А. Гагарин; 

первый выход в открытый космос   — А. А. Леонов; самый длительный полѐт в космосе — 

Валерий Поляков. Гордость россиян за успехи страны в освоении космоса («Я вижу Землю! Это 

так красиво»). 

 Праздник Весны и Труда (1 мая). Истории праздника. Последний весенний месяц связан 

с разнообразными работами в поле, в саду, в огороде. С давних времен люди желали друг другу 

хорошего урожая, удачного лета. Традиция изменилась, когда женщины-работницы выступили на 

митинге с требованиями прекратить эксплуатировать детский труд и повысить заработную плату 

женщинам («Труд крут!»). 

 День Победы (9 мая). Великая победа советской армии в Великой Отечественной 

войне. Какое чувство вело советских людей на борьбу за свободу своей Родины? Вклад в победу 

советских воинов, тыла, партизанского движения. Кто такие фашисты? Почему они хотели 

сделать все народы своими рабами? Преступления нацистов: концлагерь как места принуди-

тельной жестокой изоляции. Дети Освенцима. 11 апреля — день освобождения узников концла-

герей. Связь (преемственность) поколений: бессмертный полк — помним, любим, гордимся 

(«День памяти»). 

 День России (12 июня) – праздник всех, кто любит свою страну, заботиться о ее про-



8
13 

81
3 

 

 

цветании. Этот праздник – символ свободы, гражданского мира, согласия всех народов Россий-

ской Федерации. В это день каждый еще раз вспомнит о том, что Россия – это мы, живущие в 

больших и малых городах, на берегах Северного Ледовитого океана и на склонах Кавказских гор, 

в Поволжье и за Уралом…. В этот день мы еще раз убеждаемся, что все народы нашей страны – 

едины («Там, где Россия»). 

 День знаний (1 сентября). Наша страна предоставляет любому ребѐнку возможность с 

6,5 лет учиться в школе. Знания — ценность, которая необходима не только каждому человеку, но 

и всему обществу. Знания — основа успешного развития человека и общества. Каждый должен 

стремиться к обогащению и расширению своих знаний («День Знаний»). 

 День учителя (5 октября). Учитель — важнейшая в обществе профессия. Назначение 

учителя – социальное служение, образование и воспитание подрастающего поколения. Учитель 

— советчик, помощник, участник познавательной деятельности школьников. Оценка учитель-

ского труда. Страницы истории развития образования. Первые школы, первые учителя-монахи. 

Влияние книгопечатания на развитие образования. И. Федоров. Великие педагоги прошлого. 

Учебники К.Д. Ушинского для обучения грамоте детей. Яснополянская школа Л. Н. Толстого 

(«День учителя (советники по воспитанию)»). 

 День народного единства (4 ноября). Этот праздник – проявление гордости и поклоне-

ния предшествующим поколениям, которые не раз проявляли патриотические чувства, объеди-

нялись в те времена, когда Родина нуждалась в защите. Так было в 1612 году, когда Минин и 

Пожарский собрали народное ополчение для борьбы с иноземными захватчиками. Так было в 

1941-1945 годах во время Великой Отечественной войны с фашистами. («День народного един-

ства»). 

Различные праздники, посвященные истории и культуре России: 

Историческая память: Пѐтр и Феврония Муромские – символ любви и взаимопонимания в 

семейной жизни. Ценности российской семьи: любовь, взаимопонимание, участие в семейном 

хозяйстве, воспитании детей). Семья – первый в жизни ребенка коллектив. Традиции, обычаи, 

трудовая и досуговая деятельность; взаимоотношения в семьях разных народов РФ. Поколения в 

семье. Семейное «древо». Особое отношение к старшему поколению, проявление действенного 

уважения, внимания к бабушкам и дедушкам, забота о них. Роль отца в семье, участие в хозяй-

ственной деятельности, досуге семьи, укреплении традиционных семейных ценностей. Понима-

ние роли отца как родителя, участие в воспитании детей, отцовское влияние на сына и/или дочь. 

Мать, мама — главные в жизни человека слова. Мать — хозяйка в доме, хранительница семейного 

очага, воспитательница детей. С первых дней жизни рядом с ребѐнком всѐ время присутствует 

мама — человек, чьѐ сердце бьѐтся чаще и сильнее, чем у других людей («О взаимоотношениях в 

семье (День матери)»). 

Культура России. Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, художники, 

композиторы, артисты, создатели игрушек. Примеры народных промыслов. Искусство в жизни 

человека. Страницы истории становления искусства в России: от Древней Руси до современности 

(скоморохи, первые театры опера и балета, драматические театры в России). Музыкальное, изоб-

разительное, театральное, цирковое искусства и его выдающиеся представители. К. С. Стани-

славский — великий деятель театрального искусства: яркие страницы жизни и деятельности. 

Значение российской культуры для всего мира («По ту сторону экрана», «Цирк! Цирк! Цирк! (К 

Международному дню цирка)», «От «А» до «Я»). 

Великая российская литература. Великие поэты России: А. С. Пушкин – создатель нового 

русского языка поэзии. Памятные даты календаря: дни памяти российских писателей и поэтов 

прошлых веков. Николай Васильевич Гоголь – русский писатель, внесший вклад в развитие оте-

чественной литературы.  

 

Планируемые результаты освоения программы внеурочных занятий «Разговоры о важном» 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений школьниками сле-

дующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Личностные результаты 

Гражданско-патриотического воспитание: осознание своей этнокультурной и российской 

гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 
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родного края; уважение к своему и другим народам; первоначальные представления о человеке 

как члене общества, о правах и обязанности гражданина, качествах патриота своей страны. 

Духовно-нравственное воспитание: понимание связи человека с окружающим миром; бе-

режное отношение к среде обитания; проявление заботы о природе; неприятие действий, прино-

сящих ей вред. Признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности; неприятие любых форм поведения, направленных на причи-

нение физического морального вреда другим людям; выполнение нравственно-этических норм 

поведения и правил межличностных отношений. 

Эстетическое воспитание: уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

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

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 
Физическое воспитание, культура здоровья и эмоционального благополучия: соблюдение 

правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в 
том числе информационной); бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответ-

ственное потребление и бережное отношение к результатам труда, интерес к различным профес-

сиям. 

Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине мира; по-

знавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. Проявление желания обогащать свои знания, способность к поиско-

во-исследовательской деятельности. 

Метапредметные результаты 

Универсальные учебные познавательные действия: для решения предложенных учебных 

задач использовать интеллектуальные операции (сравнение, анализ, классификацию), оценивать 

ситуации нравственного и безнравственного поведения, приводить примеры событий, фактов, 

демонстрирующих отношение человека к окружающему миру, проявление нравствен-

но-этических качеств. Работать с информацией, представленной в текстовом, иллюстративном, 

графическом виде. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: проявлять активность в диалогах, 

дискуссиях, высказывать свое мнение по поводу обсуждаемых проблем; соблюдать правила ве-

дения диалога и дискуссии; создавать устные и письменные высказывания, небольшие тексты 

(описание, рассуждение); проявлять желание готовить небольшие публичные выступления Уни-

версальные учебные регулятивные действия: признавать возможность существования разных 

точек зрения; корректно и аргументированно высказывать свое мнение. Принимать участие в 

планировании действий и операций по решению учебной задачи, оценивать свое участие в общей 

беседе (дискуссии, учебном диалоге). 
Занятия «Разговоры о важном» позволяют осуществить решение задач по освоению пред-

метных планируемых результатов. 
Многие темы «Разговоров о важном» строятся на использовании содержания учебных пред-

метов. Это позволяет совершенствовать функциональную грамотность младших школьников: 

развивать умения использовать полученные знания в нестандартных ситуациях; отбирать, ана-

лизировать и оценивать информацию в соответствии с учебной задачей; строить высказывания и 

тексты с учетом правил русского языка. 
Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном» представлены с учетом специфики содержания предметных областей, к которым имеет 
отношение содержание курса внеурочной деятельности: 

Русский язык: первоначальное представление о многообразии языков и культур на терри-

тории 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 показа-

теля общей культуры человека; овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка; исполь-

зование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета. 

Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и произведений 
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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. 

Технология: сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в 

жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры. 

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 сверст-

никами в игровых заданиях и игровой деятельности, соблюдая правила честной игры 

Многие темы «Разговоров о важном» выходят за рамки программ учебных предметов и 

способствуют развитию кругозора младшего школьника, его возрастной эрудиции и общей 

культуры. Эта функция внеурочной деятельности особенно важна и является после реше-

ния воспитательных задач - существенной и приоритетной 
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Тематическое планирование 
1–2, 3–4 классы (1 час в неде-

лю) 
 

Тема Основное содержание Характеристика деятельности 
обучающихся 

1. День знаний 

1–2 классы Знания – ценность, ко-
торая необходима не только 
каждому человеку, но и 
всему обществу. 

Наша страна предостав-
ляет любому ребѐнку воз-
можность с 6,5 лет учиться 
в школе 

Знания – основа успеш-
ного развития человека и 
общества 

Просмотр видеоролика о Дне знаний и о традициях этого 
праздника. 

Участие в эвристической беседе: традиции нашей школы, 
обсуждение вопросов: «Почему важно учиться? Как быть, если 
что-то не знаешь или не умеешь?» и др. 

Рассматривание репродукций картин о школе прошлых ве-
ков, сравнение с современной школой. Например: В. Маковский 
«В сельской школе»; Н. Богданов-Бельский «Сельская школа», 
«Устный счет. Народная школа»; Б. Кустодиев «Земская школа»; 
А. Максимов «Книжное научение»; А. Морозов «Сельская школа» 
(на выбор) 

Участие в коллективной игре-путешествии (иг-
ре-соревновании), разгадывании загадок 
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3–4 классы Наша страна предостав-
ляет возможность каждому 
получить достойное обра-
зование. Обязательное об-
разование в РФ 9 лет. 

Каждый должен стре-
миться к обогащению и 
расширению своих знаний. 

Участие в беседе: «Что дает образование человеку и обществу. 
Рассматривание репродукции картины Н. Богдано-

ва-Бельского «У дверей школы». Беседа по вопросам: «Что 
привело подростка к дверям школы? Что мешает ему учится? 
Все ли дети в царское время были грамотными? 

Рассматривание репродукций картин о школе прошлых ве-
ков, сравнение с современной школой. Например: В. Маковский 
«В сельской школе»; Н. Богданов-Бельский «Сельская школа», 
«Устный счет. Народная школа»; Б. Кустодиев «Земская школа»; 
А. Максимов «Книжное научение»; А. Морозов «Сельская школа» 
(на выбор) 

Просмотр видеоматериалов о МГУ имени Ломоносова и о 
Смольном институте. 

Участие в викторине «Своя игра»: задай вопрос однокласс-
никам 
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Тема Основное содержание Характеристика деятельности 
обучающихся 

2. Там, где Россия 

1–2 классы Любовь к Родине, патри-
отизм 

– качества гражданина 
России. Любовь   к   
родному   краю, 

способность любо-
ваться природой, беречь еѐ – 
часть любви к Отчизне. 

Просмотр и обсуждение видеоматериалов «Россия – от края 
до края»: природа разных уголков страны. 

Работа с иллюстрациями: узнавание по фотографиям городов 
России. Достопримечательности Москвы. Беседа: «В каких ме-
стах России тебе хотелось бы побывать?» 

Интерактивная игра-соревнование: «Знаем ли мы свой край» 
(с использованием иллюстраций) 

3–4 классы Историческая память 
народа и каждого человека 

Героическое 
 прошлое Рос-
сии: преемствен-
ность поколений в прояв-
лении любви к Родине, го-
товности защищать родную 
землю. 

Просмотр видео: памятник советскому солдату в Берлине. 
Обсуждение: почему был поставлен этот памятник? О чем думал 
Н. Масалов, спасая немецкую девочку? Какое значение для 
жизни народов Европы имела победа Советского Союза над 
фашистской Германией? 

Дискуссия: С чего начинается понимание Родины, как про-
является любовь к Родине. 

Интерактивное задание: партизанское движение двух Оте-
чественных войн: 1812 и 1941-45 гг. – преемственность поко-
лений. Организаторы партизанского движения Д. Давыдов и. 
С. Ковпак, Д. Медведев, П. 
Вершигора (на выбор). 
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3. 100-летие со дня рождения Зои Космодемьянской 

1-2 классы Героизм советских людей 
в годы Великой Отече-
ственной войны. Участие 
молодежи в защите Родины 
от фашизма. Зоя Космоде-
мьянская – первая жен-
щина – Герой Советского 
Союза за подвиги во время 
ВОВ. Качества юной 
участницы диверсионной
 груп-
пы: бесстрашие, любовь к 
Родине, 
героизм. 

Рассматривание и описание портрета Зои – московской 
школьницы. Восприятие рассказа учителя и фотографий из 
семейного альбома Космодемьянских 

Обсуждение рассказа учителя и видеоматериалов о событиях 
в деревне Петрищево. 

Обсуждение значения пословиц: «Родина 
– мать, умей за нее постоять», 

«Для родины своей ни сил, ни жизни не жалей», «С родной 
земли - умри, не сходи», «Чужой земли не хотим, а своей не от-
дадим» (на выбор) 

3-4 классы Проявление чувства 
любви к Родине советской 
молодежью. Юные защит-
ники родной страны – герои 
Советского Союза. Зоя. 
Космодемьянская – первая 
женщина – герой Совет-
ского Союза. Качества ге-
роини: самопожертвова-
ние, готовность отдать 
жизнь за свободу Родины 

 Рассматривание и описание героини картины худож-
ника Дм. Мочальского «Портрет Зои». 

 

Воображаемая ситуация: кинотеатр «Колизей», призывной 
пункт, набора в диверсионную школу Обсуждение: зачем Зоя 
хотела поступить в диверсионную школу? Какими качествами 
должны были обладать люди, работавшие в тылу врага? 

Видео-экскурсия «Подвиг Зои» по материалам музея в Пет-
рищеве. Интерактивное задание: События ВОВ – юные 
защитники Родины – 

герои Советского Союза – последователи Зои 
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4. Избирательная система России (1час) 

1-2 классы  Избирательная система 
в России: значение выбо-
ров в жизни общества; 
право гражданина изби-
рать и быть избранным. 
Участие в выборах – про-
явление заботы гражда-
нина о процветании об-
щества. 

Важнейшие особенности 
избирательной системы в 
нашей стране: право 
гражданина на выбор;
 справедли-
вость, 
всеобщность, личное 
участие гражданина 

 Просмотр и обсуждение отрывка из видеофильма «О выбо-
рах детям». Дискуссия: «Какое значение имеют выборы для 
жизни общества». 

Чтение четверостиший о Родине. 
Виртуальная экскурсия на избирательный участок. Коллек-

тивное составление сценария выступления детей на избира-
тельном участке в день выборов 
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3-4 классы Что такое избирательная 
система, какое значение 
имеют выборы для жизни 
государства, общества и 
каждого его члена; право 
гражданина избирать и 
быть избранным 

Свободные вы-
боры отражают демокра-
тизм и справедливость 
российского государства, 
обеспечивают достойное 
будущее общества и каж-
дого его члена. 

Принципы избиратель-
ной системы в нашей 
стране: 
демократизм, справедли-
вость, всеобщность, личное 
участие. 

Рассматривание иллюстративного материала. Диалог: «О чем 
рассказывают фотографии? Для чего создаются избирательные 
участки?». 

Работа с иллюстративным материалом (детские рисунки о 
выборах): 

«Как мы понимаем суждение: «Голосуй за свое будущее!». 

Диалог: «Кого избирают депутатом Государственной думы? 
Знаменитые депутаты Государственной Думы (спортсмены, 
учителя, космонавты, актеры и др.)». Рассказ учителя о дея-
тельности Думы. 

Интерактивное задание. Воображаемая ситуация: «Если бы я 
был депутатом? О чем бы я заботился?». Рассказы-суждения, 
предложения участников занятия. 

Интерактивное задание 3. 
Воображаемая ситуация: представим, что мы - члены изби-

рательной комиссии. Как мы готовим избирательный участок 
ко дню выборов? (работа с иллюстративным материалом и ви-
део). Как мы встретим человека, который впервые пришел 
голосовать? 

5. День учителя (советники по воспитанию) 
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1–2 классы Учитель – важнейшая в 
обществе  профес-
сия. Назначение учителя – 
социальное   служе-
ние, образование и воспи-
тание подрастающего по-
коления. Учитель – совет-
чик, помощник, участник
 познава-
тельной 
деятельности школьни-
ков. Оценка учительского 
труда. 

Обсуждение ценности важнейшей профессии. Участие в 
разыгрывании сценок «Я – учитель», «Я и мои ученики». 

Участие в групповой, парной работе: создание рисунков 
«Наш класс», 

«Мой учитель» Работа с текстами (пословицами,
 стихотворениями), связанными с профессией учителя 
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3–4 классы В разные исторические 
времена труд учителя ува-
жаем, социально значим, 
оказывает влияние на
 развитие об-
разования членов обще-
ства. 

Великие педагоги про-
шлого. Яснополянская 
школа Л. Н. Толстого. По-
чему великий писатель
 открыл
 для крестьян-
ских детей школу. Особен-
ности учения и общения 
школьников со своими 
учителями и между собой. 
Книги-учебники для 
обучения детей чтению 

Народные школы в России - просмотр и обсуждение видео-
материалов. 

Виртуальная экскурсия в Ясную Поляну: дом Л.Н. Толстого, 
дерево бедных, колокол. 

Интерактивное задание: «Как Толстой проводил с учениками 
время, чем с ними занимался? (рассматривание фотоматериа-
лов). 

Выставка рисунков «Буква для первого предложения сказки 
Л.Н. Толстого» (о своих рисунках рассказывают их авторы). 

6. О взаимоотношениях в коллективе 

1-2 классы Общая цель деятельности 
одноклассников. 

Взаимопомощь, под-
держка, выручка – черты 
настоящего коллектива. 
Детский телефон 
доверия 

Анализ рисунков «Рукавички»: умеем ли мы вместе работать? 
Умеем ли договариваться?». Чтение и обсуждение рассказа В. 
Осеевой «Три товарища?». Диалог: происходят ли в нашем 
классе похожие истории? 

Дискуссия: «Когда мы обижаемся: как не реагировать на 
обиду? Интерактивное задание: рассматривание фотогра-
фий нашего класса: 

«Мы вместе!» 
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3-4 классы Школьный класс - учеб-
ный коллектив. Ответ-
ственность за успешность 
каждого ученика, помощь, 
поддержка и взаимовы-
ручка – качества членов 
коллектива. Роли в коллек-
тиве: умение руководить и 
подчиняться. Воспитание в 
себе умения сдерживаться, 
справляться с обидами, 
снимать конфликты. 
Детский телефон доверия 

Рассматривание выставки фотографий класса «Мы вместе: 
что мы умеем?» 

Интерактивное задание: работа с пословицами о ценности 
коллектива: восстановление пословицы, объяснение е значения. 
Например: «В коллективе чужой работы не бывает», «Один и 
камень не поднимет, а миром – город передвинут»; «Согласие и 
лад – для общего дела – клад», «В одиночку не одолеешь и кочку». 

Дискуссия «Как справиться с обидой?» 
Ролевая игра: «Выбираем командира для предстоящей ра-
боты» 
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7. По ту сторону экрана 

1-2 классы Может ли сегодня чело-
век (общество) жить без 
кинематографа? 

«Великий немой» – 
фильмы без звука. 1908 год 
– рождение детского кино в 
России. Первые игровые 
фильмы: 

«Дедушка Мороз», 
«Царевна-лягушка», «Песнь 
о вещем Олеге». Создание 
студии 

«Союздетфильм». Известные 
первые игровые фильмы: 
«По щучьему велению», 
«Морозко», 
«Королевство кривых зер-
кал», (режиссера Алек-
сандра Роу). 

Слушание песни Буратино из фильма «Приключения Бура-
тино» (композитор А. Рыбников). 

Просмотр видеоматериалов: кадры из немого кино. Беседа: 
Можно ли по мимике, жестам, поведению артистов понять сю-
жет картины? 

Интерактивное задание – викторина «Знаем ли мы эти из-
вестные детские фильмы?» (отгадывание по отдельным эпизо-
дам и фото героев названия фильмов). Например, «По щучьему 
велению», «Королевство кривых зеркал», «Царевна-лягушка». 

Ролевая игра: «Мы снимаем кино» (разыгрывание эпизода 
из сказки 

«Царевна-лягушка», разговор царевича с лягушкой). 
Рассказы детей: «Мой любимый кинофильм» 
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3-4 классы Рождение «Великого немо-
го» в России. Что такое ки-
ностудия? Кто и как сни-
мает кинофильмы? 

Первые звуковые 
фильмы, которые знают и 
любят все: 
«Путевка в жизнь» (режис-
сер Н. Экк), «Чапаев» (ре-
жиссеры – братья Василь-
евы), 

Какие бывают кино-
фильмы: документальные, 
художественные. Любимые 
детские кинофильмы. Му-
зыка в кино 

Слушание песни «Веселые качели» из кинофильма «Приклю-
чения Электроника» (композитор Е. Крылатов). 

Виртуальная экскурсия по киностудии «Союзмультфильм». 
Ролевая игра: «Расскажи о себе. Чем ты занимаешься?» (ответы 
детей от первого лица на вопросы: «Чем занимается режиссер? 
А оператор? А костюмер? А звукооператор? А композитор? 

Интерактивное задание: просмотр отрывков из докумен-
тальных фильмов, определение их темы, объяснение назначе-
ние: почему фильм называется документальным? Чем он от-
личается от художественного? 

Рассказы детей: «Мой любимый детский фильм» 
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8. День спецназа 

1-2 классы 28 октября – День под-
разделений специального 
назначения. Страна гор-
дится важной работой 
бойцов спецназа. 
 Легендарные 
подразделения: «Альфа», - 
борьба с террористами, 
освобождение заложников, 
поиск особо  опас-
ных преступников. 

«Вымпел» – охрана эко-
логически важных объек-
тов; борьба с террористами; 
ведение переговоров и 
проведение разведки. 

Качества бойцов спец-
наза, спортивные трени-
ровки 

Работа с иллюстративным материалом: описание внешнего 
вида бойцов спецподразделения, примеры деятельности под-
разделений спецназа: освобождение заложников, захват тер-
рористов. 

Просмотр видеоматериалов о физической подготовке бойцов 
спецназа. 

Интерактивное задание: восстановление пословиц о смелости 
(героизме), объяснение их значения. Например: «Тот герой, кто 
за Родину горой!», «Не тот герой кто награду ждет, а тот герой, 
что за народ встает!», 
«Один за всех, все – за одного», «Сам погибай, а товарища вы-
ручай» (по выбору) 
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3-4 классы 28 октября – День под-
разделений специального 
назначения. Страна гор-
дится важной работой 
бойцов спецназа. Дея-
тельность подразделений 
  спец-
наза: поимка особо опасных 
преступников, террори-
стов, освобождение залож-
ников, различные  поис-
ково- спасательные работы; 

Обеспечение 
международных меропри-
ятий (олимпиад, соревнова-
ний, встреч руководителей 

Деятельность известных 
спецподразделений: 

«Альфа», - борьба с тер-
рористами, освобождение 
заложников, поиск особо 
опасных преступников 

«Дельфин» – спецотряды 
морской пехоты – борьба с 
подводными диверсантами 

«Град» – борьба с терро-
ристами, освобождение за-
ложников 

Способности и особые 
качества      бойцов      

Видеоматериалы: будни подразделений спецназа». Беседа: 
«Важна ли работа спецназа?», «Почему нужно бороться с тер-
рористами, захватчиками заложников, охранять важные ме-
роприятия или объекты? 

Интерактивное задание: соединить физкультурное упраж-
нения с нормой его выполнения при поступлении в спецназ. 
Например, бег на 3 км (10 мин.30сек); подтягивание на пере-
кладине (25 раз); отжимание от пола (90 раз). 

Ролевая игра: роли – боец «Альфы», боец «Дельфина», боец 
«Града». 

Они читают о своей деятельности, показывают иллюстрации. 
Интерактивное задание: выбери фото и расскажи, в каком 

подразделение спецназа ты хотел бы служить. 
Коллективное создание плаката - аппликации «День 
спецназа» 
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спецназа: 
физические    (сила,    
ловкость, 
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 быстрота), воле-
вые (выносливость, терпе-
ливость, сдержанность, 
наблюдательность),        
умение 
пользоваться разными ви-
дами оружия 

 

9. День народного единства 

1–2 классы Чему   посвящен    
праздник 

«День народного единства»? 
Проявление любви к Ро-

дине: объединение людей в 
те времена, когда Родина 
нуждается в защите. Чув-
ство гордости за подвиги 
граждан земли русской в 
1612 году 

Минин и Пожарский – 
герои, создавшие народное 
ополчение для борьбы с 
иноземными 
захватчиками 

Рассматривание плаката, посвященного Дню народного 
единства. Обсуждение: «Почему на плакате изображены эта два 
человека? Какие события связаны с Мининым и Пожарским?». 

Беседа с иллюстративным материалом: кем были Минин и 
Пожарский? Интерактивное задание: рассмотрите портреты 
Минина и Пожарского, опишите их внешний вид, одежду, 
выражение лица. 

Рассказ учителя о событиях 1612 года. Беседа: Что такое 
ополчение? 

Ополчение 1612 года и 1941 года (рассказ учителя с иллю-
стративным материалом 
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3–4 классы История рожде-
ния праздника. Минин и 
Пожарский 
– герои, создавшие народ-
ное ополчение для борьбы с 
иноземными захватчиками. 
Преемственность поколе-
ний: народ объединяется, 
когда Родине грозит опас-
ность. Чувство гордости за 
подвиги граждан земли 
русской в 1612 году и в 
1941-1945 г. 

Рассматривание памятника Минину и Пожарскому на 
Красной площади в Москве. Оценка надписи на памятнике: 
«Гражданину Минину и князю Пожарскому – благодарная 
Россия». 

Диалог: вспомним значение слова «ополчение». Сравним две 
иллюстрации: ополчение 1612 года московское ополчение 1941 
года. Беседа: «Кто шел в ополчение?» 

Обсуждение значения пословицы: «Если народ един, он 
непобедим». 

Беседа: почему люди откликнулись на призыв Минина? 
Рассматривание картины художника А. Кившенко «Воззва-

ние Козьмы Минина к нижегородцам». 
Интерактивное задание: на основе рассматривания иллю-

страций о подвигах А. Матросова (картина художника В. 
Памфилова «Подвиг Матросова»), Н. Гастелло (картина 

художника В. Шестакова «Подвиг Н. Гастелло) составить 
портрет героя. 

Творческое задание: закончите плакат-аппликацию «День 
народного единства» 



8
32 

83
2 

 

 

10. Россия – взгляд в будущее 

1-2 классы 
«Цифро-
вая эко-
номика 
сегодня. 

«Умный дом» 

Экономика как  управ-
ление хозяйством      
 страны: производство, 
 распределение, обмен, 
 потребление.   Что 
сегодня делается для 
успешного развития эко-
номики РФ? Можно ли
 управлять  экономи-
кой с помощью  компью-
тера (что такое цифровая 
 экономика – интер-
нет-экономика, электрон-
ная     экономика). 

«Умный дом»: «умное осве-
щение», «ко-
манды электроприборам 
(кофеварка, чайник)», 
напоминания-сигналы 
жителям квартиры. 

Просмотр и обсуждение видео: «Что такое экономика стра-
ны? Откуда произошло слово «экономика»?». 

Интерактивное задание: Составление плаката-рисунка «Что 
такое экономическая деятельность: производ-
ство-распределение-обмен- потребление». 

Воображаемая ситуация: мы попали в «умный дом». Что 
происходит в 

«умном доме»? Какие команды мы можем дать голосовому по-
мощнику 
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3-4 классы 
«Цифро-
вая эко-
номика. 

«Умный го-
род» 

Цифровая экономика – 
это деятельность, в основе 
которой лежит работа с 
цифровыми технологиями
  (интер-
нет- экономика, элек-
тронная экономика). Что 
такое «умный город»: «умное 
освещение», 
«умный обще-
ственный транспорт», про-
тивопожарные датчики. 
Какое значение имеет ис-
пользование     цифро-
вой экономики?    Меха-
низмы цифровой экономи-
ки: роботы (устройства, 
 повторяю-
щие действия человека по 
заданной программе); ис-
кусственный интеллект 
  (способ-
ность компьютера учиться у 
человека выполнять пред-
ложенные задания) 

Просмотр и обсуждение видео: «Компьютер в нашей жизни». 
Беседа: 

«Можно ли сегодня прожить без компьютера? Что умеет компь-
ютер? Какие профессии заменил сегодня компьютер? 

Интерактивное задание: сравнение фотографий с рисунка-
ми, который сделал искусственный интеллект. Обсуждение: чем 
похожи изображения, сделанные человеком и компьютером; в 
чем разница между ними. 

Воображаемая ситуация: путешествие по «умному городу». 
Интерактивное задание: разработать задания для робота, 

используя предложенные рисунки 
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11. День матери 

1–2 классы Мать, мама – главные в 
жизни человека слова. Мать 
– хозяйка в доме, храни-
тельница семейного оча-
га, воспитательница детей. 
Матери- героини. 

Как поздравить маму в ее 
праздник – День матери? 

Слушание песни «О маме» из кинофильма 
«Мама». Интерактивное задание: расска-
жем о маме: 

Мама заботится о ребенке: рассматривание репродук-
ции картины С. Ерошкина «У колыбели»; Б. Кустодиева 
«Утро». 

Мама помогает ребенку познать мир: рассматривание ре-
продукции картины А. Аверина «Море» 

Воображаемая ситуации: для девочек – «Ты – мама. У тебя 
есть дочка. Она капризничает. Как ты ее успокоишь?». Для 
мальчиков – «Как ты думаешь, что будет делать мама». 

Беседа на основе рассматривания видео и иллюстративного 
материала: Матери-героини» 

Дискуссия: «Нам нужно поздравить маму с Днем матери. Как 
мы это сделаем». Рассматривание рисунков (плакатов) детей - 
ровесников учащихся 1-2 класса 



8
35 

83
5 

 

 

3–4 классы Мать, мама – самый до-
рогой и близкий человек на 
свете. С давних времен 
мать и дитя – олицетворе-
ние нежно-
сти, любви, привязанности. 
Мадонна 
– мать Иисуса Христа – во-
площение любви к своему 
ребенку. История создания 
картины    Леонардо-да    
Винчи 
«Мадонна Литта». 

Нравственная истина и 
ценность: «У матери чужих 
детей не бывает»: защита, 
помощь, внимание со сто-
роны матерей детям других 
матерей 
(примеры ВОВ) 

Слушание песни «О маме» из кинофильма «Мама» (или другой 
по выбору). Беседа: «Почему мама для ребенка самый близкий 
человек?» 

Рассматривание репродукции картины Леонардо да Винчи» 
«Мадонна Литта: «Какие чувства испытывает Мадонна, глядя на 
своего Сына? Какими словами можно описать взгляд Матери на 
Иисуса?» 

Дискуссия «Верно ли суждение «У матери чужих детей не 
бывает»? 

Рассматривание репродукции художника Б. Неменского 
«Мать». Беседа по вопросам: «Что можно рассказать о женщине, 
которая охраняет сон солдат, освобождавших ее село? Можно 
предположить, что она думает о своих детях-солдатах?» 

Многодетные семьи с приемными детьми в ВОВ (например, 
семья Деревских усыновила 20 детей, в том числе 17 из бло-
кадного Ленинграда), Наша выставка: поздравительные от-

крытки и плакаты «Ко дню матери» 

12. Что такое Родина? 
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1-2 классы Родина – это страна, где 
человек родился и живет, 
учится, работает, растит 
детей. Родина – это отчий 
дом, родная природа, люди, 
населенные пункты – все, 
что относится к стране, 
государству. Человек всегда 
проявляет чувства к своей 
Родине, патриот честно 
трудится, заботится о ее 
процветании, уважает ее 
историю и культуру 

Слушание песни «То березка, то рябинка». Обсуждение: как 
понимает автор песни, что такое «Родина»? 

Интерактивное задание: соотнесение иллюстрации с
 названием территории России (тундра, тайга, 
Поволжье, Урал, Кавказ, Камчатка). 

Виртуальная экскурсия по городам России: Москва, 
Санкт-Петербург, Волгоград. Достопримечательного родного 
края. 

Выставка рисунков детей «Наша Родина, как я
 ее вижу». Дети рассказывают о своих 
рисунках 
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3-4 классы Родина – это страна, гос-
ударство, в котором живет 
человек, гражданин этого 
государства. Здесь прошло 
детство, юность, человек 
вступил в самостоятельную 
трудовую жизнь. Что зна-
чит 
«любить Родину, служить 
Родине»? 

Роль нашей страны в 
современном мире. 

Значение россий-
ской культуры для всего 
мира. Уникальные объекты 
природы и 
социума, вошедшие в спи-
сок ЮНЕСКО 

Слушание (исполнение) песни «С чего начинается Родина?». 
Дискуссия: «Что я Родиной зову?» (оценка высказываний 

великих людей о Родине и суждений детей). 
Интерактивное задание: «Узнай объект». Восприятие фото, 

узнавание, называние: Уникальные объекты природы России, 
вошедшие в список ЮНЕСКО. Уникальные культурные объекты 
России, вошедшие в список ЮНЕСКО. 

Интерактивное задание: переведем названия книг наших 
великих поэтов и писателей, напечатанных за рубежом (Пуш-
кина, Толстого, Чехова) 

Выставка рисунков детей «Наша Родина, как я ее вижу». 
Дети рассказывают о своих рисунках 
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13. Мы вместе. 

1-2 классы Память времен: каждое 
поколение связано
 с предыду-
щими и последующими об-
щей культурой, историей, 
средой обитания. Связь 
(преемственность) поколе-
ний – основа развития об-
щества и каждого человека. 
Семейное древо. Память о 
своих родных, которые 
 представ-
ляют предшествующие по-
коления. Сохранение тра-
диций семьей, народом 
Создание традиций 
своего класса. 

Рассматривание рисунков детей «Семейное древо». Краткий 
рассказ о традициях в семье, которые остались от бабу-
шек-дедушек. 

Традиции, связанные с проводом зимы и встречей весны у 
разных народов РФ: русский Веснянки, у татар и башкир 
праздник Каргатуй, у ханты и манси – День Вороны. работа с 
иллюстративным материалом. 

Эвристическая беседа: «Какие традиции будут у нашего 
класса?». 

Выставка фотографий класса: «Мы вместе». 
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3–4 классы Историческая  па-
мять проявляется в том, что 
новое поколение людей 
стремится воспитать в себе 
качества, которые отра-
жают 
нравственные ценно-
сти 
предыдущих поколе-
ний. Например, ценности 
добра, заботы, ответствен-
ности за жизнь, здоровье и 
благополучие ближних: 
«накорми голодного, напои 
жаждущего, одеть нагого, 
навестить больного – будь 
милосерден». 

Благотворительные орга-
низации в совре-
менной России («Напри-
мер, «Подари 
жизнь») 

Эвристическая беседа: «Что такое преемственность поколе-
ний? Что переходит из поколения в поколение? Что значит 
выражение «всем миром»? 

Интерактивное задание: «Обсуждение ситуаций по сюжетам 
картин К. Юона «Постройка дома», В. Бакшеева «За обедом», А. 
Корин «Трапеза»: 
«Что хотели художники рассказать зрителям этими сюжетами? 

Работа с иллюстрацией и видеоматериалами: «Традиции 
трудового воспитания детей у разных народов»: рассматрива-
ние и оценка сюжетов картин А. Пластова «Жатва», В. Маков-
ского «Пастушки», И. Прянишникова «Ребятишки-рыбачки», И. 
Шишкин «Косцы», Н. Пиманенко «Вечереет», А. Чикачев 
«Охотники на привале», «Рыбалка» (на выбор). 

Просмотр и обсуждение видеофильма о благотворительном 
фонде 

«Подари жизнь». Беседа: «Как мы можем помочь больным де-
тям?» 

14. Главный закон страны 
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1–2 классы Конституция Российской 
Федерации – главный закон 
государства, кото-
рый закрепляет права 
гражданина как отношение 
государства и его граждан. 
Права — это обязательство 
государства по созданию
  усло-
вий благополучной жизни 
каждого 
человека. Права ребенка в 
РФ 

Рассматривание обложки и страницы Конституции РФ. Рас-
сказ учителя: что записано в главном законе страны. 

Работа с иллюстрациями: описание прав гражданина РФ на 
свободное передвижение, выбор места проживания, право на 
свободный труд, отдых, образование, медицинскую помощь. 

Интерактивное задание: соотнесем иллюстрацию с правом 
ребенка РФ. Заполним таблицу: права ребенка РФ 
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3–4 классы Конституция – главный 
закон страны. 

Права гражданина РФ: 
свобода вероисповедо-
вания, право на
 участие
 в 

управлении делами госу-
дарства; право изби-
рать и быть 

избранным; 
право на участие куль-

турной жизни общества 
(доступ к культурным цен-
ностям) 

Обязанность гражданина 
РФ как установленные за-
коном правила, которые 
должен выполнять каждый 
гражданин 

Обязанности школьника. 

Рассматривание обложки и страницы Конституции РФ. Бесе-
да: «Почему Конституцию называют главным законом государ-
ства? 

Дискуссия: «Может ли общество жить без правил, которые 
являются правами и обязанностями каждого человека? 

Эвристическая беседа: вспомним, какие права гражданина 
записаны в главном законе РФ? 

Работа с иллюстративным материалом: позна-
комимся с другими правами гражданина РФ (в соответствии с 
программным содержанием) 

Эвристическая беседа: Что такое обязанность? 
«Когда возникли обязанности члена общества?». Рассматри-

вание иллюстраций и обсуждение рассказа учителя «Как бе-
регли огонь в первобытном обществе?»: Почему наказывали 
дежурного, если он ночью у костра засыпал? 

Интерактивное задание: выберем суждения, которые рас-
сказывают об обязанностях школьника. 
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15. Герои нашего времени 

1-2 классы Герой –  чело-
век, совершающий  
 поступки, не-
обычные по своей смелости, 
отваге. Совершая подвиги, 
герой никогда не думает об 
опасности для себя, его 
действия направлены на 
спасение других. Героями в 
нашей стране являются не 
только взрослые, но и дети. 
Проявление уважения к 
героям, стремление воспи-
тывать у себя волевые ка-
чества: смелость,  реши-
тельность, стремление 
прийти на помощь. 
Памятники героям мирного 
времени 

Просмотр видеоматериала «Герои мирного времени» о врачах 
г. Благовещенска. Беседа: «Можно ли назвать поступок врачей 
подвигом? О чем думали врачи, узнав о пожаре? Как они вели 
себя? 

Интерактивное задание: проанализировав поступок под-
ростка, составить его портрет. Например, героические по-
ступки Вани Макарова, Максима Кобычева, Лиды Пономарѐ-
вой, Марины Плотниковой. 

Рассматривание фотографий орденов Героя России, Ордена 
мужества, медаль «За отвагу». 

Рассматривание и описание памятников героям мирного 
времени. Например, памятник пожарным и спасателям (Но-
восибирск); памятник героям, погибшим, спасая детей (Сева-
стополь), памятник морякам- подводникам, погибшим в мир-
ное время (Курск), памятник пожарным и спасателям МЧС 
(Тверь) – на выбор. 

Воображаемая ситуация: представим, что мы находимся 
около памятника героям мирного времени. Какие цветы мы 
возложим к 
памятнику, что напишем на ленточке? 
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3- 4 классы Качества героя – челове-
ка, ценою собственной 
жизни и здоровья, спаса-
ющего других: смелость, 
самопожертвование, ответ-
ственность за судьбу дру-
гих, отсутствие чувства 
страха. Герои военных 
времен. Герои мирного 
времени 

Проявление уважения к 
героям, стремление воспи-
тывать у себя волевые ка-
чества: смелость, реши-
тельность, стремление 
прийти на помощь 

Рассматривание памятников героям мирного времени. 
Например, памятник пожарным и спасателям (Новосибирск); 
памятник героям, погибшим, спасая детей (Севастополь), па-
мятник морякам-подводникам, погибшим в мирное время 
(Курск), памятник пожарным и спасателям МЧС (Тверь) – на 
выбор. Беседа: Почему героям принято ставить памятники? О 
чем они должны напоминать? 

Составление классной книги памяти: чтение детьми 
кратких рассказов-напоминаний о героях Великой Отече-
ственной войны. Например, И.А. Покрышкин (трижды герой 
Советского Союза), И. Кожедуб (трижды герой Советского Со-
юза; К. Евстигнеев (дважды герой Советского Союза), А. Мат-
росов, Т. Фрунзе, В. Гризодубова, В. Талалихин (на выбор). 

Интерактивное задание: на основе видеоматериалов со-
ставить список героев, совершавших подвиги при исполнении 
служебного долга (например, С. Солнечников, Д. Маковкин, М. 
Малинников, Ю. Ануфриева К. Парикожа А. Логвинов Д. Мак-
судов – на выбор) и список героев – простых граждан, при-
шедшим на помощь (например, В. Грушин, А. Продовиков, К. 
Щеголев, Игорь Няч, Артем Потехин). 

Воображаемая ситуация: представим, что мы находимся 
около памятника героям мирного времени. Какие цветы мы 
возложим к 
памятнику, что напишем на ленточке? 
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16. «Новый год – традиции праздника разных народов России» 

1-2 классы Новый год – любимый 
семейный праздник. Исто-
рия возникновения ново-
годнего праздника в России. 
Участие детей в подготовке 
и встрече Нового года. По-
дарки и пожелания на 
Новый год. История со-
здания новогодних игру-
шек. 

Традиции Новогод-
него праздника разных 
народов России: якутов 
(праздник "Ысыах"); буря-
тов День Белого Месяца); 
осетинский Новый Год 
Ногбон; татар («Навруз») – 
по 
выбору. 

Просмотр и обсуждение видео: «Москва Новогодняя!». Беседа: 
как украшен к Новому году наш город (поселок, село). Как 
украшен ваш дом к встрече Нового года. 

Рассказы детей: «Моя любимая новогодняя игрушка». 
Виртуальная экскурсия в музей «фабрика елочных игрушек» 
(Москва) Интерактивное задание: составление коллектив-
ного рассказа «История 

Новогоднего праздника в России» (на основе иллюстративного 
материала) 

Чтение детьми (или рассказывание) коротких историй о 
традиции встречи Нового года народов России 

3-4 классы История возникно-
вения новогоднего празд-
ника в России. Участие де-
тей в подготовке и встрече 
Нового года. Традиции 
Новогоднего праздника в 
разных странах мира: 
Швеции, Франции, 
Испания, Китай, Япония – 

Эвристическая беседа: «Как мы украсим наш класс к Новому 
году? Что сделаем своими руками? Как поздравим детей дет-
ского сада (детского дома) с Новым годом? 

Виртуальная экскурсия в музей новогодней игрушки (г. 
Клин). 

Интерактивное задание: составление коротких историй о 
традиции встречи Нового года в странах мира 
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(по выбору) 
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17. От «А» до «Я».  

1-2 классы Иван Федоров - выдаю-
щийся первопечатник в 
России, не только состави-
тель и издатель первых 
книг, но и педагог, созда-
тель методики обучения 
грамоте.
 Особеннос
ти построения «Азбуки» 

Рассматривание страниц «Азбуки» И. Федорова. 
Сравнение иллюстраций, букв с современным «Букварем». 

Беседа: «Как вы думаете, был ли интересен детям того времени 
такой учебник? Мог ли создать такую книгу человек, который 
не понимал детей, не знал, как их учить грамоте? 

Воображаемая ситуация: представим, что мы находимся в 
Москве, у памятника И. Федорову. Захотелось ли вам положить 
к памятнику цветы? Какие? 

3-4 классы Иван Федоров - выдаю-
щийся первопечатник 
  России, 
создатель первого печат-
ного учебника для обучения 
детей славянской пись-
менности. Трудности, с ко-
торыми пришлось
 встретиться 
первопечатнику. Особен-
ности построения «Азбуки», 
правила, которые изучали 
дети в 16 веке 

Чтение и оценка слов Федорова, которыми он приветствует 
ученика: 

«…Если мои труды окажутся достойными вашей милости, 
примите их с любовью. А я готов трудиться и над другими 
угодными вам книгами, 

Интерактивное задание: используя высказывания И. Фе-
дорова, составить портрет первопечатника: каким он был, к 
чему стремился, какие желания были у него главными. «Помощи 
прося и поклоны творя, к коленям припадая и простираясь 
перед ними на земле; капающими из глубины сердца слезами 
моими ноги их я омывал»; «скорби и беды перенесу», лишь бы 
продолжать начатое дело. 

Рассматривание страниц «Азбуки», определение правил, ко-
торые изучали дети, чтобы овладеть грамотой. Беседа: «Можно 
ли назвать И. Федорова педагогом? Знал ли он, как нужно учить 
детей грамоте? 

Воображаемая ситуация: если бы вы жили в XVI веке и 
встретили бы И. Федорова, чтобы вы ему сказали? 
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18. Налоговая грамотность 

1-2 классы Налог – денежные отно-
шения между организацией 
и любым работающим
 челове-
ком, необходимая обяза-
тельная плата государству с 
любых доходов. 

Для чего взимаются 
налоги? Откуда государство 
берет деньги для содержа-
ния учреждений, армии, 
объектов культуры, строи-
тельства жилья, детских 
садов и школ, больниц, 
стадионов и др.? 

Работа с иллюстрациями, которые де-
монстрируют примеры использования налогов. 

Беседа: «На какие деньги строятся больницы, детские сады, 
школы; благоустраиваются города, ремонтируются дороги?» 

Дискуссия: «Может ли человек отказаться платить налоги? 
Почему говорят, что уплата налогов - обязанность гражданина?» 

3-4 классы Появление налогов свя-
зано с возникновением 
государства: это были 
средства для содержания 
органов власти, армии, 
чиновников. Ни одно госу-
дарство не может обойтись 
без налогов, это – основа 
бюджета страны, основной 
источник дохода. 
Коллективные потребности 
в государстве. 

Интерактивное задание: на основе анализа иллюстративного 
материала сформулировать ответ на вопрос «Что такое кол-
лективные потребности в государстве?» 

Дискуссия: «Может ли человек отказаться платить налоги? 
Почему говорят, что уплата налогов - обязанность гражданина?» 

Интерактивное задание: если человек получает зарплату 8 
000 руб., а налог составляет восьмую часть, то сколько рублей 
будет его налог? 

Дискуссия: «Может ли человек отказаться платить налоги? 
Почему говорят, что уплата налогов - обязанность гражданина?» 
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19. Непокоренные (блокада Ленинграда) 

1-2 классы Что такое блокада? 900 
дней жизни под обстрелом, 
без продовольствия
 
и электричества. Как жили и 
о чѐм мечтали дети блокад-
ного города: ленинградский 
ломтик хлеба; печь бур-
жуйка; блокадная школа, 
как праздновали Новый 
год... 

Дорога жизни. 
Посильная   помощь    

детей 
взрослым: уход за ране-
ными, дежурство на кры-
ше. 

Просмотр видеофильма «Салют в Ленинграде в честь про-
рыва блокады». Беседа: почему ленинградцы плачут во время 
салюта? 

Послушаем звук метронома. О чем он подавал сигналы? 
Интерактивное задание: рассматривание фото рисунков 

детей блокадного Ленинграда на тему «Ладога – дорога жизни». 
Беседа: о чем рассказывают рисунки детей? Можно ли сказать, 
что авторы рисунков вспоминают историю своей жизни? 

Работа с фотографиями: особенности учебного класса, чем он 
отличается от класса мирного времени? 

Воображаемая ситуация: представим, что мы подошли к 
памятнику, посвященному детям блокадного Ленинграда. По-
стоим около него тихо, поклонимся героям города, не сдав-
шихся врагу, положим цветы 
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3-4 классы Блокада Ленинграда: 900 
страшных дней: холод, го-
лод, отсутствие электриче-
ства, ежедневные обстрелы. 

Жизнь в Ленинграде 
продолжалась: работал во-
енный завод, убирали снег с 
улиц; по радио шли пере-
дачи «Говорит Ленинград»; 
работали школы и дети 
учились. 

Дорога жизни, кабель 
жизни; эвакуация детей. 

 Посильная помощь 
детей взрослым: уход за 

ранеными, дежурство на 
крыше. Под грохот кано-

нады продолжалась куль-
турная жизнь блокадного 

 Ленинграда: 
работала филармо-
ния, блокадный театр, в 
музеях проводились 
 экскурсии, 
печатались газеты и книги, 
работали выставки картин 
ленинградских художни-
ков. 

Январь 1944 г – снятие 
блокады 

Просмотр видеофильма «Салют в Ленинграде в честь про-
рыва блокады». Беседа: почему ленинградцы плачут во время 
салюта? 

Работа с фотографиями: оценка эпизодов жизни в блокадном 
городе: дорога жизни, кабель жизни, наведение порядка на 
улице. 

Рассматривание репродукции картины художника С. Боим 
«Ладога – дорога жизни». Беседа по вопросам: Кто сидит в 
грузовике? Куда везут детей? Какая стоит погода? Чем занят 
солдат с красным флажком? 

Эвристическая беседа: оценка отрывков из дневника маль-
чика Саши (12 лет), что работал поваренком в заводской сто-
ловой. 

Рассказ учителя о радиопередаче «Говорит Ленинград», чте-
ние стихов Ольги Берггольц. 

Рассматривание фотографий: как учились дети, чем при-
мечателен учебный класс; помощь детей взрослым (работа в 
госпитале, дежурство на крышах). 

Интерактивное задание: о чем могут рассказать афиши? 
(описание фактов о культурной жизни блокадного Ленинграда) 

Просмотр видео (отрывка): операция «Искра». Прорыв бло-
кады Ленинграда: как это было? 
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20. Союзники России 

1-2 классы Кого называют союзни-
ком? Договор о коллектив-
ной безопасности – объ-
единение государств, ко-
торые совместно борются с 
терроризмом. 

Экономическое 
сотрудничество государств
 с Россией: 
Китай, Белоруссия. 

Культурное сотрудниче-
ство государств с Россией: 
спортивные соревно-
вания, художественные 
выставки, 
фестивали и конкурсы, вы-
ступления театров 

Интерактивное задание: «Сравним две фотографии (на одной 
люди со сложенными на груди руками, на другой – пожимаю-
щие друг другу руки)». Какую из них можно назвать «союзники»? 

Рассказ учителя: страны, которые объединились (стали со-
юзниками) в борьбе с международным терроризмом. 

Интерактивное задание: на основе иллюстраций описать 
товары, которые получает Россия из стран (Китай, Белоруссия, 
Турция, Сирия) 

Просмотр и оценка видео: выступления Большого театра за 
рубежом 
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3-4 классы Союзники совре-
менной России. Договор о 
коллективной безопасности 
– объединение государств, 
которые совместно борются 
с терроризмом. 

Научное сотрудничество 
России с Белоруссией, Ки-
таем, Индией, Кубой. 

Экономическое 
сотрудничество государств 
с Россией: Китай, Турция, 
Белоруссия, Сирия. 

Культурное сотрудниче-
ство государств с Россией: 
спортивные соревно-
вания, художественные 
выставки, фестивали и 
конкурсы, 
выступления театров 

Просмотр видео: подписание главами государств договора
 о сотрудничестве (В.В. Путин и А.Г. Лукашенко) 

Интерактивное задание: подберем антонимы и синонимы к 
слову союзник. Сформулируем суждение: кто такой союзник. 

Рассказ учителя: что такое научное сотрудничество? 
Интерактивное задание: на основе ил-

люстраций описать товары, которые получает Россия из 
стран (Китай, Белоруссия, Турция, Сирия) 

Просмотр и оценка видео: параолимпийские сорев-
нования; художественные выставки, выступления Большого 
театра за рубежом. 

Интерактивное задание: восстановим
 пословицу. Например, «В одиночку 
— слабы, вместе — сильны». «Где большинство, там и сила». 
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21. Менделеев.  

1-2 классы Наука и ученые: научные 
открытия позволили изме-
нить жизнь человека и 
развивать общество. 

Лаборатория ученого. 
Что в ней происходит? 

Д.И. Менделеев
 - выдающийся 
ученый-химик и физик 
(изучал свойства веществ), 
создатель воздушного шара. 

Менделеев – педагог, 
профессор химии
 в универси-
тете, автор учебников по 
химии. Любимые занятия 
ученого в свободное время: 
«чемоданных дел мастер», 
шахматист. 

Просмотр видео: открытия человека, которые позволили 
развивать общество (паровоз, радио, электричество, космиче-
ская ракета) 

Интерактивное задание: Нам нужно сравнить свойства ка-
ких-то веществ, например, воды и молока, чая и сока. Что нам 
нужно сделать? Зачем ученый проводит опыты, эксперименты? 

Рассказ учителя: Д.И. Менделеев проводит опыты с различ-
ными веществами, изучая их свойства и выделяя похожие 
свойства веществ. 

Работа с иллюстрациями и текстом: Менделеев – полет на 
воздушном шаре. Интерактивное задание: выбрать ответ на 
вопрос: «С какой целью создал Менделеев воздушный шар? 
Ответы: он хотел показать своим детям Землю из космоса; ему 
нравилось летать; он хотел изучать атмосферу. 

Рассматривание фото любимых занятий ученого: создание 
чемоданов, шахматы, рисование. 

Дискуссия: Почему Менделеева называли «чемоданных дел 
мастер»? Разве он не мог купить себе чемодан в магазине? 
Можно ли по свободным занятиям ученого сказать, что он был 
разносторонним, творческим и очень интересным человеком? 
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3-4 классы Роль научных открытий в 
жизни и развитии общества 
и человека. Д.И. Менделеев 
– великий химик, физик, 
метеоролог. Исследо-
вание ученым свойств ве-
ществ, атмосферы Земли, 
создание бездымного поро-
ха. 

«Хобби» Менделее-
ва: 

«чемоданных дел мастер», 
шахматист, худож-
ник (создатель новых кра-
сок) 

Интерактивное задание: «Нужно проверить, потонет ли в 
воде данный предмет? С чего нужно начать? 

Выберите правильный ответ: спросить у взрослых; высказать 
предположение; посмотреть ответ в Интернете. 

Дискуссия: объясним суждение, высказанное Менделеевым – 
«Знать – значит предсказывать» 

Работа с репродукциями картин: И. Репин «Д.И. Менделеев»; 
Н. Ярошенко «Д.И. Менделеев», В. Петров-Гринев «Портрет Д.И. 
Менделеева (по выбору). Беседа: каким изображен Дмитрий 
Иванович? Какая обстановка его окружает? Можно ли пред-
ставить, о чем думает ученый? 

Работа с иллюстрациями и текстом. Тема: «Менделеев – полет 
на воздушном шаре». Беседа: «С какой целью создал ученый 
воздушный шар (стратостат)? 

Рассматривание фото любимых занятий ученого: создание 
чемоданов, шахматы, рисование. 

Дискуссия: почему Менделеева называли «чемоданных дел 
мастер»? Разве он не мог купить себе чемодан в магазине? 
Можно ли по свободным занятиям ученого сказать, что он был 
разносторонним, творческим и очень 
интересным человеком? 
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22. День первооткрывателя 

1-2 классы 
«Первоот-

крыва тели: 
мореплава-
тели и кос-
монавты» 

Первооткрыватели пер-
выми открывает новые 
земли, страны, изучают и 
описывает их особенности. 

Российские мореплава-
тели: открывшие Антарк-
тиду (Ф. Беллинсгаузена и 
М. Лазарев). Первые от-
крыватели космоса: Ю. Га-
гарин, В. Терешкова, А. 
Леонов. 

Проявление интереса и 
уважения к лично-
сти первооткрывателя, его 
чертам 
характера: 
целеустремленности, 
смелости, упорству 

Просмотр видео «Антарктида – шестой континент 
Рассказ учителя: «Восток» и «Мирный» история открытия 

Антарктиды. Рассматривание портретов Ф. Беллинсгаузена и М. 
Лазарева, а также парусных кораблей. 

Работа с иллюстрациями: рассматривание и описание 
станций, работающих в Антарктиде: «Мирный», «Лазаревская», 
«Прогресс». Беседа: С какой целью создаются станции в Ан-
тарктиде? 

Интерактивное задание: что ты знаешь о первых космонав-
тах. Рассказы детей на основе иллюстраций и картин о космосе 
А. Леонова. 

Интерактивное задание: сделаем первые странички нашей 
классной книги «Первопроходцы». 
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3-4 классы 
«Первоот-

крыва тели – 
граждане 
России» 

Первопроходцами назы-
вают людей, которые от-
крывают, изучают и опи-
сывают новые территории 
Земли, а также космос; 
первыми делают важные 
научные открытия. Это 
– мореплава-
тели, землепроходцы, 
первооткрыватели космоса, 
изобретатели, уче-
ные-медики 

Проявление интереса и 
уважения к лично-
сти первооткрывателя, его 
чертам характера: целе-
устремленности, смелости, 
упорству 

Воображаемая ситуация: ролевая игра «Рассказывают мо-
ряки кораблей 

«Нева» и «Надежда» (дети читают или рассказывают об от-
дельных событиях кругосветного путешествия Ю. Лисянского и 
И. Крузенштерна). Например, когда проходило путешествие, 
сколько оно длилось; в каких странах побывали моряки; 
праздник Нептуна; встреча с аборигенами. 

Интерактивное задание: на основе иллюстраций и текста к 
ним составить рассказ о путешествии Миклухо-Маклая. 

Викторина (на основе иллюстраций): «Знаешь ли ты?»: Кто 
открыл радио? Кто первым вышел в открытый космос? Кем был 
Пирогов? Кем был Склифосовский? 

Рассматривание и описание героя картины художника М. 
Нестерова 

«Портрет хирурга С. Юдина». Вопросы для обсуждения: каким 
изображен хирург? Почему центром картины является рука 
врача? Какие качества героя отразил художник? 

Заполним таблицу: каких мы знаем первооткрывателей – 
мореплавателей, землепроходцев, космонавтов, ученых 

23. День защитника Отечества 
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1–2 классы Благодарность армии за 
мирную жизнь, за прояв-
ление патриотических 
чувств, защиту Родины, 
охрану ее рубежей. Преем-
ственность поколений. 

Армия в годы войны и 
мирное время: всегда есть 
место подвигу. Памятник 
советскому воину в Бер-
лине. Качество 
российского воина: 
смелость, героизм, 
самопожертвование 

Просмотр видео: парад Победы 1945 г. Беседа: с кем 
сражалась советская армия? Что принесла победа в ВОВ нашей 
стране и миру? Какие чувства испытывают люди разных поко-

лений, освободившись от фашизма? Интерактивное задание: 
краткие суждения детей по иллюстрациям: 

«Вспомним героев Советского Союза». (Например, дважды Ге-
рои Советского Союза: летчики – В. Алексеенко, Н. Степанян, 
А. Ефимов; танкисты – С. Хохряков, В. Архипов, С. Шутов; 
моряки – В. Леонов (по выбору). 

Рассказ учителя об истории памятника советскому солдату в 
Берлине (о Н. Масалове). 
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3–4 классы Благодарность армии за 
мирную жизнь, за прояв-
ление патриотических 
чувств, защиту Родины, 
охрану ее рубежей. Преем-
ственность поколений. 

Страницы исто-
рии российской армии. «В 
жизни всегда есть место 
подвигу». Герои России 
мирного времени 

Слушание песни из кинофильма «Офицеры» и просмотр со-
ответствующего отрывка из фильма Комментарий детей: вы-
звало ли волнение эта песня и эти кинокадры? 

Беседа: о каких качествах солдат и офицеров советской ар-
мии говорится в песне? 

Просмотр видео (фотографий): оборона Москвы, Сталин-
градская битва, Курское танковое сражение, парад Победы на 
Красной площади (по выбору). 

Беседа: что принесла победа в ВОВ нашей стране и миру? 
Какие чувства испытывают люди разных поколений, освобо-
дившись от фашизма? 

Интерактивное задание: мини-рассказы детей на основе 
иллюстраций на тему «О героях мирного времени». Например: О. 
Федора, С. Бурнаев, А. Логвинов, С. Солнечников (по выбору). 

Дискуссия: «Думали ли герои, совершая подвиги, о каких-то 
наградах для себя? Назовем качества героев». 

Создадим плакат к Дню защитника Отечества. Какие слова 
напишем, как благодарность нашей армии за их службу? 
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24. Как найти свое место в обществе? 

1-2 классы 
«Я – в 

семейном и 
детском об-

ществе» 

Твое место в семейном 
коллективе. Твое равно-
правное участие в трудовой, 
досуговой жизни семьи. 
Проявление активности, 
инициативности в делах 
семейных. 

Классный коллектив – это 
твое детское общество. 
Твои интересы, обязанно-
сти, друзья в этом обществе. 

Просмотр видео: коллективный труд семьи. Беседа: нравится 
ли детям работать вместе с родителями? 

Дискуссия: обсудим, в каком случае Ира поступает как 
равноправный член семейного коллектива: а) Она всегда от-
кликается на просьбу бабушки помочь ей; б) Оля всегда пред-
лагает бабушке свою помощь. 

Интерактивное задание: оцени ситуации. Ответь на вопрос: 
«Кто из этих детей нашел свое место в коллективе». 

1) Петя хорошо рисует. Но на предложение оформить 
классную газету ответил: «Я не могу, некогда мне. Пусть Мила 
рисует». 

2) Первоклассники готовят концерт к Дню учителя. Для 
выступления нужны одинаковые платочки-галстучки. Где их 
взять? Оля предлагает: 
«Меня мама научила вязать. Я свяжу платочки-галстучки, будет 

красиво». 
Интерактивное задание: проанализируй пословицы и пого-

ворки. Какие качества характеризуют коллектив: соотнеси 
слово-качество с соответствующей пословицей. 

«Берись дружно – не будет грузно» (согласованность); «В кол-
лективе чужой работы не бывает» (взаимопомощь); «В согласном 
стаде волк не страшен» (согласие, единство); «Без командира 
нет коллектива» (умение 
подчиняться) 
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3-4 классы 
«Как сегодня 
готовиться 

жить 
успешно во 
взрослом 

обществе?» 

Школьная жизнь – под-
готовка к взрослой жизни в 
обществе. 

Качества члена детского 
общества, которые помо-
гают найти свое место в 
жизни. 

Знаешь ли ты себя: что 
ты хочешь, о чем мечтаешь, 
к чему стремишься, что для 
этого делаешь 

Просмотр видео: спортивные выступления детей (художе-
ственная гимнастика, спортивные танцы, синхронное плава-
ние – по выбору) 

Беседа: какие качества членов спортивного коллектива по-
могают им достичь слаженности и красоты движений? 

Интерактивное задание: нужно написать на листочке свое 
желание, листочек не подписывать. Сложим желания в чудес-
ный мешочек, все перемешаем, а теперь оценим, какие из 
желаний относятся наши ученики только к себе, а какие – ко 
всему классу. Много ли в нашем обществе эгоистов или боль-
шинство имеет желания, касающиеся благополучия других 

Работа с иллюстративным материалом: что главное в жизни 
этих детей 

– «я хочу, это - мне» или «я могу и должен, это – для всех»? Кто 
из этих детей проявляет эгоизм? Кто – равноправный член се-

мейного коллектива? 

Интерактивное задание: проанализируй пословицы и пого-
ворки. Какие качества характеризуют коллектив: соотнеси 
слово-качество с соответствующей пословицей. 

«С ремеслом спеши дружить — в коллективе легче жить» 
(трудовые умения); «Веника не переломишь, а по пруту весь 
веник переломаешь» (согласованность, дружба); «Что одному 
трудно, то сообща легко» (взаимопомощь). «Без актива нет кол-
лектива» (умение подчиняться). 

Сделаем памятку: какие качества нужно воспитывать в себе, 
чтобы в обществе жить в мире и согласии? 
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25. Всемирный фестиваль молодежи 

1-2 классы Фестиваль молодежи и 
студентов проходит под ло-
зунгом «За мир, дружбу, 
солидарность
 
и 
справедливость!». Фести-
валь – это возможность мо-
лодых людей общаться: по-
делиться своими планами 
на будущее, рассказать о 
своей стране, о работе или 
учебе. На Фестивале прово-
дятся раз-
личные 
мероприятия, собра-
ния, 
диспуты, друже-
ские соревнования, кон-
церты. Россия принимает 
гостей со всего мира 
дружелюбно и гостеприимно 

Просмотр видео: открытие Международного фестиваля мо-
лодежи и студентов в 2017 г. Беседа: для чего проводятся Фе-
стивали молодежи. 

Воображаемая ситуация: Представьте, что каждый из вас – 
участник Фестиваля. Вы изучили программу и хотите выбрать 
мероприятие, на которое вам хочется пойти. Поделитесь своими 
планами с одноклассниками. 

Программа Фестиваля: 1) Образовательная программа – 
«Россия в советское время», «День Африки», «День Азии и Оке-
ании», «День Европы», «Неграмотность в мире и борьба с ней». 2) 
Культурная программа 
– «Джазовый фестиваль», «Музыка будущего», «Танцевальная 
академия» 

Виртуальная экскурсия в образовательный центр «Сириус» 
(работа с иллюстративным материалом): что увидят здесь гости 
Фестиваля 
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3-4 классы Фестиваль молодежи и 
студентов проходит под ло-
зунгом «За мир, дружбу, 
солидарность
 
и 
справедливость!». История 
рождения Фестивалей. 

Фестиваль – это возмож-
ность молодых людей об-
щаться: поделиться своими 
планами на будущее, рас-
сказать о своей стране, о 
работе или учебе. На Фе-
стивале прово-
дятся 
различные меропри-
ятия, собрания, диспуты, 
дружеские соревнования, 
концерты. Россия 
принимает гостей со всего 
мира дружелюбно и 
гостеприимно 

Слушание гимна фестиваля молодежи и студентов 2017 года. 
Беседа: О каких идеях Фестиваля говорится в его гимне? (Мы 
открыты всему. Дружба, мир, солидарность. Молодежь – со-
здатели новой истории). 

Рассказ учителя: история рождения Фестивалей: первый 
(1947, Прага), второй (1957, Москва, последний (2017, Сочи). 

Программа Фестиваля: 1) Образовательная программа – 
«Россия в советское время», «День Африки», «День Азии и Оке-
ании», «День Европы», «Неграмотность в мире и борьба с ней». 2) 
Культурная программа 
– «Джазовый фестиваль», «Музыка будущего», «Танцевальная 
академия»; 
3) Спортивная программа – футбол, теннис, фигурное катание, 
шахматы. 

Виртуальная экскурсия в образовательный центр «Сириус» 
(работа с иллюстративным материалом): что увидят здесь гости 
Фестиваля. Беседа: Для каких ребят создана школа «Сириус»? 
Чем учатся дети. Если бы ты был учеником этой школы, какое бы 
выбрал направление образования: Спорт? Науку? Искусство? 

Просмотр и оценка видео: что говорят о России и россиянах 
зарубежные гости Фестиваля (2017 г)? Изменилось ли 
отношение молодых людей 
разных стран о России? 
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26. Первым делом самолеты…. О гражданской авиации 

1-2 классы Значение авиации для 
жизни общества и каждого 
человека. 

Мечта человека летать 
воплотилась в сказках, ле-
гендах. Первый самолет 
гражданской авиации в 
России. Типы современных 
самолетов. 

Просмотр видео: взлет самолета. 
Беседа: какое чувство у вас возникает, когда вы смотрите, 

как в воздух поднимается самолет? летали ли вы на самолете? 
Ваши ощущения (страшно, удивительно, радостно, удивитель-
но). 

Работа с иллюстрациями: на чем летают герои русских сказок 
(народных и авторских). Например, ступа бабы-Яги, ко-

вер-самолет, Конек-Горбунок. Рассматривание картины А. 
Дейнеко «Никитка – первый русский летун». Чтение учителем 
отрывка из легенды: «Смерд Никитка, боярского сына Лупатова 

холоп», якобы смастерил себе из дерева и кожи крылья и 

даже с успехом летал на них». 
Интерактивное задание: сравните два числа. В начале XIX 

века дорога из Москвы в Санкт-Петербург на лошадях занимала 
4-5 дней. Сегодня от Москвы до северной столицы – 1,5 часа 
полета. 

Рассказ учителя: первый самолет гражданской авиации в 
России – АНТ- 

9. 
Просмотр видео: новые самолеты сегодня. 



8
63 

86
3 

 

 

3-4 классы Значение авиации для 
жизни общества и каждого 
человека. 

Мечта человека летать 
воплотилась в сказках, ле-
гендах, летописях. Мечта 
стать летчиком, покорить 
воздушное пространство 
свойственно как мужчи-
нам, так и женщинам раз-
ного возраста. 

Первый самолет граж-
данской авиации в России. 
Типы современных 
самолетов 

Просмотр видео: взлет самолета. 
Беседа: какое чувство у вас возникает, когда вы смотрите, 

как в воздух поднимается самолет? летали ли вы на самолете? 
Ваши ощущения (страшно, удивительно, радостно, удивитель-
но). 

Рассматривание репродукции картины А. Дейнеко «Полет 
сквозь время». Беседа: «Можно предположить, что на картине 
изображена семья – летчик и два его сына? Кем хотят стать 
мальчишки? Кто их «заразил» интересом к небу и полетам? Бу-
дут ли мальчишки летчиками? 

Рассматривание картины А. Дейнеко «Никитка – первый 
русский летун». Чтение учителем отрывка из легенды: «Смерд 
Никитка, боярского сына Лупатова холоп», якобы смастерил 
себе из дерева и кожи крылья и даже с успехом летал на них». 

Рассказ учителя: «Первый гражданский самолет АНТ-9 (ру-
ководитель А. Туполев). 

Просмотр видео: «Авиация XXI века» России»: знакомимся с 
новыми типами российских самолетов гражданской авиации. 
Задание: сравните современные самолеты с первыми 
гражданским самолетом АНТ-9 

27. Крым – дорога домой 
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1-2 классы Вспомним, что такое 
Крым? Уникальные при-
родные места Крыма. Го-
рода Крыма, его столица. 

Как живет сегодня Крым. 

Видео: «Путешествие по Крыму». Работа с иллюстрациями: 
уникальные места природы Крыма, столица – Симферополь. 
Детский парк. Парк Салгирка, танк-памятник освободителям 
города от фашистов, Крымский театр кукол. 

Воображаемая ситуация: Представьте, что вы – жители 
Крыма. Что бы вы посоветовали посмотреть в Крыму ее гостям? 

Работа с иллюстрациями: чем занимаются младшие 
школьники после уроков? Фотографии, отражающие, к при-
меру, игру в шашки и шахматы, танцы, занятие лепкой или 
рисованием, театральной деятельностью. 
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3-4 классы Крым на карте России. 
История присоединения 

Крыма к России. Крым – 
губерния России с 1783 
года, когда у Белой скалы 
крымчане принесли при-
сягу на верность России и ее 
императрице Екатерине 
Великой. Крым всегда 
оставался свободной частью 
России: было сохранено 
другое вероисповедание, 
знати присваивался титул 
дворянский титул. Россия 
построила Севастополь - 
крупнейший порт Крыма. 

Как живет сегодня Крым: 
Крымский мост, трасса 
Таврида, благоустройство
 горо-
дов, 
восстановление сель-
ского хозяйства, народной 
культуры 

Просмотр видео: Крым на карте России. Вид Крыма с высоты 
птичьего полета. Беседа: Опишите, как выглядит полуостров 
Крым с высоты птичьего полета. 

Рассматривание   иллюстраций    и    обсуждение    
рассказа    учителя: 

«Присоединение Крыма к России в 1783 году. 
Просмотр видео: Севастополь – крупнейший город Крыма, 

построенный при Екатерине Великой. 
Работа с иллюстрациями: достопримечательности 
Севастополя. Виртуальная экскурсия: проедем по 
Крымскому мосту. 

Воображаемая ситуация: мы на уроке в начальной школе – 
Урок безопасности. Беседа: чему учатся дети на уроке без-
опасности? 

Просмотр видео: музыка и танцы крымских татар. Беседа: 
подберем слова для оценки искусства татарского народа 
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28. Россия – здоровая держава 

1-2 классы Человек должен быть 
здоров, жизнерадостен, за-
кален. Это помогает ему 
многое успевать, успешно 
заниматься трудом, учебой, 
домашними делами. Здо-
ровые люди активно участ-
вуют в жизни общества. 

Что такое здоровый образ 
жизни, как человек должен 
его организовывать. 

Россия – спортивная 
страна 

Просмотр видео: гимн «Дети – в спорт». Беседа: «Как вы по-
нимаете слова гимна: «Дети – будущее страны!» 

Эвристическая беседа? «Почему человек должен быть здоров, 
жизнерадостен и активен?» 

Интерактивное задание: сравните рисунки двух детей, 
оцените, как они одеты, чем они занимаются? Кто из них, по 

вашему мнению, чаще болеет? Работа с текстами стихотворений 
о здоровье и занятиями физкультурой. 

Например, «Зарядка» (А. Барто), «Купить можно много» (А. 
Гришин), 

«Солнце воздух и вода» (А. Усачев). 
Работа с иллюстрациями: назовем и запишем слова, которые 

расскажут нам, что человек должен делать, чтобы сохранить и 
укрепить здоровье. 

Интерактивное задание: рассмотреть фото разных видов 
спорта, назвать каждый вид. Рассказать, каким спортом ты 
занимаешься или хочешь заниматься? 
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3-4 классы Человек должен быть 
здоров, жизнерадостен,
 зака-
лен. Правила здорового об-
раза жизни. 

Российское государ-
ство заботится о том, чтобы 
все граждане были здоро-
вы, а Россия всегда назы-
вали здоровой державой. В 
России строятся стадионы, 
детские спортивные школы 
и центры, бассейны. Россия 
– мировая спортивная 
держава 

Интерактивное задание: оценим пословицы и поговорки, 
сформулируем правила здорового образа жизни. Например, 
пословицы и поговорки: 
«Двигайся больше — проживешь дольше»; «Лучше лекарства от 
хвори нет, делай зарядку до старости лет»; «Кто курит табак, тот 
сам себе враг»; «Чтоб больным не лежать, нужно спорт уважать», 
«Кто излишне полнеет, тот стареет», «Тот, кто закаляется, здо-
ровьем наполняется» (на выбор) 

Интерактивное задание: нужно разложить иллюстрации на 
две группы: 

1) Полезно для здоровья; 2) Вредно для здоровья. 
Интерактивное задание: на тему «Физкультура зимой и летом» 

предложите перечень подвижных игр, физических упражнений 
для проведения интересных, веселых и полезных прогулок» 

Игра-соревнование: кто быстрее всех найдет ошибки в меню 
третьеклассника Пети (меню дано с нарушением баланса бел-
ков-жиров- углеводов) 

Виртуальная экскурсия в спортивную школу (на стадион). 
Рассказы детей, какую спортивную секцию они посещают. 

Беседа: чтобы укрепить свое здоровье, чем бы вы хотели 
заниматься? 
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29. Цирк! Цирк! Цирк! 

1-2 классы Почему и дети, и взрос-
лые любят цирк? 

Цирковые профес-
сии. Вспомним великие се-
мьи цирковых артистов: 
семья Запашных;  се-
мья Кантемировых. Знаме-
нитый 
«Уголок Дурова» и его ос-
нователь. 

Великий клоун Ю. Ни-
кулин. Первая жен-
щина- 
укротительница тиг-
ров Ю. Бугримова 

Просмотр видео – цирковое представление и «Песенки о 
цирке». Беседа: 

«Любите ли вы цирк?» 

Интерактивное задание: Назови цирковую профессию (со-
едини фото с названием цирковых профессий). (Например, 
воздушный гимнаст, клоун, укротитель, наездник, жонглѐр, 
акробат) – по выбору. 

Работа с иллюстрациями: знакомство с великими цирковыми 
семьями и цирковыми артистами. Описание их цирковой дея-
тельности. 

Создадим плакат-аппликацию «Цирк! Цирк! Цирк!» 
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3-4 классы Страницы истории цирка 
в России. Цирковые про-
фессии и их знаменитые 
представители. Великий 
клоун Ю. Никулин. Первая
 жен-
щина- укротительница тиг-
ров И. Бугримова. 

Просто ли стать цирко-
вым артистом? 

Рассматривание фото зрителей во время спектакля. Беседа: о 
чем рассказывает мимика, выражение лица зрителей? Можно 
ли по фотографиям ответить на вопрос: «Почему все любят 
цирк?». 

Рассказ учителя с использованием иллюстраций: страницы 
истории цирка в России: XVIII век – появление русских бродя-
чих артистов; первые стационарные цирки братьев Никитиных; 
самый старый цирк в Москве на Цветном бульваре. 

Беседа: в каких городах нашего края есть цирк? 
Интерактивное задание: соедини фото с названием про-

фессии. (Например, воздушный гимнаст, клоун, эквилибрист, 
укротитель, иллюзионист, наездник, жонглѐр, акробат) – по 
выбору. 

Прослушивание песни Ю. Никулина «День рождения. Старый 
цирк». Беседа: «Как вы понимаете слова в песне: «Голос цирка 
будто голос чуда, 
чудо не стареет никогда!» 
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30. «Вижу Землю» 

1-2 классы Книга Ю.А. Гагарина 
«Вижу Землю». Первые 
впечатления космонавта о 
наблюдениях голубой пла-
неты «Земля». 

Страницы рассказа Ю.А. 
Гагарина «Вижу Землю»: 
детство, участие в семей-
ном труде, тяготы войны, 
первая профессия, желание 
и стремление стать летчи-
ком. Первый полет. 

Как современный 
школьник может изучать 
планету Земля? 

Видео: пуск корабля-спутника «Восток-1». Обсудим: какое 
слово, сказанное Юрием Алексеевичем во время взлета, сейчас 
знает весь мир? 

Читаем, рассматриваем фотографии, обсуждаем страницы 
книги Ю.А. Гагарина «Вижу Землю» (детство, первая профес-
сия, желание стать летчиком). Оцениваем качества характера 
Юрия, которые помогли ему стать настоящим летчиком, а по-
том и космонавтом (ответственность, настойчивость, трудо-
любие, мечтательность). 

Виртуальная экскурсия в планетарий 

3-4 классы Первый космонавт Рос-
сии и мира: личность Ю.А. 
Гагарина. Причина, по ко-
торой космонавт решил 
написать книгу «Вижу 
Землю». Рассказ Юрия 
Алексеевича о своем дет-
стве, взрослении и подго-
товка к полету. 

Как современный 
школьник может изучать 
планету Земля? 

Видео: пуск корабля-спутника «Восток-1». Обсудим: Какое 
слово, сказанное Юрием Алексеевичем во время взлета, сейчас 
знает весь мир? 

Интерактивное задание: на основе иллюстраций и отрывков 
из книги Ю.А. Гагарина «Вижу Землю» составить рассказ на 
тему «Простым он парнем был». 

Дискуссия: о каких качествах Юрия-подростка говорят его 
слова: «Мы гордились, когда впервые что-нибудь получалось 
самостоятельно: удалось ли запрячь лошадь, насадить топор на 
топорище, поправить забор…» 

Виртуальная экскурсия в планетарий, в музей Космонавти-
ки; восприятие репродукций картин А. Леонова о космосе – по 
выбору. 
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Беседа: оценим наказ, который оставил людям Ю.А. Гагарин: 
Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разру-
шать ее! 
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31. День рождения Гоголя 

1-2 классы Н.В. Гоголь – великий 
русский писатель. Его про-
изведения сатири-
чески освещают жизнь об-
щества XIX века. Удиви-
тельные факты писателя: 
сочинение стихов в 5 лет; 
загадочность поведения, 
стеснительность; суевер-
ность. Увлечения Гоголя: 
любовь к рукоделию; умение 
и интерес к приготовлению 
украинских блюд. 

Знакомство и дружба 
Гоголя и Пушкина 

Просмотр видео – памятники Н.В. Гоголю в Москве. Бесед: 
«Сравните изображение Гоголя на памятниках. Почему один 
называют «грустным», а второй «веселым»? 

Интерактивное задание: работа с иллюстрациями и текстом 
повести Гоголя «Ночь перед Рождеством»: определите, к какому 
тексту относится иллюстрация. 

Рассматривание репродукции картины М. Клодта «Пушкин у 
Гоголя». 

Беседа: «Чем занимаются герои картины?» 
Работа с иллюстрациями: оцените сюжеты иллюстраций, 

определите по ним увлечения писателя 
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3-4 классы Н.В. Гоголь – великий 
русский писатель. Его про-
изведения  сатири-
чески освещают жизнь об-
щества XIX века. Особен-
ности характера писателя:
 застенчи-
вость, склонность к мисти-
ке, стремление к уедине-
нию. Влияние склонности 
писателя к мистике, фан-
тастике на сюжеты его 
произведений 

Знакомство и дружба с 
Пушкиным. 

Интерес детей 
 к фанта-
стическим (сказочным) 
произведениям. Особый 
стиль произведений 
 Гоголя: об-
ращение к читателю; диа-
логи, народность языка 

Просмотр видео – памятники Н.В. Гоголю в Москве. Бесед: 
«Сравните изображение Гоголя на памятниках. Почему один 
называют «грустным», а второй «веселым»? 

Работа с иллюстрациями (видео) к сказке «Ночь перед Рож-
деством». Беседа: есть ли среди героев сказочные? Что проис-
ходит с героями этой рождественской сказки? Напоминают ли 
эти события – народные волшебные сказки? 

Интерактивное задание. «Волшебная сила языка Гоголя»: 
сравните два разных начала рассказа героя. Определите, какое 
начало более занимательное и привлекательное для читателя. 

а) Расскажу вам о смешливом деде Максиме, который нашел 
заколдованное место. Вот что с ним произошло. Слушайте. 

б) Ей-богу, уже надоело рассказывать! Право, скучно: рас-
сказывай да и рассказывай, и отвязаться нельзя! Ну, извольте, я 
расскажу, только, ей-ей, в последний раз… 

  Вот если захочет обморочить дьявольская сила, то об-
морочит; ей- богу, обморочит!  

Рассматривание репродукции картины П. Геллер. «Гоголь и 
Жуковский у Пушкина в Царском селе». Беседа: «Чем зани-
маются герои картины?», 
«Почему первым слушателем своих произведений Гоголь просил 
быть Пушкина?» 

Работа с иллюстрациями: оцените сюжеты иллюстраций, 
определите по ним увлечения писателя 
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32. Экологичное потребление 

1-2 классы Экологичное потребление 
– как использовать приро-
ду, чтобы приносить ей как 
можно меньше вреда. Что 
значит – жизнь без отходов: 
отказ от ненужного, про-
дление жизни вещей,
 повтор-
ное 
использование, эконо-
мия природного материала 
(воды, света) 

Просмотр и обсуждение видео (фото) - «Как мусор становится 
седьмым континентом Земли». Беседа: вредит ли природе 
«седьмой континент» (мусорное пятно в Тихом океане). 

Воображаемая ситуация. 
1. Представим, что мальчик порвал брю-

ки. Предложите способы возможного использования этой 
вещи. 

2. Бабушка наварила огромную кастрюлю каши. Никто уже 
не хочет ее есть. Предложите способы, чтобы кашу не 
выбрасывать. 

Работа с иллюстративным материалом: берегут ли природу 
жители этой квартиры? 

Обсудим: какие таблички-напоминания можно сделать в 
доме, чтобы экономно относиться к воде и электричеству. 
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3-4 классы Экологичное потребление 
– как использовать приро-
ду, чтобы приносить ей как 
можно меньше вреда. Что 
значит – жизнь без отходов: 
отказ от ненужного, про-
дление жизни вещей,
 сокра-
щение 
потребления, повтор-
ное использование, перера-
ботка отходов, экономия 
природного материала (во-
ды, света) 

Просмотр и обсуждение видео (фото) - «Как мусор становится 
седьмым континентом Земли». Беседа: вредит ли природе 
«седьмой континент» (мусорное пятно в Тихом океане). 

Интерактивное задание: что означает суждение: «относитесь 
к покупкам вдумчиво». Обсудим ответы: какие из них проду-
манные? 

Например: если вещь нравится, ее нужно купить; нужно 
уметь отказываться от ненужного, но модного; подумать: можно 
ли мои старые вещи переделать; нужно, чтобы в доме было 
много разных продуктов; нужно покупать с умом, это сохраняет 
деньги. 

Проведем мини-исследование: проанализируем «рождение» и 
жизнь какой-нибудь одежды (например, свитера, брюк): по-
купка шерсти (материала); создание выкройки; пошив, покупка 
пуговиц, молнии; сдача вещи на продажу; перевозка вещи в 
магазин; покупка; через месяц ношения обливают жирным 
борщом; пятно не отстирывается; вещь выбрасывается… 

Вопрос для обсуждения: можно ли считать это экологичным 
потреблением? 

Задание: заполним памятку «Экологичное потребление – 
это…» 
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33. Труд крут! 

1-2 классы Труд – основа жизни че-
ловека и развития обще-
ства. Любой труд имеет 
цель, результат. Качества 
труженика, которые
 опреде-
ляют успешность его тру-
довой деятельности: нали-
чие знаний- умений, 
 терпение, 
старательность, 
ответственность, 
аккуратность и др. 

Просмотр видео «Ежик – неумейка». Какое качество ежика 
помогло ему выбраться из кастрюли? 

Просмотр видео «Труд гончара». Беседа: «Легко ли сделать 
вазу?»: быстро ли лепится предмет из глины; почему гончар 
должен быть внимательным? Аккуратным? Получится ли кра-
сивый предмет, если спешить, не обращать внимание на не-
ровности, нарушение пропорций? 

Дискуссия: Вспомним Незнайку – героя книги Н. Носова. 
Незнайка был таким любознательным! Он пытался играть на 
трубе, рисовать, писать стихи, даже управлять машиной. Почем 
же у него ничего не получалось? 

Интерактивное задание: соединим иллюстрацию трудового 
действия с важным условием его успешного выполнения. 
Например, приготовить пирог (знать рецепт его приготовле-
ния); убрать квартиру (уметь включать пылесос); помочь при 
порезе пальца (уметь обрабатывать рану) 

Обсудим вместе: определим значение пословиц и поговорок 
о труде: 

«Нужно наклониться, чтобы из ручья напиться»; «Была бы охота, 
заладится всякая работа», «Поспешишь – людей насмешишь». 
Обратим внимание на 
слова, которые очень важны для работы (знания, умения, усердие, 
старание, терпение, желание). 
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3-4 классы Страницы  про-
шлого: трудились ли 
 люди пер-
вобытного общества? Труд – 
основа жизни человека и 
развития общества. 

Не только талант опре-
деляет успешность трудо-
вой деятельности. Человек 
должен иметь знания и 
умения, быть терпеливым и 
настойчивым, не бояться 
трудностей (труд и трудно – 
однокоренные слова), 
находить пути их преодо-
ления. Человек должен лю-
бить свою работу и любую 
выполнять старательно и 
ответственно. В 
современных
 условия
х значительная часть труда 
– работа коллективная 

Просмотр отрывка из мультфильма «Нехочуха». Дискуссия: 
«Может быть прав мальчик – герой мультфильма, что легко и 
хорошо жить, если тебя обслуживают роботы?» 

Виртуальное путешествие в прошлое. Рассматривание ил-
люстраций на тему «Жизнь первобытного общества». Беседа: 
каким трудом занимались первобытные люди? Какие цели 
труда достигались? 

Дискуссия на основе рассматривания пейзажа И. Левитана. 
Вопрос для обсуждения: «Только ли талант художника опреде-
ляет ценность его живописи?» (умение наблюдать, чувствовать 
цвет, форму, пространство, владеть кистью и красками). 

Интерактивное задание: «Как хлеб на стол пришел?» На ос-
нове иллюстративного материала ответить на вопросы: «Как 
доказать, что деятельность хлебороба носит коллективный ха-
рактер?», «При каком условии деятельность хлеборобов будет 
успешной? 

Работа в группах: определите значение пословиц и поговорок 
о труде. 

«Яблоню ценят по плодам, а человека – по делам», «Не лежи на 
печи, будешь есть калачи», «Не делай наспех, сделаешь курам 
нас мех» 
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34. Урок памяти 

1-2 классы Что такое память чело-
века? Память начинается с 
семьи, детства, школы 

Что такое память поко-
лений? Страницы прошлого, 
которые нельзя забы-
вать. 
Преемственность в трудо-
вой деятельности: декора-
тивно- прикладное искус-
ство народов России. Тру-
довые династии. 

Качества россия-
нина, которые переходят из 
поколения в поколение. 

Встреча с выпускниками школы: что они помнят о своей 
школьной жизни? 

Эвристическая беседа:   что   может   рассказать   се-
мейный   альбом? 

Рассказы детей о своем семейном древе. 
Просмотр видео: вспомним героические страницы истории 

России. Назовем историческое событие и его влияние на жизнь 
общества и каждого его члена 

Беседа: какое чувство объединяло граждан России, когда 
Родине грозила опасность? 

Ролевая игра на основе воображаемой ситуации: «мастера 
игрушки» описывают игрушку: как называется, для чего 
предназначена, из чего сделана, где производится (например, 
Хохломская, Городецкая, Дымковская, Филимоновская, мат-
решка из Сергиева Посада – по выбору) 

Обсуждение значения поговорки: «Умелец да рукоделец себе 
и другим радость приносит» 

Работа с иллюстрациями Трудовые династии необычных 
профессий. 

Например, Дуровы, Запашные. 
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3-4 классы Зачем человеку истори-
ческая память? Может ли 
общество существовать без 
исторической памяти? 
Страницы героического 
прошлого, которые нельзя 
забывать. Преемственность 
поколений в области тру-
довой деятельности, обра-
зования, науки. Качества 
россиянина, которые пере-
ходят из поколения в поко-
ление. 

Музеи, книги, произве-
дения живописи как хра-
нители исторической па-
мяти. 

Память и профессия че-
ловека: знаме-
нитые профессиональные 
династии России 

Встреча с выпускниками школы: что они помнят о своей 
школьной жизни? 

Просмотр видео: что такое историческая память? Беседа: 
может ли человек и общество жить без памяти о прошлом? Что 
каждый из вас помнит о своем детстве? Эти воспоминания 
приятны, нужны вам? 

Интерактивное задание: соотнесите иллюстрацию о герои-
ческом прошлом России с названием события. Какое чувство 
объединяло граждан России, когда Родине грозила опасность? 
Какие качества проявляли герои этих событий? 

Работа с иллюстративным материалом: сравнение школы 
Древней Руси с современной школой; число факультетов в МГУ 

имени Ломоносова в год его открытия и сегодня. Формулиро-
вание суждений: вклад в развитие общества научных открытий 

(например, радио, телевидения, компьютера). Дискуссия: мо-
жет ли современное общество отказаться от музеев, 

книг, произведений живописи? 
Рассказ учителя: профессиональные династии России 

(ученых, врачей, музыкантов и др.). Вопрос для обсуждения: 
«Почему дети выбирают профессии своих родителей? 
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35. Будь готов! Ко дню общественных организаций 

1-2 классы 19 мая – День детских 
общественных организа-
ций. Что такое обще-
ственная организация? Чем 
занимаются общественная 
организация (общественное
  движе-
ние) 
«Школа безопасно-
сти», 
«Зеленая планета»? 

Как мы видим наше 
участие в общественном 
движении детей и молоде-
жи? 

Просмотр видео: поздравление всех школьников с Днем 
детских общественных организаций. 

Работа с иллюстративным материалом: чем занимаются об-
щественные организации «Школа безопасности», «Зеленая пла-
нета». 

Интерактивное задание на основе воображаемой ситуации: 
если бы мы были членом одной из этих организаций, чем мы мне 

хотелось заниматься? 
Коллективный диалог: составим поздравление с Днем об-

щественных организаций 
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3-4 классы История рождения со-
ветских общественных ор-
ганизаций: 
«Звездочка»,  пионер-
ская организация имени 
Ленина, комсомол.  
 Участие 
общественных организаций 
(общественных движений) в 
жизни общества. Чем за-
нимаются обще-
ственная организация (об-
щественное движение) 
«Зеленая планета», 

«Детский ор-
ден 

милосердия», «Интел-
лект будущего». Наше уча-
стие в общественном дви-
жении детей 
и молодежи 

Просмотр видео: детские общественные организации Совет-
ского Союза: как они возникли и чем занимались. 

Интерактивное задание. Послушаем представителей разных 
движений. Проанализируем их девизы. Сделаем вывод: какой 
деятельностью занимаются их члены. Предложим организа-
циям дополнить их план мероприятиями. 

«Движение первых»: взаимопомощь, историческая память, 
культура народов России. 

«Интеллект будущего»: конкурсы и соревнования. 
«Детский орден милосердия»: помощь детям, испытывающим 

трудности в учении. 
Дискуссия: если бы мы создавали общественную организа-

цию или общественное движение, какой бы выбрали девиз? 



36. Русский язык великий и могучий. Ко дню рождения А.С. Пушкина 

1-2 

классы 

А.С. Пушкин – великий 

русский поэт. Детство Саши 

Пушкина – влияние бабушки и 

няни. 

Темы сказок поэта, схожие с 

народными сказками. 

Народность языка в поэзии 

А.С. Пушкина, использование 

разговорной речи 

Просмотр видео – А.С. Пушкин «Няне». Беседа: «Какие строки 

стихотворения говорят об отношении поэта к своей няне? 

Рассматривание репродукции картины А. Непомнящего 

«Детство Пушкина». Разыгрывание сценки: 

Саша: - Еще, нянюшка, еще! 

Няня: - Поздно, голубчик Александр Сергеевич, спать пора… 

Ну да ладно, слушай еще. У моря-лукоморья стоит дуб, а на том 

дубу золотые цепи… 

Интерактивное задание: соотнести иллюстрацию к сказке А.С. 

Пушкина со строчками из текста сказки. 

Чтение по ролям отрывков из сказок А.С. Пушкина: диалог в 

сказке 

3-4 

классы 

А.С. Пушкин – великий 

русский поэт. Поэзия Пушкина 

известна и любима во всем мире. 

Условия жизни, которые по-

влияли на становление таланта 

поэта: влияние бабушки и няни; 

учеба в Царскосельском лицее. 

А.С. Пушкин - преобразователь литературного русского языка. Он приблизил его к народному языку, отошел от высокопарного стиля, ввел живую разговорную речь 

Рассматривание фото книг стихов А.С. Пушкина, переведен-

ных на иностранные языки. Индивидуальное задание детям – пе-

ревод названий с английского (французского, немецкого) языка. 

Работа с иллюстративным материалом: описание портретов 

бабушки и няни Александра Сергеевича. 

Воображаемая ситуация. Представим, что мы можем наблю-

дать, как Пушкин читает стихи няне. Рассмотрим рисунок Н. 

Ильина: «Пушкин и няня. Зимний вечер», прочитаем отрывок из 

стихотворения. 

Рассматривание репродукции картины И. Репина «Пушкин на 

лицейском экзамене». Беседа: «Увлечен ли поэт чтением своего 

стихотворения? Как реагирует Державин на его выступление?». 

Оценка слов Державина «Прекрасно! Великолепна! Господа, да 

это истинная поэзия!» 

Интерактивное задание: оценим разговорный стиль поэзии 

А.С. Пушкина, близость языка к народному, яркость, выразитель-

ность языка (на 

примерах из его произведений) 
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1.1.19.ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

 

Пояснительная записка модуля «Легкая атлетика». 

        Модуль «Легкая атлетика» (далее – модуль по легкой атлетике, легкая атлетика) на уровне 

начального общего образования разработан с целью оказания методической помощи учителю 

физической культуры в создании рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» 

с учѐтом современных тенденций в системе образования и использования 

спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. 

Легкая атлетика дает возможность развивать все физические (двигательные) качества: быстроту, 

выносливость, силу, гибкость, координацию, с учетом сенситивных периодов развития детей. 

Занятия лѐгкой атлетикой являются общедоступными благодаря разнообразию видов, огромному 

количеству легко дозируемых упражнений, которыми можно заниматься практически повсеместно  

и в любое время года. 

Виды легкой атлетики имеют большое оздоровительное, воспитательное  

и прикладное значение, так как владение основами техники бега, прыжков  

и метаний является жизненно необходимыми навыками каждого человека. Легкоатлетические 

дисциплины играют важную роль в общефизической подготовке спортсменов практически во всех 

видах спорта. Беговые виды легкой атлетики,  

как средство закаливания, оказывают положительное влияние на иммунную систему организма 

человека, повышают выносливость и устойчивое состояние организма  

к воздействию низких температур, простудным заболеваниям.  

 Целью:  изучения модуля «Легкая атлетика» является обучение основам легкоатлетических 

дисциплин (бега, прыжков и метаний) как базовому жизненно необходимому навыку, формирование 

у обучающихся общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой 

мотивации к сохранению  

и укреплению собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни через занятия 

физической культурой и спортом с использованием средств легкой атлетики. 

 Задачами: изучения модуля «Легкая атлетика» являются: 

всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объѐма их двигательной 

активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие 

основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, 

обеспечение культуры безопасного поведения средствами легкой атлетики; 

формирование технических навыков бега, прыжков, метаний и умения применять их в различных 

условиях; 

формирование общих представлений о различных видах легкой атлетики,  

их возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической 

подготовке обучающихся; 

обучение основам техники бега, прыжков и метаний, безопасному поведению на занятиях на 

стадионе (спортивной площадке), в легкоатлетическом манеже,  

в спортивном зале, при проведении соревнований по кроссу и различным эстафетам, отдыхе на 

природе, в критических ситуациях; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта средствами различных 

видов легкой атлетики с общеразвивающей  

и корригирующей направленностью; 

воспитание общей культуры развития личности обучающегося средствами легкой атлетики, в том 

числе, для самореализации и самоопределения; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету 

«Физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в занятиях 

физической культурой и спортом средствами различных видов легкой атлетики; 

популяризация легкой атлетики в общеобразовательных организациях, привлечение 

обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности  
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к занятиям различными видами легкой атлетики в школьные спортивные клубы, секции, к участию в 

соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта. 

Место и роль модуля «Легкая атлетика». 

Модуль «Легкая атлетика»доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их 

физического развития и гендерных особенностей  

и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 

Интеграция модуля по легкой атлетике поможет обучающимся в освоении содержательных 

компонентов и модулей по гимнастике, самбо, плаванию, подвижным и спортивным играм, а также в 

освоении программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности 

школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и участию в спортивных 

соревнованиях. 

    Модуль «Легкая атлетика» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения обуча-

ющимися учебного материала по легкой атлетике, с учѐтом возраста и физической подготовленности 

обучающихся (с соответствующей дозировкой  

и интенсивностью); 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счѐт части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений  

из перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей,  

в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение различных 

интересов обучающихся  

(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой 

рекомендуемый объѐм в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающи-

мися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных 

секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спор-

та(рекомендуемый  

объѐм в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа). 

     Содержание модуля «Легкая атлетика». 

Знания о легкой атлетике. 

Простейшие сведения из истории возникновения и развития легкой атлетики. 

Виды легкой атлетики (бег, прыжки, метания, спортивная ходьба). 

Простейшие правила проведения соревнований по легкой атлетике  

(бег, прыжки, метания). 

Игры и развлечения при проведении занятий по легкой атлетике. 

Словарь терминов и определений по легкой атлетике. 

Общие сведения о размерах стадиона и легкоатлетического манежа.  

Занятия легкой атлетикой (бегом) как средство укрепления здоровья, закаливания организма 

человека и развития физических качеств. 

Режим дня при занятиях легкой атлетикой. 

Правила личной гигиены во время занятий легкой атлетикой. 

Правила безопасного поведения при занятиях легкой атлетикой на стадионе,  

в легкоатлетическом манеже (спортивном зале) и на местности. 

Форма одежды для занятий различными видами легкой атлетики. 

Способы самостоятельной деятельности. 

Первые внешние признаки утомления во время занятий легкой атлетикой. Способы самоконтроля 

за физической нагрузкой. 

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде (легкоатлетической экипировки) для 

занятий различными видами легкой атлетики. 

Режим дня юного легкоатлета. 
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Выбор и подготовка места для занятий легкой атлетикой на стадионе,  

вне стадиона, в легкоатлетическом манеже (спортивном зале). 

Правила использования спортивного инвентаря для занятий различными видами легкой атлетики. 

Подбор и составление комплексов общеразвивающих, специальных  

и имитационных упражнений для занятий различными видами легкой атлетики. 

Организация и проведение подвижных игр с элементами бега, прыжков  

и метаний во время активного отдыха и каникул. 

Тестирование уровня физической подготовленности в беге, прыжках  

и метаниях. 

Физическое совершенствование. 

Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения в различных видах легкой 

атлетики. 

Упражнения на развитие физических качеств, характерных для различных видов легкой атлетики. 

Подвижные игры с элементами различных видов легкой атлетики  

(на стадионе, в легкоатлетическом манеже (спортивном зале): 

игры, включающие элемент соревнования и не имеющие сюжета; 

игры сюжетного характера; 

командные игры; 

беговые эстафеты; 

сочетание беговых и прыжковых дисциплин; 

сочетание беговых видов и видов метаний; 

сочетание прыжков и метаний; 

сочетание бега, прыжков и метаний. 

Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения для начального обучения основам 

техники бега, прыжков и метаний. 

Основы соревновательной деятельности в различных видах легкой атлетики, построенной по 

принципу эстафет в различных видах легкой атлетики с сочетанием элементов бега, прыжков и 

метаний. 

Тестовые упражнения по оценке физической подготовленности в легкой атлетике. Участие в 

соревновательной деятельности. 

Содержание модуля «Легкая атлетика»  
Направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения. 

При изучении модуля «Легкая атлетика» на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через 

достижения российских спортсменов через достижения отечественных легкоатлетов на мировых 

чемпионатах и первенствах, чемпионатах Европы  

и Олимпийских играх; 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения  

и взаимодействия в достижении общих целей при совместной деятельности  

на принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства достижении поставленных целей на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам в решении про-

блем в процессе занятий физической культурой, игровой  

и соревновательной деятельности по легкой атлетике; 

проявление готовности соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного по-

ведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности  

и чрезвычайных ситуациях при занятии легкой атлетикой;  

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных си-

туациях и условиях, способность к самостоятельной, творческой  

и ответственной деятельности средствами легкой атлетики; 
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понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению  

к материальным и духовным ценностям. 

При изучении модуля «Легкая атлетика» на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств и способов еѐ осуществления; 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, собственную деятельность, 

распределять нагрузку и отдых в процессе  

ее выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

умение характеризовать действия и поступки, давать им анализ  

и объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

понимание причин успеха или неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

определение общей цели и путей еѐ достижения, умение договариваться  

о распределении функций в учебной, игровой и соревновательной деятельности, оценка собствен-

ного поведения и поведения окружающих; 

обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха  

и занятий физической культурой; 

способность организации самостоятельной деятельности с учѐтом требований еѐ безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий видами лѐгкой атлетики; 

способность выделять и обосновывать эстетические признаки в физических упражнениях, дви-

гательных действиях, оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными об-

разцами; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений  

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

  При изучении модуля «Легкая атлетика» на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

понимание роли и значении занятий легкой атлетикой для укрепления здоровья, закаливания и 

развития физических качеств; 

сформированность знаний по истории возникновения и развития легкой атлетики; 

сформированность представлений о различных видах бега, прыжков  

и метаний, их сходстве и различиях, простейших правилах проведения соревнований по легкой 

атлетикой; 

сформированность навыков: безопасного поведения во время тренировок  

и соревнований по легкой атлетике и в повседневной жизни, личной гигиены  

при занятиях легкой атлетикой; 

умение составлять и выполнять самостоятельно простейшие комплексы общеразвивающих, 

специальных и имитационных упражнений для занятий различными видами легкой атлетики; 

способность выполнять технические элементы легкоатлетических упражнений (бег, прыжки, 

метания); 

умение организовывать и проводить подвижные игры, эстафеты с элементами легкой атлетики во 

время активного отдыха и каникул; 

умение определять внешние признаки утомления во время занятий легкой атлеткой, особенно в 

беговых видах; 

способность выполнять тестовые упражнения по физической подготовленности в беге, прыжках и 

метаниях. 

 
 
 
 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование разде-

лов и тем программы 

Количество часов  Виды деятельности Модуль воспи-

тательной про-

граммы «Урочная 

деятельность» 

Электронные 

(цифровые) об-

разовательные 

ресурсы 

Всего Кон

троль

ные 

П

ракт

ичес

кие 

Форма 

проведения 

 РАЗДЕЛ 1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

1.

1 

 

Знания о физической 

культуре 

1 0  Беседа обсуждают исторические предпо-

сылки возрождения Олимпийских игр 

и олимпийского движе-

ния;знакомятся с личностью Пьера де 

Кубертена, характеризуют его как 

основателя идеи возрождения Олим-

пийских игр; анализируют смысл де-

виза Олимпийских игр и их симво-

лику; знакомятся с историей органи-

зации и проведения первых Олим-

пийских игр в Афинах; 

День знаний ЦОС Моя школа 

Библиотека Мин-
просвещения 

РЭШ  

Итого по разделу 1       

 РАЗДЕЛ 2. СПОСОБЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.

1. 
Виды физи-
ческих 
упражне-
ний, исполь-
зуемых на 
уроках 

1 0 1 
 знакомятся с видами физических 

упражнений, находя различия между 

ними, и раскрывают их предназначение 

для занятий физической культурой; 

выполняют несколько общеразвиваю-

щих упражнений и объясняют их  

отличительные признаки; выполняют 

подводящие упражнения и объясняют 

их отличительные признаки; выпол-

няют соревновательные упражнения и 

объясняют их отличительные признаки 

(упражнения из базовых видов спорта); 

наблюдают за образцом измерения 

пульса способом наложения руки под 

грудь, обсуждают и анализируют пра-

вила выполнения, способ подсчѐта 

пульсовых толчков; 

разучивают действия по измерению 

пульса и определению его значений; 

знакомятся с таблицей величины 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Мин-
просвещения 

РЭШ  

2.

2 
Измере-
ние пуль-
са на 
уроках 
физиче-
ской 
культуры 

1 0 1 
Комбини-

рованный 

2.

3 
Физическая нагрузка 2 0 2  
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нагрузки по значениям пульса (малая, 

средняя и большая нагрузка);  

проводят мини-исследования по опре-

делению величины нагрузки по значе-

ниям пульса и показателям таблицы 

при выполнении стандартного упраж-

нения (30 приседаний в спокойном 

темпе); 

Итого по разделу 4  4     

 Раздел 3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

 Раздел 1. Оздоровительная физическая культура   

3.

1. 
Закаливание организ-
ма 

1 0 1 Теорети-

ческие 

знакомятся с правилами проведения 

закаливающей процедуры при помощи 

обливания, особенностями еѐ воздей-

ствия на организм человека, укрепле-

ния его здоровья; 

разучивают последовательность приѐ-

мов закаливания при помощи облива-

ния под душем, способы регулирования 

температурных и временных режимов;  

составляют график проведения зака-

ливающих процедур, заполняют пара-

метры временных и температурных 

режимов воды в недельном цикле (с 

помощью родителей);  

проводят закаливающие процедуры в 

соответствии с составленным графиком 

их проведения; 

Международный 

день пожилых лю-

дей. 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпро-
свещения 

РЭШ  

3.

2. 
Дыхательная и зри-
тельная гимнастика 

1 0 1 Комби-

нированный 

обсуждают понятие «дыхательная 

гимнастика», выявляют и анализируют  

отличительные признаки дыхательной 

гимнастики от обычного дыхания; 

выполняют мини-исследование по 

оценке положительного влияния ды-

хательной гимнастики на время вос-

становления пульса после физической 

нагрузки: 

1 — выполняют пробежку в равно-

мерном темпе по стадиону один круг и 

отдыхают 30 с, после чего измеряют и 

 ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпро-
свещения 

РЭШ  
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фиксируют пульс в дневнике физиче-

ской культуры; 2 — отдыхают 2—3 

мин и вновь выполняют пробежку в 

равномерном темпе (один круг по ста-

диону); 

3 — переходят на спокойную ходьбу с 

выполнением дыхательных упражне-

ний в течение 30 с, после чего измеря-

ют и фиксируют пульс в дневнике фи-

зической культуры;;  

4 — сравнивают два показателя пульса 

между собой и делают вывод о влиянии 

дыхательных упражнений на восста-

новление пульса; 

3.

3. 
Легкая атлетика  

17 0 17 ОФП и 

игры 

выполняют упражнения:;  

1 — челночный бег 3 × 5 м, челночный 

бег 4 × 5 м, челночный бег 4 × 10 м;; 2 

— пробегание под гимнастической 

перекладиной с наклоном вперѐд, с 

наклоном вперед-в сторону (высота 

перекладины на уровни груди обуча-

ющихся);;  

3 — бег через набивные мячи;;  

4 — бег с наступанием на гимнастиче-

скую скамейку;;  

5 — бег по наклонной гимнастической 

скамейке (вверх и вниз);;  

6 — ускорение с высокого старта;;  

7 — ускорение с поворотом направо и 

налево;;  

8 — бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м;;  

9 — бег с максимальной скоростью на 

короткое расстояние с дополнительным 

отягощением (гантелями в руках весом 

по 100 г); наблюдают и анализируют 

образец техники прыжка в длину с 

разбега, способом согнув ноги, обсуж-

дают особенности выполнения от-

дельных его фаз (разбег, отталкивание, 

Международный 

день инвалидов 
ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпро-
свещения 

РЭШ  
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полѐт, приземление);;  

разучивают подводящие упражнения к 

прыжку с разбега, согнув ноги:;  

1 — спрыгивание с горки матов с вы-

полнением техники приземления;;  

2 — спрыгивание с горки матов со 

сгибанием и разгибанием ног в коленях 

во время полѐта;;  

3 — прыжки с места вперѐд-верх 

толчком одной ногой с разведением и 

сведением ног в полѐте;;  

4 — прыжки с прямого разбега через 

планку толчком одной ногой и при-

землением на две ноги;;  

выполняют прыжок в длину с разбега, 

согнув ноги в полной координации; 

3.

4. 

Подготовка к выполне-

нию нормативных требо-

ваний комплекса ГТО 

10 0 29 ОФП и 

игры 

осваивают содержания Примерных 

модульных программ по физической 

культуре или рабочей программы ба-

зовой физической подготовки;  де-

монстрируют приросты в показателях 

физической подготовленности и нор-

мативных требований комплекса ГТО; 

День защит-

ника Отечества 
ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпро-
свещения 

РЭШ  

 Итого по разделу 29 0  29     

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕ-

СТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 

34 0 34     
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2.1.20. СТАНОВЛЮСЬ ГРАМОТНЫМ ЧИТАТЕЛЕМ: ЧИТАЮ, ДУМАЮ, ПОНИМАЮ 

Пояснительная записка 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Становлюсь грамотным читателем: читаю, 

думаю, понимаю» разработана  в соответствии с требованиями к результатам освоения основной 
образовательной программы, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ № 287 от 31.05.2021. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Становлюсь грамотным читателем: читаю, 

думаю, понимаю» реализуется педагогом с учетом рабочей программы воспитания МАОУ «Ефи-

мовская СОШ» 

  

 

Цель: совершенствование читательской грамотности обучающихся, формирование текстовой 

деятельности с необычными формами представления информации (туристические буклеты; 

программы выставок; маршруты путешествий; обьявления и рекламы); развитие творческой 

способности создавать необычные тексты. 

Основные задачи: 

 освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; 
воспитание интереса к чтению и книге (формирование интереса к процессу 
чтения и потребности читать произведения разных видов литературы, об-
щеучебных умений осознанно читать тексты, работать с владением техникой 
чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 
знанием книг) 

● овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой (фор-

мирование умений работать с различными видами текстов, ориентироваться в 

книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире); 

● воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной 

в художественной литературе (формирование умений понимать художественное 

произведение как особый вид искусства, определять его художественную цен-

ность и анализировать средства выразительности, сравнивать искусство слова с 

другими видами искусства, находить сходства и различия используемых худо-

жественных средств, создавать свои собственные художественные произведения 

на основе прочитанных); 

● формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса 

младшего школьника; понимание духовной сущности произведений (освоение 

основных нравственно- этических ценностей взаимодействия с окружающим 

миром, формирование навыка анализа положительных и отрицательных дей-

ствий героев, событий), воспитание адекватного эмоционального состояния как 

предпосылки собственного поведения в жизни. 

  

Содержание курса внеурочной деятельности     

 Стихотворение Г. Ляховицкой «Осеннее чудо  (1ч.) 
Стихотворение Г. Ладонщикова «Рисунок».   (1ч.) 
Занятие в компьютерном классе (1ч.) 
Рассказ Е. Пермяка «Сказка о большом колоколе» (3ч.) 
Экскурсия в библиотеку (1ч.) 
Рассказ Н. Богданова «Фюнфкиндер» (5ч.) 
«Воробей-весельчак». Калмыцкая сказка (2ч.) 
Научно-познавательный текст «Воробей» (1ч.) 
Рассказ Н. Носова «Когда мы смеѐмся» (3ч.) 
Рассказ Н. Сладкова «Подводные ежи» (2ч.) 
Научно-познавательный текст «Ёрш». (1ч.) 
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Стихотворение Тима Собакина «Подводная песня». Научно-познавательные тексты «Акулы» и «Медузы» 
(2ч.) 
Готовимся к выразительному чтению стихотворения «Подводная песня» (2ч.) 
Рассказ А. Саломатова «Его последний день» (2ч.) Готовимся к выразительному чтению отрывка из рассказа  
Сказки народов мира. «Златовласка» (1ч.) 
Сказки народов мира «Принцесса- лгунья»(1ч.) 
Р.Киплинг « Отчего у верблюда горб» (2ч.) 
М. Твен « Приключения Тома Сойера» (1ч.) 
Итоговый урок «Книга – к мудрости ступенька» (1ч.) 
  

 

Виды речевой деятельности 
Программа включает следующие содержательные линии: аудирование (слушание), чтение, 

говорение (культура речевого общения), письмо (культура письменной речи). Содержание программы 

обеспечивает развитие аудирования, говорения, чтения и письма в их единстве и взаимодействии, 

формируя культуру общения (устного и письменного). 
Аудирование (слушание) – это умение слушать и слышать, то есть адекватно воспринимать 

наслух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по объему и 

жанру произведений, осмысление цели чтения и выбор вида чтения; выразительное чтение с ис-

пользованием интонации, темпа, тона, пауз, ударений, соответствующих смыслу текста. 

Говорение (культура речевого общения) определяет специфические умения вести диалог, 
отвечать и задавать вопросы по тексту, создавать монолог с использованием правил речевого эти-

кета, воплощать свои жизненные впечатления в словесных образах, выстраивать композицию соб-

ственного высказывания, раскрывать в устном высказывании авторский замысел, передавая ос-

новную мысль текста. 

Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение обучаемыми 
некоторых типов письменной речи (на основе осмысления художественного произведения): текста- 

повествования, текста-описания, текста-рассуждения; создание собственных мини- сочинений 

(рассказ по картинке); написание отзыва. 
Программа включает в себя работу с разными видами текста. Эта работа предполагает 

формирование следующих аналитических умений: восприятие изобразительно-выразительных 

средств языка художественного произведения, научно-популярного текста; воссоздание картины 

жизни, представленной автором; установление причинно-следственных связей в художественном, 

учебном и научно-популярном текстах; понимание авторской позиции в произведении; выделение 
главной мысли текста. Предусматривает ознакомление ребенка младшего школьного возраста с 

книгой как источником различного вида информации и формирование библиографических умений. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятель-
ности 

Личностные 

- 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 своѐ отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 
нравственных ценностей; 
- самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возни-

кающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие 
для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных цен-

ностей); 
- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить; 

 
Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 
- проговаривать последовательность действий; 
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                      - учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллю-

страцией; 

-  с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 
задания материалов и инструментов; 
-  учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предло-
женному учителем плану с опорой на образцы, рисунки; 

-  выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; Познава-
тельные УУД: 

                      - ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

-  делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

книге (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

-  добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя литературу, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроках; 

-  перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате сов-

местной работы всего класса; 

-  перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы 

и их образы; 

-  преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художе-

ственные образы. 
Коммуникативные УУД: 

-  донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных 

для  изго-товления изделиях; 
                     -  слушать и понимать речь других; 

Предметные результаты: 

- Владеть техникой (навыком) слогового плавного (с переходом на чтение целыми 

словами) осознанного и правильного чтения вслух с учѐтом индивидуальных воз-

можностей. 

-  Воспринимать фактическое содержание текста, осмысливать, излагать фактиче-

ский материал; устно отвечать на вопросы, подтверждать свой ответ примерами из 
текста; задавать вопросы к фактическому содержанию произведения; участвовать в 

беседе по прочитанному. 
- Определять тему и главную мысль прочитанного или прослушанного произведения 
под руководством учителя. 
- Определять в произведении хронологическую последовательность событий, вос-
станавливать последовательность событий в произведении. 

                     -  Воспроизводить содержание текста по плану под руководством взрослого. 

                     -  Характеризовать героя произведения, давать элементарную оценку (положитель-

ная 

/ отрицательная и почему) его поступкам. 

                     -  Объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст. 
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Тематические планирование 

  

 

№ Тема занятий Кол- 

во 
часо в 

Дата  
план 

Дата  

факт 

Виды деятельности Электронные 

(цифровые) ресурсы 

Форма проведения 

1 Стихотворе-

ние Г. Ляхо-
вицкой 
«Осеннее чу-
до». 

1    Формирование эмо-

циональной оценки 
стихотворения. Ана-

лиз содержания сти-
хотворения. 

ЦОС Моя школа Тематическая беседа 

2 Стихотворе-
ние Г. 
Ладонщико-
ва«Рисун ок». 

1 Формирование эмоцио-
нальной оценки стихотво-

рения. Анализ содержания 

стихотворения. 

Библиотека Минпросвещения Тематическая 
беседа 

Иллюстрирование 

3 Р.Погодин 
«После-
военный    
с уп» 

1 Анализ нравственного со-
держания рассказа. Со-
ставление вопросов к рас-
сказу. 

РЭШ Тематическая 
беседа Выставка 
книг 

4- 
5, 
7 

Рассказ Е. 
Пермяка 
«Сказка о 
большом 
колоколе» 

3 Анализ нравственного со-
держания рассказа. Со-
ставление вопросов к рас-
сказу. 

ЦОС Моя школа Тематическая беседа 

6 Экску
рсия 
в 
библи
отеку 

1 Работа со словарями и эн-
циклопедиями. Поиск сло-
варей и энциклопедий в 
каталоге. Поиск нужной 
информации в словарях и 
энциклопедиях 

 Экскурсия 

8 Б.Житков 
«»Галка» 

1 Анализ нравственного со-
держания рассказа. Со-
ставление вопросов к рас-
сказу. 

ЦОС Моя школа Урок творчества: 
мастерим книгу са-
ми. 
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9 М.Зощенко 
«не надо  
врать» 

1 Анализ нравственного со-
держания рассказа. Со-
ставление вопросов к рас-
сказу. 

Библиотека Минпросвещения Тематическая беседа 

10 
- 
11 

В.Гаршин 
«Сказка о 

жабе и розе» 

2 Анализ сюжета сказки. 
Анализ нравственного со-

держания сказки. 

РЭШ Тематическая беседа 

12 Г.Х.Андерсен 
«Ромашка» 

1 Анализ сюжета сказки. 
Анализ нравственного со-
держания сказки. 

ЦОС Моя школа Тематическая 

беседа Выставка 
книг 

13 «Воробей- 
весельчак». 
Калмыцкая 
сказка 

1 Анализ сюжета сказки. 
Анализ нравственного со-
держания сказки. 

Библиотека Минпросвещения Тематическая беседа 

14 
- 
15 

Научно- 
познават
ельный 
текст 
«Воробей»
. 

2 Сопоставление художе-
ственного и науч-
но-познавательного тек-
стов. 

РЭШ Тематическая беседа 

16 
- 
18 

Рассказ Н. 
Носова 
«Когда мы 
смеѐмся» 

3 Развитие технической 
стороны чтения. 

ЦОС Моя школа Тематическая беседа 

19 Рассказ Н. 
Сладкова 
«Подводные 
ежи» 

1 Развитие технической 
стороны чтения. 

Библиотека Минпросвещения Тематическая 
беседа 

Иллюстрирование 

20 Научно- 
познават
ельный 
текст 
«Ёрш». 

1 Сопоставление художе-

ственного и науч-
но-познавательного тек-

стов. 

РЭШ Урок творчества: 

мастерим книгу са-
ми. 

21 Проект «Об-
раз кота в 
русском 
фольклоре 

1   Творческая работа 



22 
- 
23 

Стихотво-

рение Тима 

Собакина 

«Подводная 

песня». 
Научно- 

познава-
тельные 

тексты 
«Акулы» и 
«Медузы» 

2   Сопоставление худо-
жественного и науч-
но-познавательного 

текстов. 

ЦОС Моя школа Тематиче

ская 

беседа 

Выставк

а книг 

24 Е.Пермяк 
«Мама и 
мы» 

1   Игра «Читаем 
цепочкой». 

Библиотека 
Минпросвещения 

КТД: 
«Изго-
товление 
книж-
ки-раскл
адушки 
с прави-
лами об-
ращения с 
книгой». 

25 
- 
26 

А.Куприн 
«»Чудесный 
доктор» 

2   Актуализация знаний 
об авторе. Анализ 
сюжета рассказа. 
Характеристика 

героев рассказа. 

РЭШ Тематичес
кая беседа 

27 
- 
28 

Рассказ А. 
Салома-
това «Его 
послед-
ний день» 

2   Актуализация знаний 
об авторе. Анализ 
сюжета рассказа. 
Характеристика 
героев рассказа.   

ЦОС Моя школа Тематичес
кая беседа 

29 Сказки 
народов 
мира. Зла-
товласка. 
Чешская 
сказка 

1    Анализ сюжета 
сказки. Анализ 
нравственного 

содержания 
сказки. Со-

ставление плана 
и подготовка к 

пересказу  

Библиотека 
Минпросвещения 

Тематиче
ская 
беседа 
Иллюстр
ировани
е 

30 Сказки 
народов 

мира . 
Принцес-

са- 
лгунья. 
Шведская 
сказка. 

1    Анализ сюжета 
сказки. Анализ 
нравственного 

содержания 
сказки. Со-

ставление плана 
и подготовка к 

пересказу  

РЭШ Тематиче
ская 

беседа 
Выставк

а книг 

31 
- 
32 

Р.Киплинг 
Отчего у 
верблюда 
горб» (пе-
ревод 
К.Чуковског
о) 

2    Анализ сюжета сказ-
ки. Анализ нрав-

ственного содержа-
ния сказки. Состав-
ление плана и подго-

товка к пересказу  

ЦОС Моя школа Тематичес
кая беседа 

33 Марк Твен 
«Приключе-
ния Тома 
Сойера» 

1    Анализ сюжета 
сказки. Анализ 
нравственного 

содержания 

ЦОС Моя школа 

Библиотека Минпро-
свещения 

РЭШ 

Тематиче

ская 
беседа 

Иллюстр
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сказки. Со-
ставление плана 
и подготовка к 

пересказу  

ировани

е 

34 Итоговый 
урок- 

праздник 
«Книга – к 
мудр
ости 
сту-
пень
ка» 

1    Литературные 
игры  

 Урок-празд
ник 
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2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ  

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

 

В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной основой разработки про-

граммы формирования универсальных (обобщѐнных) учебных действий (далее — УУД) яв-

ляются планируемые результаты обучения. В стандарте предлагается следующая структура 

этой программы: 

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных пред-

метов;  

 характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

действий. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных 

умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и 

при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

 

Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и опре-

делить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях. 

 

2.2.1. Значение сформированных универсальных  

учебных действий для успешного обучения  

и развития младшего школьника 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) на уровне 

начального общего образования разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

конкретизирует требования стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

ООП НОО с позиции возможностей их формирования средствами учебных предметов, курсов, 

про рамм внеурочной деятельности, рабочей программы воспитания, особенностями и усло-

виями образовательной деятельности в МАОУ «Ефимовская СОШ».  

Программа учитывает образовательные потребности участников образовательных отноше-

ний, а также национальные, региональные и этнокультурные особенности Оренбургской об-

ласти, дополняет содержание рабочей программы воспитания и служит ориентиром для раз-

работки учителями рабочих программ учебных предметов, курсов, программ внеурочной де-

ятельности, оценочных материалов для процедур оценки метапредметных результатов освое-

ния обучающимися ООП НОО, направлена на реализацию системнодеятельностного подхода, 

положенного в основу ФГОС НОО, является главным педагогическим инструментом и сред-

ством обеспечения условий для формирования у обучающихся умения учиться, развития 

способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться - это способность 

человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для реше-

ния актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной дея-

тельности) находить недостающие нания и эффективно осваивать новые умения (способы де-

ятельности) на их основе.  

Сформированные УУД обеспечивают личности не только готовность и способность само-

стоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человече-

ской жизни.  

Формирование и дальнейшее развитие УУД на уровне начального общего образования не-

возможно вне ситуации изучения предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально 

организованной образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных 

предметных знаний, умений и навыков в рамках учебных предметов, курсов, входящих в 

учебный план начального общего образования. Вместе с тем, освоенные знания, умения и 

навыки рассматриваются как основа для применения сформированных УУД обучающихся для 

решения ими широкого круга практических и познавательных задач.  
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Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, со-

циальный и государственный заказ системе образования, выраженный требованиях к резуль-

татам освоения ООП НОО, и отражают следующие целевые установки на уровне начального 

общего образования:  

1) Формирование основ гражданской идентичности личности на основе: чувства со-

причастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности чело-

века за благосостояние общества; чувства гордости за свою малую родину, уважения истории и 

культуры народов, проживающих на территории Свердловской области; восприятия мира как 

единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории 

и культуры каждого народа.  

2) Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; уважения к окружающим - умения слушать и 

слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учѐтом позиций всех участников.  

3) Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: принятия и уважения ценностей семьи и образовательной орга-

низации, коллектива и общества, и стремления следовать им; ориентации в нравственном со-

держании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития 

этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; формирова-

ния эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отече-

ственной и мировой художественной культурой.  

4) Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мо-

тивов познания и творчества формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности(планированию, контролю, оценке).  

5) Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия еѐ 

самоактуализации: формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим по-

ступкам и умения адекватно их оценивать; развитие готовности к самостоятельным поступкам 

и действиям, ответственности за их результаты; формирование целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оп-

тимизма; формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. Реализация указанных выше ценностных ориентиров начального общего 

образования в единстве обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщѐнных способов дей-

ствия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность само-

развития обучающихся.  

Программа формирования УУД у обучающихся начальной школы, имеет значительное по-

ложительное влияние: во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми 

учебными предметами; во-вторых, на развитие психологических новообразований этого воз-

раста, обеспечивающих становление способности к применению полученных знаний и к са-

мообразованию обучающегося; в-третьих, на расширение и углубление познавательных ин-

тересов обучающихся; в-четвѐртых, на успешное овладение младшими школьниками 

начальными навыками работы с развивающими сертифицированными обучающими и игро-

выми цифровыми ресурсами; в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками 

начальными сведениями об информационной безопасности при работе с обучающими и иг-

ровыми цифровыми ресурсами.  

Всѐ это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной школе 

как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных условиях 

цифровой трансформации образования. Реализация цели развития младших школьников как 

приоритетной для первого этапа школьного образования возможна, если устанавливаются 
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связь и взаимодействие между освоением предметного содержания обучения и достижениями 

обучающегося в области метапредметных результатовЭто взаимодействие проявляется в сле-

дующем:  

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой 

становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной иници-

ативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных интел-

лектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и воображе-

ния, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного информа-

ционного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: универ-

сальность как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих его 

операций позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом 

предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей 

изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изучения 

учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учѐтом реализации цели формирования УУД способ-

ствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают 

успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию 

предметного содержания в условиях реального и виртуального  представления экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

В ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как наиболее значимых 

феноменов психического развития обучающихся вообще и младшего школьника в частности: 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки рабо-

чих программ отдельных учебных предметов. 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективно-

сти образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их самостоя-

тельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к 

учѐбе.  

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные 

структурные компоненты учебной деятельности - мотивы, особенности целеполагания (учебная 

цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной 

из составляющих успешности обучения в образовательном учреждении.   

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая 

заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к сов-

местноразделѐнной (в младшем школьном и младшем подростковомвозрасте) и к самостоятельной 

с элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в младшем подростковом и стар-

шем подростковом возрасте) 

Понятие «универсальные учебные действия» 

Универсальные учебные действия (УУД) – это обобщѐнные действия, обеспечивающие умение 

учиться. Обобщѐнным действиям свойствен широкий перенос, т.е. обобщенное действие, сфор-

мированное на конкретном материале какого-либо предмета, может быть использовано при изу-

чении других предметов. Пример общеучебных умений – интеллектульно-речевые умения, в основе 

которых лежит 1) смысловое восприятие речи (умение слушать, читать) и 2) порождение речи 

(умения излагать свои мысли в устной и письменной форме). 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, то есть умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщѐнные действия от-

крывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и 

и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание еѐ целевой направленности, 

ценностно-смысловых характеристик.  

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися 
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всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование ма-

териала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 

освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и 

ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

 

Функции универсальных учебных действий: 

 

- 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 еѐ самореализации на основе готов-
ности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования 

умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познава-

тельного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней обра-

зовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от еѐ специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и форми-

рования психологических способностей обучающегося. 

 

Виды универсальных учебных действий 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность операций, 

участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 

— методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде 
виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные 

опыты и эксперименты; измерения и др.); 

— логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 
— работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графических 

(таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на 

экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой формирования 

способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию.  

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для формиро-

вания готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с окружающим 

миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного общества разного 

возраста, представителями разных социальных групп, в том числе представленного (на экране) 

в виде виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим собой. Комму-

никативные универсальные учебные действия целесообразно формировать в цифровой обра-

зовательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД ха-

рактеризуются четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих: 

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую 

деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами образо-

вательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов 

разного типа — описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных 

(виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный 

поиск, реконструкция, динамическое представление); 
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4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание 

собственного мнения, учѐт суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, 

вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования технологий не-

контактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций, 

обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в 

начальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). В соответ-

ствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать еѐ решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, опре-

деляющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ 

совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению 

конфликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного информаци-

онного взаимодействия. 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных 

действий на разных этапах обучения 

по УМК «Школа России» в начальной школе 

 
Класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

Ценить и принимать 

следующие базо-

выеценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

Уважать к своей 

семье, к сво-

им родственникам, 

любовь  к 

родителям. 

Освоить роли 

ученика; формиро-

вание интереса 

(мотивации) к 

учению. 

Оценивать жизнен-

ные ситуаций и 

поступки ге-

роев 

художественных 

текстов  с

 точки  зре-

ния общечеловече-

ских норм. 

1.Организовывать 

свое рабочее 

место под руковод-

ством учителя. 

Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной дея-

тельности, в 

жизненных ситуа-

циях под руковод-

ством учителя. 

Определять план 

выполнения заданий 

на    

уроках, внеурочной 

деятельности, жиз-

ненных ситуациях 

под  руководством 

учителя. 

Использовать в своей 

деятельности про-

стейшие приборы: 

линейку, треуголь-

ник и 

т.д. 

1.Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые бу-

дут сформированы на 

основе  изу-

чения       данного раздела. 

Отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную   

информацию  в 

учебнике. 

Сравнивать предметы, объ-

екты: находить общее и 

различие. 

Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

Подробно пересказывать 

прочитанное или прослу-

шанное; определять тему. 

Участвовать в диалоге на уроке 

и в жизненных ситуациях. 

Отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу. 

Соблюдать простейшие нормы 

речевого  этикета: 

здороваться, прощаться, бла-

годарить. 

Слушать и понимать речь 

других. 

Участвовать в паре. 

2 

класс 

Ценить и принимать 

следующие базо-

выеценности: 

«добро», 

1.Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее  место. 

Следовать режиму 

1.Ориентироваться в учеб-

нике: определять уме-

ния,которые будут сформи-

рованы на  основе изу-

1.Участвовать  в   

диалоге; слушать и понимать-

других,   высказывать свою 

точку зрения на    
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«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

Уважение к своему 

народу, к своей ро-

дине. 

Освоение личност-

ного смысла учения, 

желания учиться. 

4. Оценка 

жизненных ситуа-

ций и поступков ге-

роев  художествен-

ных текстов с 

точки     

зрения общечелове-

ческих норм. 

организации учеб-

ной и внеучебной 

деятельности. 

Определять   

цель учебной де-

ятельности с по-

мощью учителя и 

самостоятельно. 

Определять план 

выполнения заданий 

на   

уроках, внеурочной 

деятельности, жиз-

ненных ситуациях 

под  руководством 

учителя. 

Соотносить   

выполненное зада-

ние с  образцом, 

предложенным учи-

телем. 

Использовать  в ра-

боте простейшие 

инструменты и бо-

лее сложные 

приборы (циркуль). 

6.Корректировать 

выполнение задания 

в  дальнейшем. 

Оценка своего зада-

ния по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении. 

чения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания. 

2. Отвечать на простые и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты по несколь-

ким основаниям; находить 

закономерности; самостоя-

тельно продолжать их по 

установленном правилу. 

Подробно пересказывать 

прочитанное или прослу-

шанное; составлять простой 

план. Определять, в ка-

ких источниках  можно-

найти   

необходимую информацию 

для выполнения задания. 

Находить необходимую ин-

формацию, 

как в учебнике, так и в   

словарях в учебнике. 

Наблюдать и делать са-

мостоятельные простые 

выводы 

события, поступки. 

2.Оформлять  свои 

мысли в устной и письменной 

речи с учетом  своих 

учебных и жизненных 

речевых   

ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя тек-

сты учебников,   других 

художественных   и 

научно-популярных книг, по-

нимать прочитанное. 

4. Выполняя различные-

роли в  группе, сотрудничать 

в  совместном решении про-

блемы (задачи). 

3 

класс 

1. Ценить и 

принимать следую-

щие базовые цен-

ности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость 

к обычаям и 

традициям других 

народов. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

1.Самостоятельно 

организовывать свое        

рабочее место в 

соответствии с це-

лью выполнения 

заданий. 

2.Самостоятельно 

определять важность 

или необходимость 

выполнения раз-

личных задания в 

учебном процессе и 

жизненных ситуа-

циях. Определять 

цель учебной де-

ятельности с по-

мощью самостоя-

тельно. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жиз-

ненных ситуациях 

под  руководством 

1.Ориентироваться в учеб-

нике: определять умения, 

которые   

будут сформированы на ос-

нове изучения данного 

раздела;  определять круг 

своего незнания; планиро-

вать свою работу   по 

изучению незнакомого ма-

териала. 2.Самостоятельно 

предполагать, какая допол-

нительная информация буде 

нужна для изучения незна-

комого материала; отбирать 

необходимые источники 

информации среди предло-

женных учителем словарей, 

энциклопедий, справочни-

ков. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема,  экспонат, 

модель, иллюстрация и др.) 

Представлять информацию в 

1.Участвовать  в диало-

ге; слушать и понимать других, 

высказывать  свою 

точку зрения  на  со-

бытия, поступки. 2.Оформлять 

свои  мысли в устной и пись-

менной речи с учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых   

ситуаций. 

Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художе-

ственных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное. 

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в сов-

местном решении проблемы 

(задачи). 

Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 

этикета. 

Критично относиться к своему 

мнению 

Понимать точку зрения другого 
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учебу. Оценка 

жизненных ситуа-

ций и  поступков 

героев  художе-

ственных текстов с 

точки  зрения обще-

человеческих норм, 

нравственных  и 

этических ценно-

стей. 

учителя. 

Определять  пра-

вильность выпол-

ненного задания на 

основе сравнения с 

предыдущими за-

даниями, или   

на основе различных 

образцов. 

6.Корректировать 

выполнение задания 

в   

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, ре-

зультатом действий 

на   

определенном этапе. 

Использовать в ра-

боте литературу, 

инструменты, при-

боры. 

Оценка своего зад-

жания по парамет-

рам 

 

виде текста, таблицы, 

схемы, в том числе с помо-

щью ИКТ. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, явле-

ния, факты. 

Участвовать в работе группы, 

распределять роли, договари-

ваться друг с другом. 

4 

класс 

Ценить и принимать 

следующие базовые

 ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья»,

 «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», 

«народ», 

«национальность» и 

т.д. 

Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценностей 

других   

народов. 

Освоение личност-

ного смысла уче-

ния; выбор даль-

нейшего образова-

тельного маршрута. 

Оценка 

жизненных ситуа-

ций и поступков-

героев  художе-

1. 

Самостоятельно 

формулировать за-

дание: определять

 его цель, 

планировать алго-

ритм его выпол-

нения, корректиро-

вать работу по ходу 

его выполнения, са-

мостоятельно оце-

нивать. 

Использовать при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную лите-

ратуру, ИКТ, ин-

струменты и 

приборы. 

Определять само-

стоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

1. 

Ориентироваться в

 учебнике: опреде-

лять умения,  

 которые будут 

сформированы на основе

  изучения 

данного раздела; определять

 круг своего незна-

ния; планировать свою ра-

боту по изучению незнако-

мого материала. 

2. 

Самостоятельно предпола-

гать, какая дополнительная 

информация буде нужна

 для изучения незна-

комого материала; отбирать 

необходимые источники 

информации среди предло-

женных учителем словарей, 

энциклопедий, справочни-

ков, электронные диски. 

3. Сопоставлять и 

 отбирать информа-

цию, полученную из 

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, сравни-

вать, группировать раз-

Участвовать   

   в диало-

ге; слушать и понимать

 других, высказывать 

  свою точку

 зрения  

 на события, поступки. 

2.Оформлять  

 свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

  своих 

учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художе-

ственных и науч-

но-популярных книг, понимать 

прочитанное. 

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в сов-

местном решении проблемы 

(задачи). 

Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила рече-

вого этикета; аргументиро-

вать свою точку зрения с по-

мощью фактов и дополни-

тельных сведений. 

Критично относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с  людьми иных 

позиций. 
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ственных текстов с 

точки 

  зрения общечелове-

ческих норм, нрав-

ственных и 

этических ценно-

стей, ценностей 

гражданина России. 

личные объекты, явления, 

факты. 

5.Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразо-

вывать еѐ, представлять 

информацию на основе-

схем, моделей, сообщений. 

Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать содер-

жание  в сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутом   виде. 

Понимать точку зрения другого 

Участвовать в работе группы, 

 распределять роли, договари-

ваться друг с другом. 

Предвидеть последствия 

коллективных решений. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультур-

ного, ценностно - личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках це-

лостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных предме-

тов.  

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности особое 

значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно - 

образного и знаково - символического мышления, исключающее риск развития формализма мыш-

ления, формирования псевдо - логического мышления. Существенную роль в этом играют учебные 

предметы. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся обеспечивает формирование УУД. Рас-

пределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, начальное 

освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по 

разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно направлено на дости-

жение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

Описание связи универсальных учебных действий с содержанием конкретного учебного предмета 

строится по следующему плану: - сопоставление требований к предметным результатам - целевых 

установок ФГОС НОО - и универсальных учебных действий; - описание роли учебного предмета в 

формировании универсальных учебных действий; - перечень типовых задач формирования регуля-

тивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий, применяемых в 

рамках данного предмета.  

Русский язык, в том числе родной язык  
Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование регулятивных, коммуникативных, 

личностных и познавательных универсальных действий.  

Требования к предметным результатам  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и куль-

турного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государствен-

ного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;  

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как пока-

зателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лек-

сических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

Русский язык, в том числе родной язык как знаковая система позволяет представить учебный ма-

териал в виде последовательности учебных задач, включить учащихся в контрольно-оценочную 

деятельность и организовать учебное сотрудничество, что обеспечивает эффективное формирование 

регулятивных универсальных учебных действий. Работа с текстом открывает возможности для 
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формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно - следственных 

связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка строения слова и пред-

ложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий заме-

щения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) 

и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создает условия для 

формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической и синтак-

сической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и 

функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.  

На уроках русского языка эффективным будет применение следующих типовых задач:  

- постановка и решение учебной задачи;  

- теория формирования умственных действий; -технология безотметочного оценивания (приемы 

«Ретроспективная самооценка», «Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», 

«Комментирование устных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при работе с алгоритмом», 

«Работа с эталоном», «Проверь себя», «Гибкая система балльной оценки»;  

- учебное сотрудничество;  

- моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм таблиц, ментальных карт и т.п.);  

- учебные задания, формирующие логические универсальные действия;  

- составление плана текста; - приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заго-

ловком»; - применение информационно-коммуникационных технологий;  

- учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуникацию, на со-

трудничество, на рефлексию, на решение проблем;  

- проектные задачи / групповые проекты.  

Литературное чтение, в том числе литературное чтение на родном языке 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование личностных, познава-

тельных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий.  

Требования к предметным результатам  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических редставлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении;  

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку по-

ступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учеб-

ных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными ис-

точниками для понимания и получения дополнительной информации.  

На уроках литературного чтения эффективным будет применение следующих типовых задач:  

1) Составление плана текста;  

2) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Пометки на полях», «Диалог с текстом»;  

3) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуникацию;  

4) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц и т.п.); 

5) Технология безотметочного оценивания (приемы «Взаимоконтроль устных ответов», Коммен-

тирование устных ответов»);  

6) Применение информационно-коммуникационных технологий;  

7) Проектные задачи / групповые проекты;  

8) Постановка и решение учебной задачи;  

9) Учебное сотрудничество;  

10) Учебные задания, формирующие логические универсальные действия.  
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Иностранный язык  
 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает формирование личностных, ком-

муникативных, регулятивных и познавательных универсальных действий. Требования к предмет-

ным результатам  

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями ино-

странного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и 

неречевого поведения;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элемен-

тарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического 

кругозора;  

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы.  

На уроках иностранного языка эффективным будет применение следующих типовых задач:  

1) Постановка и решение учебной задачи;  

2) Теория формирования умственных действий;  

3) Учебное сотрудничество;  

4) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, мен-

тальных карт и т.п.);  

5) Учебные задания, формирующие логические универсальные действия;  

6)Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка», «Прогностиче-

ская самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», «Комментирование устных ответов», «По-

шаговый взаимоконтроль при работе с алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь себя», «Гибкая 

система балльной оценки»);  

7) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуникацию, на со-

трудничество, на рефлексию, на решение проблем;  

8) Проектные задачи / групповые проекты;  

9) Применение информационно-коммуникационных технологий.  

Математика  

Учебный предмет «Математика» обеспечивает формирование регулятивных, коммуникативных, 

познавательных и личностных универсальных действий. Требования к предметным результатам  

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений;  

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного вообра-

жения и математической речи, измерения пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления 

данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;  

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно- 

познавательных и учебно-практических задач;  

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми вы-

ражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, ана-

лизировать и интерпретировать данные;  

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

На уроках математики эффективным будет применение следующих типовых задач:  

1) Постановка и решение учебной задачи;  

2) Теория формирования умственных действий;  

3) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка», «Прогно-

стическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», «Комментирование устных ответов», 

«Пошаговый взаимоконтроль при работе с алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь себя», 

«Гибкая система балльной оценки»;  

4) Учебное сотрудничество;  

5) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, таблиц, схем-опор, кратких записей, мен-

тальных карт и т.п.);  
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6) Учебные задания, формирующие логические универсальные действия;  

7) Составление плана текста;  

8) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком»;  

9) Применение информационно-коммуникационных технологий;  

10) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуникацию, на 

сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем;  

11) Проектные задачи / групповые проекты.  

Окружающий мир  

Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование личностных, познаватель-

ных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий. Требования к предметным ре-

зультатам  

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за нацио-

нальные свершения, открытия, победы;  

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;  

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, эле-

ментарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде;  

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от окру-

жающих людей, в открытом информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире 

На уроках окружающего мира эффективным будет применение следующих типовых задач:  

1) Постановка и решение учебной задачи;  

2) Составление плана текста;  

3) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком» «Пометки на по-

лях»;  

4) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуникацию, на 

сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем;  

5) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, мен-

тальных карт и т.п.);  

6) Проектные задачи / групповые проект:  

7) Учебное сотрудничество;  

8) Учебные задания, формирующие логические универсальные действия;  

9) Применение информационно-коммуникационных технологий;  

10) Теория формирования умственных действий;  

11) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка», «Про гно-

стическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», «Комментирование устных ответов», 

«Работа с эталоном», «Гибкая система балльной оценки»).  

Основы религиозных культур и светской этики  
Учебный предмет «Основы религиозных культур и преимущественно обеспечивает формирова-

ние личностных, коммуникативных универсальных действий, в меньшей степени делается акцент на 

формировании регулятивных универсальных учебных действий. Требования к предметным резуль-

татам  

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;  

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России;  

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности;  
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6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России;  

7) осознание ценности человеческой жизни.  

На уроках основ религиозных культур и светской этики эффективным будет применение сле-

дующих типовых задач:  

1) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», «Пометки на по-

лях», «Диалог с текстом»;  

2) Составление плана текста;  

3) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуникацию, на 

сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем;  

4) Учебное сотрудничество;  

5) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, мен-

тальных карт и т.п.);  

6) Проектные задачи / групповые проекты;  

7) Применение информационно-коммуникационных технологий.  

Музыка  

Учебный предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, познавательных, комму-

никативных и регулятивных универсальных действий. Требования к предметным результатам  

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовнонравственном развитии человека;  

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности;  

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкаль-

но-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.  

На уроках музыки эффективным будет применение следующих типовых задач:  

1) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуникацию, на 

сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем;  

2) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, мен-

тальных карт и т.п.);  

3) Проектные задачи / групповые проекты  

4) Применение информационно-коммуникационных технологий;  

5) Постановка и решение учебной задачи;  

6) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», «Пометки на по-

лях»;  

7) Составление плана текста;  

8) Учебное сотрудничество;  

9)Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка», «Взаимо-

контроль устных ответов»).  

Изобразительное искусство  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» обеспечивает формирование личностных, по-

знавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий. Требования к пред-

метным результатам  

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной 

культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; по-

требности в художественном творчестве и в общении с искусством;  

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художе-

ственной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также 
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в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фото-

графия, видеозапись, элементы мультипликации и пр.)  

На уроках изобразительного искусства эффективным будет применение следующих типовых за-

дач:  

1) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуникацию, на 

сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем;  

2) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, мен-

тальных карт и т.п.);  

3) Проектные задачи / групповые проекты;  

4) Применение информационно-коммуникационных технологий;  

5) Постановка и решение учебной задачи;  

6) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», «Пометки на по-

лях»;  

7) Составление плана текста;  

8) Учебное сотрудничество;  

9) Технология безотметочного оценивания.  

Технология  

Учебный предмет «Технология» обеспечивает формирование регулятивных, коммуникативных, 

познавательных и личностных универсальных действий. Требования к предметным результатам  

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предмет-

но-преобразующей деятельности человека;  

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных кон-

структорских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организацион-

ных задач;  

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудниче-

ства, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художествен-

но-конструкторских задач.  

На уроках технологии эффективным будет применение следующих типовых задач:  

1) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуникацию, на 

сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем;  

2) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, мен-

тальных карт и т.п.);  

3) Проектные задачи / групповые проекты  

4) Применение информационно-коммуникационных технологий;  

5) Постановка и решение учебной задачи;  

6) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», «Пометки на по-

лях»;  

7) Составление плана текста;  

8) Учебное сотрудничество;  

9) Технология безотметочного оценивания.  

Физическая культура  

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных регулятив-

ных, коммуникативных и познавательных, универсальных действий. Требования к предметным ре-

зультатам  

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укреп-

ления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии 

на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  
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2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, вели-

чиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в 

том числе подготовка к выполнению нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО)  

На уроках физической культуры эффективным будет применение следующих типовых задач:  

1) Учебно-познавательные (учебно-практические) задачи на рефлексию, ценностные установки; 

 2) Технология безотметочного оценивания (приемы «Прогностическая самооценка», «Пошаго-

вый взаимоконтроль при выполнении физических упражнений», «Ретроспективная самооценка»);  

3) Учебное сотрудничество;  

4) Постановка и решение учебной задачи;  

5) Применение информационно-коммуникационных технологий.  

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, 

является средством формирования универсальных учебных действий только при соблюдении 

определенных условий организации образовательной деятельности:  

- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве носителя 

информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов «открытия» 

новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся в 

свою картину мира;  

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответствии 

с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, урок 

должен отражать еѐ основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), 

конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата;  

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы обуча-

щихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной 

дискуссии;  

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ.  

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при формиро-

вании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками целесообразно широкое 

использование цифровых инструментов и возможностей современной информацион-

но-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способно-

сти их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств формиро-

вания универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования.  

ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности универсальных 

учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет использование инфор-

мационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность, еѐ ре-

зультаты учителя и обучающиеся.  

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источ-

ников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 

школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но 

и в рамках метапредметной программы формирования универсальных учебных действий.  

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся формиру-

ются:  

- критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия;  

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других 

людей; - основы правовой культуры в области использования информации. При освоении регуля-

тивных универсальных учебных действий обеспечиваются:  

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде;  
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- использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия;  

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.  

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 

следующих универсальных учебных действиях:  

- поиск информации;  

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;  

- структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм, картосхем, 

линий времени и пр.;  

- создание простых гипермедиасообщений;  

- построение простейших моделей объектов и процессов. ИКТ является важным инструментом 

для формирования коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого используются: - 

обмен гипермедиасообщениями;  

- выступление с аудиовизуальной поддержкой;  

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках систем-

но-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных 

учебных действий позволяет образовательной организации и учителю формировать соответствую-

щие позиции планируемых результатов, помогает с учѐтом специфики каждого учебного предмета 

избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию 

содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать 

инструменты ИКТ может входить в содержание кружков, внеурочной деятельности школьников  

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся универ-

сальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному 

общему образованию  

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей образо-

вательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность в рамках основной образовательной программы начального общего образования и 

далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего (полного) образования, 

и, наконец, в высшее учебное заведение.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент поступ-

ления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего образо-

вания) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования.  

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию пока-

зывают, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовность.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая мо-

торная координация), физической и умственной работоспособности.  

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического раз-

вития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей и 

свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции школьника; возможность 

сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее са-

мостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых 

форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

 Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.  

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 

сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готов-

ность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому 

статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и познаватель-
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ных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирую-

щееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие лю-

бознательности и умственной активности.  

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доминирова-

нием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как готовность ре-

бенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной 

задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает возможности для продуктив-

ного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного опыта в 590 процессе обучения. 

Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребенком своих фи-

зических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера 

отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, само-

критичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социальных норм 

проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на основе эмоционального пред-

восхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению 

является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных 

чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной 

готовности к школе является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей 

готовность ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с вы-

сокой учебной мотивацией.  

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 

восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает осо-

бую познавательную позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 

интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мысли-

тельных задач, способность действовать в умственном плане, определенный набор знаний, пред-

ставлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лекси-

ческой, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм 

контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все большей 

осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и соот-

ветствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память 

и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости вни-

мания.  

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и 

планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в 

возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности прилагать 

волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и  

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего об-

разования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжет-

но-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к переходу на 

уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения определенных труд-

ностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 

учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

 – необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обу-

чения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);  

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой 

ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при 

сохранении значимости учебной деятельности);  

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 

связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с уров-
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нем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные дей-

ствия, контроль, оценка);  

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения.  

Все эти компоненты включены в программу формирования универсальных учебных действий и 

заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием преемственности 

разных уровней образовательной системы является ориентация на ключевой стратегический прио-

ритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспе-

чено формированием системы универсальных учебных действий. 

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм 

конструирования современного процесса образования 

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я. Гальперин, 

В. В. Давыдов и их последователи), критериями успешного психического развития ребѐнка 

являются появившиеся в результате обучения на этом уровне образования психологические 

новообразования. Среди них для младшего школьника принципиально важны: осознанное 

овладение научными терминами и понятиями изучаемой науки; способность к использованию 

и/или самостоятельному построению алгоритма решения учебной задачи; определѐнный уро-

вень сформированности универсальных учебных действий.  

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов (кур-

сов, модулей), то необходимо определение вкладакаждого из них в становление универсаль-

ных учебных действий и его реализацию на каждом уроке. 

В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса будут следующие 

методические позиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки зрения 

универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере 

способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому 

предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых требует применения 

определѐнного познавательного, коммуникативного или регулятивного универсального дей-

ствия. К примеру, метод измерения часто применяется к математическим объектам, типичен 

при изучении информатики, технологии, а смысловое чтение — прерогатива уроков русского 

языка и литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделить в со-

держании каждого учебного предмета. Таким образом, на первом этапе формирования УУД 

определяются приоритеты учебных курсов для формирования качества универсальности на 

данном предметном содержании. На втором этапе подключаются другие предметы, педаго-

гический работник предлагает задания, требующие применения учебного действия или опе-

раций на разном предметном содержании. Третий этап характеризуется устойчивостью уни-

версального действия, т. е. использования его независимо от предметного содержания. У 

обучающегося начинает формироваться обобщѐнное видение учебного действия, он может 

охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. Например, «наблюдать — зна-

чит…», «сравнение — это…», «контролировать — значит…» и т. п. Педагогический работник 

делает вывод о том, что универсальность (независимость от конкретного содержания) как 

свойство учебного действия сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют применение уни-

версальных действий:  

-поисковая, в том числе с использованием информационного ресурса Интернета,  

-исследовательская,  

-творческая деятельность, в том числе с использованием экранных моделей изучаемых 

объектов или процессов.  

Это побудит учителя отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при кото-

ром главным методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в готовом 

виде. В этом случае единственная задача ученика — запомнить образец и каждый раз вспо-

минать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения предметов универсальные 

действия, требующие мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, пла-

нирования и контроля своей деятельности, не являются востребованными, так как использо-
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вание готового образца опирается только на восприятие и память. Поисковая и исследова-

тельская деятельность развивают способность младшего школьника к диалогу, обсуждению 

проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. Поисковая и исследователь-

ская деятельность может осуществляться с использованием информационных банков, содер-

жащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового назна-

чения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия.  

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов действи-

тельности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных природных 

условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) представ-

ления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, ко-

торую невозможно представить ученику в условиях образовательной организации (объекты 

природы, художественные визуализации, технологические процессы и пр.). Уроки литера-

турного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых строится аналитическая 

текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным на экране вирту-

альным собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, срав-

нивать доказательства, формулировать обобщения практически на любом предметном содер-

жании. Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем предметам, 

то универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 

3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операциональный 

состав учебного действия. Цель таких заданий — создание алгоритма решения учебной задачи, 

выбор соответствующего способа действия. Сначала эта работа проходит коллективно, вместе 

с учителем, когда все вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся вы-

полнять их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность этапов 

формирования алгоритма: построение последовательности шагов на конкретном предметном 

содержании; проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на новый уровень — 

построение способа действий на любом предметном содержании и с подключением внутрен-

ней речи. При этом изменяется и процесс контроля:  

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным анали-

тическим оценкам; 2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и 

процесса деятельности; 3) развивается способность корректировать процесс выполнения за-

дания, а также предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать 

автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей мето-

дической поддержкой исправления самим обучающимся своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт педагогической 

работы, такая технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности 

(термин Д. Б. Эльконина) развивает способность детей работать не только в типовых учебных 

ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения педагогический ра-

ботник сам должен хорошо знать, какие учебные операции наполняют то или иное учебное 

действие.  

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих операций:  

-нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их сход-

ства, тождества, похожести;  

-определение индивидуальности, специфических черт объекта. Для повышения мотивации 

обучения можно предложить обучающемуся новый вид деятельности (возможный только в 

условиях экранного представления объектов, явлений) — выбирать (из информационного 

банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и видоиз-

менять их таким образом, чтобы привести их к сходству или похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает:  

-анализ свойств объектов, которые подлежат классификации;  

-сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние (несущественные) 

и главные (существенные) свойства;  

-выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов;  
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-разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) признаку. 

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей объектов) 

гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для анализа свойств объектов, 

которые подлежат классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом возможна 

фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения педагогом 

итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции:  

-сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков;  

-анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) суще-

ственных признаков (свойств);  

-игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств каждого предмета;  

-сокращѐнная сжатая формулировка общего главного существенного признака всех анали-

зируемых предметов.  

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей объектов, 

явлений) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для сравнения пред-

метов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация 

деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов ра-

боты. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинаковых 

способов действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся чѐткое 

представление об их универсальных свойствах, т. е. возможность обобщѐнной характеристики 

сущности универсального действия.  

2.2.4. Место универсальных учебных действий  

в примерных рабочих программах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у обу-

чающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего 

образования. Это не снимает обязанности учителя контролировать динамику становления всех 

групп УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся трудности и ошибки. 

В этом случае полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с 

закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) оцени-

вается результат, а не процесс деятельности. В задачу учителя входит проанализировать 

вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности, в любом случае 

морально поддержать его, высказать надежду на дальнейшие успехи. При этом результаты 

контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные в электронном формате, позволят ин-

тенсифицировать работу учителя.  

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя обязательно полу-

чится», но отметку можно поставить только в том случае, если учебная задача решена само-

стоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о сформировавшемся универсальном действии.  

В примерных рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения 

представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В каждом 

классе пяти учебных предметов начальной школы (русский язык, литературное чтение, ино-

странный язык, математика и окружающий мир) выделен раздел «Универсальные учебные 

умения», в котором дан возможный вариант содержания всех групп УУД по каждому году 

обучения. В первом и втором классах определѐн пропедевтический уровень овладения уни-

версальными действиями, поскольку пока дети работают на предметных учебных действиях, и 

только к концу второго года обучения появляются признаки универсальности.  

Содержание метапредметных достижений обучения в рабочих программах 

Раздел 

рабочей 

про-

граммы 

предметы                                              класс 

1-2 класс 

 

3 4 класс  
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Содер-

жание 

обучения 

Русский язык, 

литературное 

чтение, ино-

странный язык, 

математика  

окружающий 

мир 

Определѐн пропедевти-

ческий уровень овладения 

универсальными действи-

ями, поскольку пока дети 

работают на предметных 

учебных действиях, и 

только к концу второго 

года обучения появляются 

признаки универсальности. 

Опре-

делѐн 

уровень 

овладения 

универ-

сальными 

действи-

ями 

На этапе  завер-

шения обучающи-

мися освоения ООП 

НОО определяется 

сформированность 

УУД 

 

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как модульные курсы 

(например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура). 

Также содержание универсальных учебных действий представлено в разделе «Планируемые 

результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные результаты», их перечень 

даѐтся на конец обучения в начальной школе. Структура каждого вида УУД дана в соответ-

ствии с требованиями ФГОС.  

Познавательные универсальные учебные действия включают перечень базовых логических 

действий; базовых исследовательских действий; работу с информацией.  

Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного диалога, дей-

ствия, связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспе-

чивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование).  

Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и само-

оценки. Представлен также отдельный раздел «Совместная деятельность», интегрирующий 

коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной совместной дея-

тельности. 

С учѐтом части, формируемой участниками образовательных отношений, можно расширить 

содержание универсальных учебных действий, но в рамках установленного нормами СанПиН 

объѐма образовательной нагрузки, в том числе в условиях работы за компьютером или с дру-

гими электронными средствами обучения.  

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, методы, 

приѐмы и формы организации обучения, направленные на формирование всех видов УУД. 

Здесь на методическом уровне прослеживается вклад каждого учебного предмета в формиро-

вание универсального действия, но всѐ это может корректироваться, уточняться и дополняться 

учителем с учѐтом особенностей контингента обучающихся данной образовательной органи-

зации, а также наличия конкретной образовательной среды. Тематическое планирование 

можно найти на сайте https://edsoo.ru. 

Содержание универсальных учебных действий 

Раздел рабочей 

программы/УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

  Перечень даѐтся на конец обучения в начальной школе 

Раздел 

«Планируемые 

результаты 

обучения» Спе-

циальный раздел 

«Метапредмет-

ные результаты» 

Включают пе-

речень базовых 

логических дей-

ствий; базовых 

исследователь-

ских действий; 

работу с инфор-

мацией. 

Включают перечень 

действий участника 

учебного диалога, дей-

ствия, связанные со 

смысловым чтением и 

текстовой деятельно-

стью, а также УУД, 

обеспечивающие мо-

нологические формы 

речи (описание, рассуж-

дение, повествование). 

Включают пере-

чень действий са-

морегуляции, са-

моконтроля и са-

мооценки. 

Отдельный 

раздел «Сов-

Интеграция коммуникативных и регулятивных действий, необходимых 

для успешной совместной деятельности. 
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местная дея-

тельность» 

 

Тематическое 

планирование 

Показаны возможные виды деятельности, методы, приѐмы и формы 

организации обучения, направленные на формирование всех видов УУД. 

Здесь на методическом уровне прослеживается вклад каждого учебного 

предмета в формирование универсального действия. Учителем учтены 

особенности контингента обучающихся  и образовательной среды 

МАОУ « Ефимовская СОШ». 

 

С учѐтом части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательная 

организация может расширить содержание универсальных учебных действий, но в рамках 

установленного нормами СанПиН объѐма образовательной нагрузки, в том числе в условиях 

работы за компьютером или с другими электронными средствами обучения.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (на основе 

образовательных ресурсов УМК «Школа России») 

Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности осуществ-

ляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универ-

сальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ 

учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий 

мир», 

«Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в 

отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 

учащихся. 

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – приобре-

тения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных 

учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 
адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и кор-

ректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отно-
шений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию 

решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универ-

сальных учебных действий. 

 

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, методы, при-

ѐмы и формы организации обучения, направленные на формирование всех видов УУД. Здесь на 

методическом уровне прослеживается вклад каждого учебного предмета в формирование 

универсального действия, но всѐ это может корректироваться, уточняться и дополняться учи-

телем с учѐтом особенностей контингента обучающихся данной образовательной организации, 

а также наличия конкретной образовательной среды. 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий.  

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики:  

- систематичность сбора и анализа информации;  

- совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, пе-

дагогов, родителей, учащихся;  

- доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников обра-

зовательной деятельности.  
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Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 

учащихся учитывает работу по обеспечению кадровых, методических, материаль-

но-технических условий.  

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД нами выде-

лены и учтены следующие этапы освоения УУД:  

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь от-

дельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контроли-

рует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроиз-

ведения);  

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются разъ-

яснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выпол-

нять действия по уже усвоенному алгоритму);  

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоот-

ветствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное из-

менение способа в сотрудничестве с учителем);  

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 

способов действия); - обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

- Система оценки универсальных учебных действий:  

- уровневая (определяются уровни владения универсальными учебнымидействиями);  

- позиционная – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, пред-

ставителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной 

практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта са-

мооценивания и позиционного внешнего оценивания.  

При оценивании развития УУД применяется технология формирующего (развивающего 

оценивания), в том числе, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. 
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2.3. РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.3.1. Пояснительная записка 

Программа разработана с учѐтом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана 

мероприятий по еѐ реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Фе-

дерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

(Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных об-

разовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросве-

щения России от 31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413 с измененими № 732). 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности. 

Данная программа предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, 

принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценно-

стей; историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской идентич-

ности обучающихся.  

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы МАОУ «Ефимовская СОШ» и призвана помочь всем участникам образовательного 

процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать 

школу воспитывающей организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных ре-

зультатов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; готовность 

к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социаль-

но-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности школы. 

Данная Программа показывает систему работы с обучающимися в школе. 

Раздел 1. Целевой 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные представители), пред-

ставители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной организа-

ции. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимуще-

ственное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в общеобразова-

тельной организации определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) 

норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и 

нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент 

содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, тради-

ционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в МАОУ «Ефимовская СОШ» планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяю-

щей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умени-

ями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины.  

1.1.Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренѐнный в духовных и куль-

турных традициях многонационального народа Российской Федерации.  
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В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

сфере образования цель воспитания обучающихся в МАОУ «Ефимовская СОШ»: развитие лич-

ности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духов-

но-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в инте-

ресах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе 

и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации:  

- усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, кото-

рые выработало российское общество (социально значимых знаний);  

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие);  

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных 

знаний;  

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответ-

ствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей само-

стоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и лич-

ностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой дея-

тельности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в МАОУ «Ефимовская СОШ» планируется и осуществляется на 

основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, систем-

но-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учѐтом принципов воспитания: гу-

манистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования 

нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2.Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности МАОУ «Ефи-

мовская СОШ» 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 народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 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 эмоцио-

нального благополучия — развитие физических способностей с учѐтом возможностей и состояния 

здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуа-

циях; 

 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 



9
22 

92
2 

 

 

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 учѐтом личностных инте-

ресов и общественных потребностей. 

1.3.Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего обра-

зования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — России, еѐ 

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, граж-

данских 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 учѐ-

том 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 от-

ветственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, име-

ющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, 

проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, искус-

стве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и без-

опасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в быту, 

природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учѐтом возможностей здоровья, занятия физкультурой и 

спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизические и 

поведенческие особенности с учѐтом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  
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Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, ответ-

ственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на природу, 

окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред 

природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в по-

знании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, многообразии 

объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в естествен-

нонаучной и гуманитарной областях знания. 
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2.3.2. Особенности организуемого в МАОУ «Ефимовская СОШ» воспитательного процесса. 

Раздел 2. Содержательный 
Наша школа – это дом. Дом ученика и дом учителя.  В нем уютно, весело, тепло, комфортно. 

Здесь всегда царит любовь, гармония, красота и взаимопонимание. Дом, у которого есть своя исто-

рия, т.е. прошлое, настоящее и будущее. 

МАОУ «Ефимовская СОШ» находится в типовом здании, построенном в 1979 г., общей 

площадью 3192,7 м
2
.  В 2012 году проведен капитальный ремонт школы, а в 2022 спортивного зала. 

Здание школы рассчитано на 320 учебных мест. В школе имеются 15 классных комнат, ка-

бинет обслуживающего труда, где есть швейно-кулинарный цех, столовая на 60 посадочных мест, 

актовый, спортивный и залы, медицинский кабинет, кабинет психолога. Функционирует библиотека 

с читальным залом, фонд которой насчитывает 6996 книг, 4048 учебников, 2305 экземпляров науч-

но-педагогической и методической литературы. Общий библиотечный фонд составляет 11044 из-

даний. 

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образова-

ние» на базе МАОУ «Ефимовская СОШ» 03 сентября 2021 года состоялось торжественное открытие 

образовательного центра «Точка роста».  

«Точка Роста» создана для развития общекультурных ценностей, цифровой грамотности, 

шахматного образования, проектной деятельности, творческой самореализации детей, педагогов, 

родительской общественности, а также для формирования современных компетенций и навыков у 

школьников.  

В Центре реализуются не только общеобразовательные программы по предметам «Инфор-

матика», «Физика, «Биология»» с обновленным содержанием и материально-технической базой, но 

и программы дополнительного образования по IT-технологиям, медиатворчеству, шахматному об-

разованию, проектной и внеурочной деятельности. 

В работу «Точки роста» включены инициативные педагоги, которые прошли дистанционное 

обучение и сумеют поддержать у детей интерес к учебе и научно-техническому творчеству, меди-

атворчеству, шахматному образованию.  

Оборудованы комната детской общественной организации, методический кабинет, учитель-

ская, 2 лабораторных комнаты. На пришкольном участке площадью 2,23 га, проводятся опыты по 

биологии и выращиваются овощи для столовой.  

На территории школьного двора расположена спортивная зона с баскетбольной и волей-

больной площадками, беговой дорожкой, футбольным полем, ямой с песком для прыжков в длину. 

Школа имеет автономное газовое отопление, что позволяет сохранять тепловой режим в 

здании, центральное водоснабжение, канализация, теплый туалет, горячую воду, питьевые фон-

танчики. 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляют работник Ефимовской врачебной 

амбулатории и специалисты ГБУ «Курманаевская ЦРБ». Ежегодно проводится медицинский осмотр 

детей, составляется план совместной работы по сохранению и укреплению здоровья школьников.  

100 % учащихся охвачены горячим питанием.  Регулярно осуществляется витаминизация.   

Управляющий совет школы следит за качеством приготовления пищи и расходованием продуктов. 

Информационная среда школы создаѐт условия для широкого и системного использования 

компьютерных технологий в образовательном процессе, повышения эффективности урочных и 

внеурочных занятий по всем учебным предметам на всех ступенях образования, в индивидуальной 

учебно-исследовательской работе учащихся. В школе функционирует компьютерный класс, осна-

щенный 10 ученическими компьютерами. 

Кроме компьютерного класса, оборудовано 10 компьютерных рабочих мест (директора, 

секретаря, заместителей директора по учебной и воспитательной работе, библиотекаря, в учитель-

ской, в кабинетах), позволяющих вести мониторинг педагогических исследований, создавать базу 

методических идей, педагогического опыта. Административная служба школы имеет необходимое 

информационно-технологическое сопровождение, создана локальная сеть. В читальном зале биб-

лиотеки имеется копировальная техника, доступ в Интернет.  

С введением ФГОС компьютерной техникой, экраном, проектором оборудованы кабинеты 

начальных классов. 



9
25 

92
5 

 

 

 Наличие оргтехники позволяет оптимизировать процесс образования и воспитания   в со-

ответствии с современными требованиями. 

Занятия в школе проходят по кабинетной системе. Предметные кабинеты оборудованы по 

всем образовательным областям. Из них специализированных: 1 кабинет информатики, 1 кабинет 

физики, 1 кабинет химии и биологии, 2 кабинета математики, 1 кабинет географии, 2 кабинета рус-

ского языка и литературы, 2 кабинета технологии, 1 кабинет истории, 1 кабинет ИЗО, 4 кабинета 

начальных классов. Кабинеты обеспечены мебелью, которая в основном соответствует санитарным 

гигиеническим требованиям, в достаточном количестве.  

В школе обучаются дети с. Ефимовка, Васильевка, Федоровка. В настоящее время в ОУ 

обучается 117 учащихся. В школе работает дружный, сплоченный коллектив  

В МАОУ «Ефимовская СОШ» за годы ее существования сложилось немало славных тради-

ций. Коллективные творческие дела, которые передаются из поколения в поколение, свято чтутся, 

потому что проходят через каждого ученика, педагога, через каждый субъект общешкольного кол-

лектива.  

Традиции - неотъемлемая составная часть воспитательного процесса нашей школы, важный 

элемент системы управления, индикатор смысла многих идей. Они не только формируют общие 

интересы, обеспечивают прочность жизнедеятельности школы, но и придают ей, то особое и непо-

вторимое своеобразие, что отличает нашу школу от других и тем самым сплачивает школьный 

коллектив, обогащая его жизнь. 

 1 сентября все учащиеся после долгой разлуки встречаются со школой, учителями и одно-

классниками.  День Знаний начинается, как во многих школах, с торжественной линейки. Традици-

онно линейку открывает сценическое действие. Затем проходит вручение памятных подарков пер-

воклашкам от выпускников и администрации сельского совета. Руководство ЗАО «Куйбышева» 

поощряет денежным вознаграждением учащихся, оказавшим посильную помощь хозяйству в уборке 

урожая. 

 День учителя отмечается 5 октября. Подготовка к празднику, как правило, начинается за 

две недели до назначенного Дня самоуправления. Все ребята относятся к этому очень ответственно, 

все хорошо знают свои обязанности. Одиннадцатиклассники выбирают директора и завуча, со-

ставляют расписание уроков, распределяют учеников-педагогов по предметам. Ребята проводят 

уроки, а учителя отдыхают, ведь это их праздник.  

Кульминация дня — праздничный концерт, который готовится силами не только тех, кто учится в 

школе сегодня, а также родителями, педагогами.  

Каждый год концертная программа имеет свою «изюминку». Неизменно в нѐм принимают уча-

выпускники прежних лет. А что ещѐ может быть милее учительскому сердцу, чем память и бла-

годарность повзрослевших учеников! 

 Праздник осени один из любимых праздников в нашей школе. Может быть потому, что для 

односельчан это время, когда завершается уборка урожая и все полевые работы. Самое время от-

дохнуть после тяжелых трудов и проявить свой талант и фантазию в составлении букетов на кон-

флористов, поделок из овощей и фруктов на выставку «Дары осени», фотогалереи «Мелодии 

В комплекс мероприятий, включаются литературно-музыкальная композиция "Осенняя катавасия" 

дискотека.           

 Празднование Дня Матери проходит 28 ноября каждого года. В этот день во всех классах 

проходят часы общения «Восславим женщину-мать!», подводятся итоги конкурса творческих работ 

«Моя любимая мама» на большом праздничном концерте. Родители учеников не только смотрят 

выступления детей, но также участвуют в различных конкурсах и викторинах, что помогает им 

раскрепоститься и забыть о повседневной суете. Стало традицией поздравлять в этот день жен-

щин-матерей села, удостоенных звания «Мать-героиня» и награжденных орденом «Материнская 

слава» 

 День пожилого человека и День инвалида стали традиционными в нашей школе. Поздрав-

ление ветеранов педагогического труда и пенсионеров села, оказание посильной помощи им по хо-

зяйству, внимание к инвалидам – проявление заботы и милосердия пионерами и старшеклассника-

ми. С целью воспитания доброты, уважения к старшему поколению в эти дни проходят акции 

«Пусть ваша осень станет золотой» и «Милосердие».   

 Настоящих чудес и приятных сюрпризов с нетерпением ждет детвора на Новый год, в са-
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мый любимый праздник в году. Ребята становятся участниками волшебного представления, кото-

рое готовят сами школьники начального, среднего и старшего звена со своими наставниками и ро-

дителями. В преддверии праздника ежегодно проходит ярмарка – распродажа продукции и изделий, 

изготовленных руками детей и взрослых. 

 Традицией стало проведение Дня Защитника Отечества, посвящѐнного празднованию 23 

февраля. В рамках месячника оборонно-массовой работы проводятся классные часы, торжествен-

ные линейки, конкурсы рисунков, встречи с ветеранами войн и военнослужащими. Ученики изго-

тавливают и вручают ветеранам поздравительные открытки. Школьный конкурс «А ну-ка, парни!» 

и смотр строя и песни, направленные на воспитание чувства коллективизма и преемственности 

среди учеников, вызывают живой интерес у ребят. 

 С наступлением весны вместе с обновлением природы мы стараемся прикоснуться к «Чи-

стым истокам» - традициям и обычаям жителей родного села. В преддверии Масленицы в школе 

проходят встречи со старожилами и самобытными исполнителями Ефимовки, которые знакомят 

школьников с обрядами проводов Зимы и встречи Весны. Учащиеся вместе с родителями готовят 

блины, мастерят чучело Зимы, шьют народные костюмы для театрализованных представлений.  

Завершением праздника является обряд сжигания чучела. 

В День Победы мы вспоминаем павших и живых, воинов и мирных жителей - всех, благодаря 

кому была завоевана победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Память о трагиче-

ских днях передается из поколения в поколение, и мы должны ее сохранить.  Совместно с 

местной администрацией ежегодно готовятся торжественный митинг и праздничный кон-

церт. Члены военно-патриотического клуба «Память» встают в Почетный караул у обелиска 

павшим землякам, возлагают гирлянду из сосновых веток к подножию памятника. В течение всего 

года волонтеры и старшеклассники оказывают шефскую помощь ветеранам труда и вдовам 

погибших, которые закреплены за каждым классом, поддерживают порядок у обелиска 

Павшим.  
 Последний звонок у нас принято праздновать всей школой. Ведь для ребят 9х и 11х клас-

сов - это день расставания с друзьями и наставниками. Выпускники на торжественной линейке вы-

пускают в небо голубей, как символ начинающейся взрослой жизни, а после нее возлагают цветы к 

памятнику погибшим и бюсту Героя России Г.М.Манакову. Отличники учебы, лучшие спортсмены, 

активисты администрацией школы награждаются грамотами, отмечаются благодарственными 

письмами и похвальными листами.  

 Самый торжественный и волнующий праздник в нашей школе – выпускной бал. На нем 

присутствуют не только главные виновники торжества, но и их родители, учителя и все жители се-

ла. По сложившейся с давних пор традиции первый рассвет взрослой жизни выпускники встречают 

на самом высоком холме в окрестностях Ефимовки. Совсем недавно родилась еще одна традиция – 

бросать монетки в фонтан, открытый в центре села, загадывать желания и возвращаться к нему че-

рез 5 лет.  

 В 1986 году был учрежден кубок имени А.В. Михайлова, учителя физической культуры и 

начальной военной подготовки, ветерана Великой Отечественной войны, проработавшего в школе 

более 40 лет. А.В. Михайлов был инициатором первых внутришкольных соревнований по волей-

болу и внес большой вклад в развитие физической 

 Среди учащихся школ района с 2004 года проходят турниры по волейболу на кубок 

академика А.С. Матвеева, выпускника 1959 года, члена Совета Федерации Федерального Собра-

ния РФ до 2010 года. Александр Сафронович, сам бывший спортсмен-разрядник, уделяет при-

стальное внимание развитию физической культуры и спорта среди молодежи. Благодаря его под-

держке в нашей школе появились хоккейный корт, тренажерный зал, постоянно пополняется спор-

тивный и туристический инвентарь. 

Школьные традиции рождались и входили в жизнь по-разному. Как естественная реализация за-

конов школьного образовательного процесса в соответствии с планом воспитательной работы в 

школе и как дань памяти.   

 Вахта Памяти в честь погибшего героя родилась в школе в 1997 году. 6 марта каждого 

года в школе отмечается День Памяти Самохина В.П., кавалера ордена Мужества, майора ми-

лиции, погибшего в Чечне. В этот день проходят пионерские сборы, торжественные линейки, 

встречи с родственниками, одноклассниками и сослуживцами.  
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Лучшие ученики стоят в Почетном карауле у Свечи Памяти. 

 12 апреля – День космонавтики - в истории нашей школы особый день. Выпускник 1968 

года Г.М. Манаков, Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, дважды побывавший в кос-

мосе – пример для подражания современных мальчишек и девчонок. Беседы, устные журналы, 

экскурсии в музей – неполный перечень мероприятий, проводимых традиционно в Ефимовской 

СОШ в этот апрельский день. 

26 сентября 2019 года на территории школы, в связи со смертью Героя, был поставлен бюст 

Г.М.Манакову. Появилась новая традиция – линейка памяти косманавту 

Ефимовская школа с традициями - это и клуб, и семья, это место, где дети получают не 

просто научные знания, но и знания о себе, знания об окружающем мире, о своем месте в обществе, о 

своих возможностях самореализации. Сама история школы, жизнь и деятельность ее учителей, ра-

ботавших в разные периоды, поступки и дела учащихся, традиции, сложившиеся в ней, способ-

ствуют воспитанию патриота и гражданина.  

В целях повышения воспитательного потенциала и расширения воспитательного простран-

ства используются связи с различными учреждениями социума по вопросам воспитания.  

Совместно с социальными службами (УСЗН, ЦЗ) наша школа оказывает материальную по-

мощь детям из малообеспеченных семей, детям из опекунских семей, предоставляет бесплатные 

путевки в лагеря и обеспечивает учащихся рабочими местами на период каникул. 

Благодаря сотрудничеству с ЦДТ и ДЮСШ на базе школы функционирует 8 объединений и 

спортивных секций. Школа имеет выходы на районные и областные конкурсы. 

Развитию социального партнерства способствует тесная связь с сельской администрацией, 

сельской библиотекой, Домом Творчества, ФАПом. В содержании, характере взаимодействия особое 

место занимают спортивно-оздоровительные, туристско-краеведческие, гражданско-патриотические 

мероприятия. 

Совместно с сотрудниками пожарной части проводятся конкурсы, уроки-игры, слеты по 

профилактике пожаров. 

Также в школе ведется работа по налаживанию связей со средствами массовой информации 

(газета «Знамя Труда», научно-популярные журналы) 

Для проведения общешкольных мероприятий привлекаются родители, работники ФАПа, 

сельской библиотеки, Дома Творчества. 

Школа активно делится опытом работы с коллегами в районе, области.  

В течение последних 10 лет упор в воспитательной работе делается на социально-значимую 

деятельность. За эти годы благодаря сотрудничеству учащихся, родителей, общественности в селе 

появился парк с фонтаном, новая стела на памятнике, обновился школьный двор. Все это стало 

возможно благодаря реализации проектов «Памятник», «Школьный двор», «Сельский парк» и про-

ведению акций «Аллея славы», «Чистота и порядок – дело наших рук», «Посади дерево» и т.д. 

В рамках этой деятельности на школьном дворе было высажено 532 саженца. Ровно столько сол-

дат ушло на фронт из нашего села. Каждый год учащиеся школы подсаживают деревья взамен по-

гибших, следят за аллеей ветеранов, аллей Славы, школьным двором и парком. 

Основными традициями воспитания в МАОУ «Ефимовская СОШ» являются следующие: 

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 
педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллектив-

ный анализ их результатов; 

- ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника, от участ-

ника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела); 

- конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное взаимодействие обучающихся, 
а также их социальная активность; 

- ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления, как на 
уровне класса, так и на уровне школы, на создание детских общественных формирований в рам-

ках реализации подпрограмм «Время выбрало нас» и «Лестница моего успеха», на установление 

в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к обучающимся 
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защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в том числе и в разре-

шении конфликтов) функции и т.д. 

Процесс воспитания в МАОУ «Ефимовская СОШ» основывается на следующих принци-

пах: 

- приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ре-

бенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а также при нахождении 

его в образовательной организации; 

- совместное решение личностно и общественно значимых проблем - личностные и обще-

ственные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспитание - это пе-

дагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, организация основных сов-

местных дел обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы и 

взрослых, и обучающихся; 

- системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных ценностей, си-

стемности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его эффективности; 

 полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включены в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присут-

ствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки, поэтому дея-

тельность нашего образовательного учреждения, всего педагогического коллектива в организа-

ции социально-педагогического партнерства является ведущей, определяющей ценности, содер-

жание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, вне учебной, вне-

школьной, общественно значимой деятельности; 

- событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержатель-

ными событиями, общими совместными делами как предмета совместной заботы и взрослых, и 

детей; 

- ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определенный идеал, который яв-

ляет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духов-

но-нравственного развития личности. В нашей школе формирование жизненных идеалов, помо-

гает найти образы для подражания в рамках гражданско-патриотического воспитания, музейной 

педагогике, что позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной 

высотой, героизмом идеала; 

 диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами равноправного меж-
субъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми 

взрослыми; 

- психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной организации для 

каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций, и доверительных отношений, конструктивного 

взаимодействия школьников и педагогов; 

 следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и вне-

школьной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое значение для 

духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, куль-

тура общения и т.д. 
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2.3.3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

  Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

модулей воспитательной работы МАОУ «Ефимовская СОШ».  

Урочная деятельность  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает сле-

дующее: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предме-
тов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социо-

культурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического просвещения; 

подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных 

ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям це-
левых ориентиров результатов воспитания, их учѐт в определении воспитательных задач уроков, 

занятий;  

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики 
в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на лич-
ность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориен-

тирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках пред-
метов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки 

своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и действо-

вать в команде, способствует развитию критического мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками 
и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление и под-

держку доброжелательной атмосферы;  

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспеваю-
щими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего обу-

чающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование 
и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

Внеурочная деятельность  

Воспитание на занятиях учебных курсов внеурочной деятельности осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предо-

ставит 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 на занятиях, в клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отно-

шениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций.  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения ин-

дивидуальных потребностей, обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, заня-

тий: 
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Вид детской деятельности  Реализуемые курсы внеурочной деятельности 

 

Познавательная деятельность «Мир вокруг нас» 

«Функциональная грамотность» 

«Мир химии» 

«Финансовая грамотность» 

Художественное творчество «Основы видеомонтажа» 

Проблемно-ценностное общение Часы общения 

ОПК 

Проектируем будущее 

Туристско-краеведческая деятельность «Моѐ Оренбуржье» 

Спортивно-оздоровительная деятель-

ность 

ШСК 

Игровая деятельность Театральный кружок 

В рамках внеурочной деятельности 1–11-х классов каждый понедельник первым уроком будут 

проходить информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологиче-

ской направленности «Разговоры о важном».  

Классное руководство 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную 

работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классом: 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 

 инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общешкольных 
делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных 
дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, давать 

возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для 

них значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные и 
внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, клас-

сные вечера;  

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке таких 
правил поведения в общеобразовательной организации.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путѐм наблюдения за их пове-
дением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а 

также (при необходимости) со школьным психологом;  

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание вза-
имоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск реше-

ний проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с 

их родителями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых 
они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или разрешение кон-

фликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции воспи-
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тательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к участию в 

классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и 

наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 организация и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей 
об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь ро-

дителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией;  

 создание и организация работы родительского комитета класса, участвующего в решении 
вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей, обучающихся к органи-

зации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной организа-

ции; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 
Основные школьные 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 вклю-

ченность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ста-

вят их в ответственную позицию к происходящему в школе.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами 

комплексы дел разной направленности, ориентированные на преобразование окружающего со-

циума; 

- обучающиеся семинары для обучающихся и педагогов по развитию ученического самоуправ-

ления; 

- дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках которых обсужда-

ются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы и села 

Ефимовка; 

- спортивные, творческие состязания, праздники и др., которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия (театра-

лизованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами, как на уровне школы, так и на уровне села, региона, России; 

- торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую ступень образова-

ния, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей, а также связанные с героико-патриотическим воспитанием; 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию пози-

тивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства 

доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы самоуправления, в 

группы по подготовке общешкольных ключевых дел; 

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов 

дела; 

- участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на сплочение класса, на 

реализацию плана деятельности выборного органа ученического самоуправления класса. 

На индивидуальном уровне: 
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- вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из воз-

можных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер; 
- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков организации, 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через вклю-

чение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для 

ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот 

или иной фрагмент общей работы. 

Внешкольные мероприятия 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 
партнѐрами общеобразовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 
педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, моду-

лям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие 
и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, 

проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слѐты 
и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий, проживавших в этой 

местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 
которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными взаимоот-

ношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического 

комфорта. 

 

Организация предметно-пространственной среды 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной ор-

ганизации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и 

стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предмет-

но-эстетической средой школы как:  

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную ор-
ганизацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики Российского государства в 

разные периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Рос-
сийской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и исто-
рических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, художе-

ственно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с изображе-

ниями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, граж-

данских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей 

России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников Отече-

ства; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 
живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, местности, 
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предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового пространства 
позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности 

(звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;  

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 
гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной организации или на прилегающей 

территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; ме-

мориалов воинской славы, памятников, памятных досок (бюст Героя Советского Союза 

Г.М.Манакова);  

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, 
рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчѐты об интересных со-

бытиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

 разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации (эмблема, 

флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в 

торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ, обучаю-
щихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами 

друг друга;  

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в общеобразова-
тельной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 

общеобразовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных 
и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, 
на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои 

книги, брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 
родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории;  

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, цере-
моний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), акцентиру-
ющих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе 

общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи 

и школы в данном вопросе.  

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

 создание и деятельность в МАОУ «Ефимовская СОШ», в классах представительных органов 

родительского сообщества - родительского комитета школы и классов, участвующих в обсуждении и 

решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского сообщества 

в Управляющем совете общеобразовательной организации; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по 
вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания; 

 родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и 
внеурочные занятия; 

 работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, педагогам 
и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов 

воспитания; 
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 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 
родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, соци-

альных работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом;   

 родительские форумы на интернет-сайте общеобразовательной организации, интер-

нет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, согласуется совместная деятельность;   

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных 

нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в общеобразовательной ор-

ганизации в соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и 
общешкольных мероприятий; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, при-

ѐмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

Наиболее значимыми формами работы в школе являются: 

На групповом уровне:  

 «Школа ответственного родителя» 

 «Родительский всеобуч» 

 Родительские клубы 

 «Родительский патруль» 

 

 На индивидуальном уровне: 

 Консультации 

 Личные встречи 

Самоуправление 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях ини-

циативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, 

что готовит их к взрослой жизни.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом 

Первый уровень Индивидуальный. 

Ученик  

Второй уровень  Ученическое самоуправление в классных коллективах 

Классное собрание. 

Совет класса. 

Рабочие органы самоуправления. 

Третий уровень Школьное ученическое самоуправление. 

Ученическое собрание. 

Совет старшеклассников. 

Педагоги консультанты. 

Четвертый уровень Общешкольное самоуправление. 

Управляющий совет. 

 

Первый уровень.  Индивидуальный.  

Педагогические задачи: 

 Стимулирование самостоятельной деятельности и инициативы учащихся под руководством 

классных руководителей. 

 Создание условий для реализации творческого потенциала каждой личности. 

 Воспитание ответственности за порученные дела. 

 Обеспечение отношений сотрудничества между учителями и учащимися. 
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 Каждый ученик школы имеет право избирать и быть избранным в органы    ученического     

самоуправления      с учетом    личного    желания     и рекомендации классного коллектива, а 

также проявлять инициативу при проведении любого дела. 

 

Второй уровень. Ученическое самоуправление в классах. 

 Педагогические задачи: 

 Формирование классного коллектива, анализ результативности работы актива. 

 Воспитание ответственности за порученные дела. 

 Расширение форм досуга молодѐжи. 

 Сплочение субъектов в дружный коллектив единомышленников 

 

Классное ученическое собрание  

 

Совет класса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Третий уровень. Школьное ученическое самоуправление.  

Педагогические задачи: 

 Помощь в планировании, организации и последующем анализе общественных меропри-

ятий по различным направлениям деятельности. 

 Формирование актива школы, анализ результативности работы актива. 

 Помощь в разработке предложений ученического коллектива по совершенствованию 

учебно-воспитательного процесса. 

 Помощь в организации шефской работы. 

 Оценка результативности деятельности ученического самоуправления в классе. 

 Развитие интереса к учѐбе, к совместной деятельности на благо школы, села, района, 

Отечества. 

Общее собрание учащихся  

 

Совет Старшеклассников  
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Педагоги консультанты: 

Учителя-предметники. 

Директор школы – Ярмушев М.П. 

Зам по ВР. – А.Ш.Смирнова  

Психолог – М.В.Лемкова 

Старшая вожатая, Советник директора по воспитанию – М.В.Лемкова  

Библиотекарь – Л.А.Танаева 

Руководитель М/О классных руководителей – Т.П.Сенцова  

Руководитель физкультурно-оздоровительного сектора – В.Н.Синякова 

Руководитель школьного информационного сайта – Гаврилина Н.Н. 

Четвертый уровень. Общешкольное самоуправление.  

Педагогические задачи: 

 Разработка предложений ученического, педагогического, родительского коллективов по со-

вершенствованию учебно-воспитательного процесса. 

 Оценка результативности деятельности школы. 

 Развитие интереса к учѐбе, к совместной деятельности на благо школы, посѐлка, района, 

Отечества. 

 Совершенствование учебно – воспитательного процесса на основе гумманизации. 

Орган четвертого уровня – Управляющий совет школы. Он состоит из представителей учениче-

ского коллектива, администрации школы и представителей родительской общественности. 

        Содержание работы органов ученического самоуправления     

 Содержание работы органов ученического самоуправления определяется исходя из ведущих 

видов деятельности, характерных для организации внеурочных занятий в школе. Такими видами 

деятельности являются:  

 Познавательная деятельность – предметные недели, встречи с интересными людьми, интел-

лектуальные игры, диспуты, конференции, консультации (взаимопомощь в учѐбе). 

 Трудовая деятельность – забота о порядке и чистоте в школе, благоустройство школьных 

помещений, организация дежурства. 

 Спортивно – оздоровительная деятельность – организация работы спортивных секций, 

спартакиада, соревнования, дни здоровья. 

 Художественно – эстетическая деятельность – концерты, фестивали, праздники, конкурсы, 

выставки, встречи. 

 Информационная деятельность – письменная информация о жизни классов. 

 Вся деятельность планируется самими учащимися, в ходе реализации плана учащимся ока-

зывается помощь, как на классном, так и на общешкольном уровне. 

  Основные функции Совета Старшеклассников. 

Общее собрание: 

- рассматривает и утверждает перспективный план деятельности органов самоуправления; 

- решает вопросы, связанные с участием учащихся в управлении школой; 

- формирует органы самоуправления в школе; 

- вырабатывает и формирует предложения ребят по совершенствованию работы; 

- рассматривает и утверждает положения, памятки, инструкции, регулирующие внутреннюю де-

ятельность учащихся в коллективе; 

- заслушивают отчеты и информации, оценивает результаты деятельности органов управления. 

Совет Старшеклассников: 

- координирует деятельность всех органов и объединений учащихся, планирует и организует 

внешкольную и внеклассную работу; 

- организует самообслуживание учащихся, их дежурство, поддерживает дисциплину и порядок в 

школе; 

- устанавливает шефство старшеклассников над малышами; 

- готовит и проводит собрания учеников; 

- постоянно обновляет информацию на стенде «Школьные горизонты»; 

- обсуждает и утверждает планы подготовки важнейших мероприятий; 
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- заслушивает отчеты о работе своих министерств; 

- решает вопросы поощрения и наказания, принимает решения об ответственности учащихся в 

соответствии со своими полномочиями; 

- принимает решения об использовании учащимися заработанных ими денег; 

- организует работу между классами и рабочими органами самоуправления. Подводит итоги; 

- утверждает состав делегации учащихся школы на районные мероприятия; 

 

Совет Старшеклассников. 

Планирует и организует деятельность учащихся по конкретному направлению, организует и 

оценивает результаты соревнования учащихся в общественно полезной и досуговой деятельности. 

 

Учебный сектор 

- организует работу для помощи в учебе; 

- помогает педагогам в подготовке и проведении предметных 

недель, олимпиад, дней самоуправления, интеллектуальных игр; 

- ведет учет и разрабатывает систему поощрения лучших 

учеников школы; 

Культмассовый сектор - планирует и проводит совместно с вожатой и педагогами 

школы вечера отдыха, праздники и КТД. 

 

Сектор 

здравоохранения и спорта 

- осуществляет подготовку и проведение спортивных со-

ревнований, участие в районных и областных соревнованиях;  

- подготовка и проведение мероприятий по формированию 

ЗОЖ. 

- ведет сбор информации о спортивных достижениях; 

 

 

Трудовой сектор 

 

- организует уборку помещений школы в конце четверти; 

- распределяет классы для дежурств по школе; 

- оказание помощи младшим, забота о ветеранах; 

 

Информационный сектор 

- систематически выпускает информацию на стенд «Школь-

ные горизонты»; 

- выпускает стенгазеты, афиши, объявления. 

                              

Профилактика и безопасность 

Профилактическая работа с учащимися – процесс сложный, многоаспектный и продолжи-

тельный во времени. Основой ранней профилактики является создание условий, обеспечивающих 

возможность нормального развития детей, своевременное выявление типичных кризисных ситуа-

ций, возникающих у учащихся определенного возраста.  

        Профилактическая работа с детьми, состоящими на всех видах учета, и их семьями строится по 

следующим направлениям: 

1. Ежедневный учет посещаемости учащимися занятий, а также оперативное выявление причин 

пропусков и принятие мер по возвращению учащихся в школу.  

В случае крайней необходимости поддерживается тесная связь с участковым и сельской админи-

страцией. 

Вопросы посещаемости обсуждаются на каждом заседании Совета профилактики. 

2. Организация внеурочной занятости учащихся и их активного отдыха, пропаганда здорового 

образа жизни.  

3. Формирование законопослушного поведения и пополнение правовых знаний: проведение 

профилактических бесед, Дней профилактики, участие в месячнике правовых знаний. 

Ежемесячно в последний четверг месяца проводятся Дни профилактики. Темы самые разнооб-

разные: от профилактики драк и агрессивного поведения до ответственности за совершенные пра-

вонарушения  

Ежегодно школа принимает участие в месячнике правовых знаний, в ходе которого проводятся 

различные мероприятия по правовой тематике.  
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МАОУ 

«Ефимовская 

СОШ» Центр занятости населе-

ния 

АО «Куйбыше-

ва» 

Совет Моло-

Районная газета «Знамя 

труда» 

Ефимовский  ФАП 

ДЮСШ 

Храм Михаила Архангела 

ДТ «Юбилей-

ный» 

МО «Ефимовский сельский Со-

вет» 

Пожарная часть 

ЦДТ 

4. Работа с родителями: индивидуальные и групповые беседы по предотвращению противо-

правного поведения несовершеннолетних, посещение на дому для оказания социальной и профи-

лактической помощи, проведение профилактических рейдов, принятие мер административного 

воздействия к родителям, не исполняющим свои должностные обязанности, родительские собрания 

по проблемам семейного воспитания. 

       В рамках данного направления ежемесячно в последнюю пятницу месяца проводится все-

обуч для родителей, где рассматриваются вопросы воспитания, в том числе и вопросы профилак-

тики.  

 Для семей социального риска составляется план индивидуального педагогического сопро-

вождения семьи.  

Классные руководители по мере необходимости посещают семьи с целью изучения бытовых 

условий, изучения морально-психологического климата  

5. Совершенствование педагогической компетенции в работе по коррекции поведения, профи-

лактике социального неблагополучия детей и семей, в которых они проживают: рассмотрение во-

просов профилактической деятельности на заседаниях педагогического совета школы, семинарах, 

совещаниях при директоре. 

6. Рейды по селу с целью проверки выполнения Федерального закона № 3279/760-IV ОЗ «О 

мерах по предупреждению причинения вреда физическому, психическому, духовному и нрав-

ственному развитию детей на территории Оренбургской области» 

Рейды по селу и дежурство на дискотеке осуществляется согласно графику, утвержденному ад-

министрацией сельского Совета. 

7. Работа педагога-психолога 

За учащимися, состоящими на учете, ведется психолого-педагогическое наблюдение. Педа-

гог-психолог проводит тренинги, наблюдение за детьми «группы риска». 

На каждого подростка с девиантным поведением составляется индивидуальный план работы. Для 

проведения индивидуальной работы классный руководитель, педагог - психолог знакомятся с 

условиями в семье и средой общения подростка; составляют программу работы с подростком и его 

семьей. Организуется психолого - педагогическая поддержка (помощь в учебе, организации сво-

бодного времени, временное трудоустройство, участие в общественной жизни школы и класса ин-

дивидуальные воспитательные меры). 

8. Взаимодействие с заинтересованными ведомствами 

В школе профилактическая работа ведется через взаимодействие с:  

1. системой дополнительного образования; 

2. через детское самоуправление; 

3. через совместную деятельность школы с ДТ, Советом молодежи, Сельским Советом, ФАП, 

сельской библиотекой, КДН и ЗП, ПДН ОВД 

Совместно с Сельской администрацией составлена «Программа профилактики правонарушений». 

Из жителей села назначены общественные воспитатели – наставники за нарушителями порядка. 

9. Меры педагогического воздействия 

1. Поощрение учащихся даже за незначительные успехи (учеба, внеурочная деятельность). 

2. Организация строгого контроля над выполнением правил школьного распорядка для уча-

щихся, склонных к их нарушению. 

В течение года проводятся заседания Совета профилактики. 

Социальное партнѐрство 

В целях расширения воспитательного пространства используются связи с различными 

учреждениями социума по вопросам воспитания.  

 

 

 

 

 

 

 



9
39 

93
9 

 

 

Участие представителей организаций-партнѐров, осуществляется в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы.  

Представители организаций-партнѐров принимают участие в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности- 

Урок Мужества, Урок Победы и т.д. 

Реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами с ор-

ганизациями-партнѐрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. 

направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

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 са-

моопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через: 

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающе-
гося к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие 

знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной профессиональ-

ной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о существу-
ющих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориен-
тационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, высшего 

образования; 

 организацию на базе детского лагеря при общеобразовательной организации профориен-
тационных смен с участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут позна-

комиться с профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той 

или иной профессии, развить соответствующие навыки; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящѐнных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по интере-

сующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 
представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включѐнных в обя-
зательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников образовательных 

отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования.  

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями. 

Кадровое обеспечение 
В школе работает 16 педагогов. 4 из них занимают должность классного руководителя в 1-4 

классах. 
 

Сведения о классных руководителях 

ФИО  

классного руково-

дителя 

Образование Категория Стаж в должности 

классного  

руководителя 

Потапова С.Н. Средне-специальное Первая 31 
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Самохина Л.В. Высшее Первая 10 

Журкина Е.В. Средне-специальное Первая 32 

Щедрина М.В. Высшее Первая 33 

 

Наименование 

ОО 

Кол-во 

классных ру-

ководителей 

Стаж работы классных руководителей 

До года 1-3 лет 3-5 лет 5-10 лет 10 лет и 

более 

МАОУ «Ефи-

мовская СОШ» 

 

11  - - 1 3 

 

 Образование Аттестация 

Кол-во клас-

сных руководи-

телей 

Всег

о 

Высшее Средне-специ

альное 

I Соответствие 

должности 

Высшая 

МАОУ 

«Ефимовская 

СОШ» 

 

4 I I

I 

I

II 

I I

I 

I

II 

I I

I 

I

II 

I I

I 

I

II 

I I

I 

II

I 

2   2   4         

 

Внеурочную деятельность осуществляют 4 педагога. 

 
Все классные руководители занимаются самообразованием, овладевают теми знаниями и 

умениями, которые обеспечивают им успешное выполнение своих функций, проходят курсы по-
вышения квалификации, участвуют в районных конкурсах: 

1) Самохина Л.В. прошла обучение в Научно-Производственном объединении 
ПрофЭкспортСофт по программе дополнительного образования «Классное руко-

водство и специфика реализации школьных программ в соответствии с обновлен-
ными ФГОС-21. Новые цифровые платформы Минпросвещения РФ для обучения, 
воспитания и личностного развития учащихся» в объеме 144ч. 

2) Потапова С.Н. прошла обучение в Научно-Производственном объединении 
ПрофЭкспортСофт по программе дополнительного образования «Классное руко-

водство и специфика реализации школьных программ в соответствии с обновлен-
ными ФГОС-21. Новые цифровые платформы Минпросвещения РФ для обучения, 
воспитания и личностного развития учащихся» в объеме 144ч. 

3) Самохина Л.В. участвовала в районном VII конкурсе педагогического ма-
стерства «Учитель года-2021» имени Виталия Алексеевича Семѐнова, заняла 2 место. 

 

3.2  Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образова-

тельными потребностями. 

В МАОУ «Ефимовская СОШ» созданы условия для обучающихся с ОВЗ и детей -инвалидов.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и само-

стоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт 

развития отношений между обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами. 

Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. На уровне деятельностей: педагоги-

ческое проектирование совместной деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых 

группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося 

в социальной ситуации его развития. На уровне событий: проектирование педагогами ритмов 

учебной работы, отдыха, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, 

школы, событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в 

своих силах. Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются:  

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с окружающими 
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для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений;  

-построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося с ОВЗ; 

 - активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию обу-

чающихся с ОВЗ;  

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семей, обучающихся с ОВЗ в развитии и 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компе-

тентности;  

- индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

 

3.3  Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся  
 
Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся в МАОУ «Ефимовская СОШ» призвана способствовать формированию у обучаю-

щихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в 

совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной по-

зиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах публичности, 

открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, проведение награж-

дений в присутствии значительного числа обучающихся). В школе практикуются общешкольные 

линейки и праздники в честь победителей различных конкурсов и олимпиад. 

В школе разработано и действует положение о награждениях, все награды фиксируется 

приказами школы - в выдвижении на поощрение и в обсуждении кандидатур на награждение обу-

чающихся участвуют органы самоуправления, классные руководители учителя;  

- в школе практикуются индивидуальные и коллективные поощрения (конкурс «Ученик го-

да», «Класс года» во всех уровнях образования); 

- к участию в системе поощрений на всех стадиях привлекаются родители (законные пред-

ставители) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их 

представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их ста-

тусных представителей;  

дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения).  

В МАОУ «Ефимовская СОШ» организована деятельность по ведению портфолио обучаю-

щих. Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изде-

лий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального портфолио ведется 

портфолио класса. Наиболее успешные обучающиеся и классные коллективы, занимают высшие 

ступени рейтинга в школе. 

 

Изменившиеся социально-экономические отношения в стране требуют от ребенка, под-

ростка, юного человека быстрой адаптации к новым условиям существования. Встает проблема: 

как в условиях жесткой рыночной конкуренции, смещения ценностного вектора от высоких иде-

алов к идеалам наживы сохранить лучшие духовно-нравственные качества подрастающего чело-

века. 

 Каким должно быть воспитательное пространство, чтобы ребѐнок, сохраняя свою ин-

дивидуальность, мог бы вступать во взаимодействие с окружающим миром, быть терпимым и 

открытым к контактам, принимать решения и осознавать их последствия?  Коллектив школы, 

делает все возможное, чтобы внутреннее и внешнее воспитательное пространство помогли ре-

бѐнку овладеть разнообразным социальным опытом и самоопределиться в этой жизни.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план на 2025-2026 учебный год начального общего образования Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение "Ефимовская средняя общеобразовательная школа " 

с.Ефимовка Курманаевского района Оренбургской области" (далее - учебный план) для 1-4 классов, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования, соответ-

ствующую ФГОС НОО (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования»), фиксирует общий объѐм нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на 

их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение "Ефимовская средняя общеобразовательная школа " с.Ефимовка 

Курманаевского района Оренбургской области", разработанной в соответствии с ФГОС начального 

общего образования, с учетом Федеральной образовательной программой начального общего об-

разования, и обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и 

гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный план начального общего образования  МАОУ «Ефимовская средняя общеобразо-

вательная школа» составлен с учетом наличия педагогических кадров, традиций школы, програм-

мно-методического обеспечения и материальной базы на основе следующих нормативных правовых 

документов и инструктивно – методических материалов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (ст. 28); 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(приказ от 31.05.2021 № 286 Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», далее 

- ФГОС НОО);  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 22.03. 2021г. № 115; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (образовательная недельная нагрузка, требования к организации обучения в 1 

классе); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиениче-

ские нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека фак-

торов среды обитания» (начало и окончание занятий, продолжительность учебных занятий, учебная 

нагрузка при пятидневной и шестидневной учебной неделе, продолжительность выполнения до-

машних заданий, шкалы трудности учебных предметов на уровне начального общего, основного 

общего, среднего общего образования); 

Федеральная образовательная программа начального общего образования (далее - ФОП НОО) 

(приказ № 372 от 18.05.2023г.); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 января 2024 года № 31 «О 

Внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федера-

ции и Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся ФГОС НОО и ООО»; 

Приказ Министерства просвещения от 1 февраля 2024года  № 62 «О внесении изменений в 

некоторые приказы Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся ФОП ООО и 

СОО»;  

Приказ Министерства просвещения от 19 марта 2024 года № 171 «О внесении изменений в 

некоторые приказы Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся ФОП НОО, 

ООО и СОО»; 
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Приказ Минпросвещения России от 09.10.2024 N 704 "О внесении изменений в некоторые 

приказы Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных образова-

тельных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего об-

щего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.02.2025 N 81220);  

Приказ Минпросвещения России от 19.02.2024 N 110 "О внесении изменений в некоторые 

приказы Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных государ-

ственных стандартов основного общего образования" 

Устав МАОУ «Ефимовская СОШ». 

Учебный план МАОУ «Ефимовская СОШ» является частью основной образовательной 

программы школы. 

Учебный план МАОУ «Ефимовская СОШ» состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, и предусматривает введение 

учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся. 

  

Учебный план основной образовательной программы начального общего образования МАОУ 

«Ефимовская СОШ» (далее – учебный план) фиксирует общий объем нагрузки, максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся при пятидневной учебной неделе, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение, по классам и учебным 

предметам. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется пре-

имущественно за счет учебных предметов, курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения образователь-

ных программ начального общего образования. Продолжительность учебного года при получении 

начального общего образования для 1-х классов составляет 33 недели, для 2–4-х классов – 34 недели. 

Соответственно, весь период обучения на уровне НОО составляет 135 учебных недель. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2966 часов и более 

3305 часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 

нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе. 

Объем максимально допустимой нагрузки в течение недели в соответствии с вариантами фе-

деральных учебных планов составляет: 

в 1 классе - 21 час (вариант N 1). 

во 2 классе - 23 часа (вариант N 1); 

в 3 классе - 23 часа (вариант N 1); 

в 4 классе - 23 часа (вариант N 1); 

Объем максимально допустимой нагрузки в течение года составляет: 

в 1 классе - 653 часа (вариант N 1); 

во 2 классе - 782 часа (вариант N 1); 

в 3 классе - 782 часа (вариант N 1); 

в 4 классе - 782 часа (вариант N 1); 

 

  Продолжительность учебных периодов составляет в первом полугодии не более 

8 учебных недель; во втором полугодии - не более 10 недель для 1 классов и не более 

11 недель для 2 - 4 классов. 
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Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. 
Продолжительность урока составляет: 

 

в 1 классе - 35 минут (сентябрь - декабрь), 40 минут (январь - май); 

 

в классах, в которых обучаются обучающиеся с ОВЗ - 40 минут; 

 

в 2-4 классах - 45 минут (по Уставу МАОУ «Ефимовская СОШ»). 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физи-

ческой культуры; 

для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков. 

Суммарный объем домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен пре-

вышать продолжительности выполнения 1 час - для 1 класса, 1,5 часа - для 2 и 3 классов, 2 часа - для 

4 класса. Образовательной организацией осуществляется координация и контроль объема домаш-

него задания обучающихся каждого класса по всем предметам в соответствии с Гигиеническими 

нормативами. 

Домашнее задание на следующий урок рекомендуется задавать на текущем уроке, при наличии 

электронного журнала дублировать в нем задание не позднее времени окончания учебного дня. Для 

выполнения задания, требующего длительной подготовки (например, подготовка доклада, реферата, 

оформление презентации, заучивание стихотворений), рекомендуется предоставлять достаточное 

количество времени. 

Использование электронных средств обучения в ходе реализации образовательной деятельно-

сти, включая выполнение домашних заданий, внеурочную деятельность, проводится в соответствии 

с Санитарно-эпидемиологическими требованиями и Гигиеническими нормативами." 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 

используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – 

по 4 урока по 40 минут каждый); 

В середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 

минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется сле-

дующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 48 

уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уро-

ки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть направлено на 

развитие и совершенствование движения обучающихся.  

Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами 

учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по другим учебным 

предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному 

искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 

уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения). 

Режим работы по пятидневной учебной неделе в 1- 4 классах определяется МАОУ «Ефи-

мовская СОШ» в соответствии с СанПиН 2.4.3648 – 20 и 1.2. 3685-21.  

 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений. 
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

 В соответствии с ФГОС НОО определены следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы, которые должны быть реализованы в урочной деятельности в 1-4 классах: 

- русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение); 

- иностранный язык (иностранный язык); 

- математика и информатика (математика); 

- обществознание и естествознание (окружающий мир); 

- основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ: модуль «Основы право-

славной культуры»); 

- искусство (изобразительное искусство, музыка);  

- технология (труд (технология); 

- физическая культура (физическая культура). 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена двумя учебными 

предметами: «Русский язык», «Литературное чтение»  

Изучение предмета «Русский язык» (5 часов в неделю) в начальной школе направлено на 

развитие  речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в со-

ответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отноше-

ния к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенство-

вать свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка. Младшие школьники овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диа-

логе, составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и по-

вествования небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, 

письма). 

 Изучение предмета «Литературное чтение» (4 часа в неделю) в начальной школе ориенти-

ровано на формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школь-

ника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым 

миром отечественной и зарубежной детской литературы, на  развитие нравственных и эстетических 

чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный язык»   

(английский, немецкий) по 2 часа в неделю в начальной школе изучается со 2 класса. Он формирует 

элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает 

речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего школьника; способ-

ствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. При проведении занятий осу-

ществляется деление класса на две подгруппы (при наполняемости класса 20 человек). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом «Математи-

ка», который изучается по 4 часа в неделю. Изучение Математики направлено на формирование 

первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие 

образного и логического мышления, воображения, математической речи, формирование предметных 

умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продол-

жения образования. 

Изучение «Информатики» в 1–4-х классах осуществляется в рамках учебных предметов обяза-

тельной части учебного плана. Достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 

использованием информационных технологий, достигается за счет включения тематических разде-

лов или модулей в программы следующих учебных предметов: 

«Математика» – раздел «Математическая информация» (предполагает развитие навыков поиска 

и применения информации, использование разнообразных источников информации, в том числе 

сети Интернет); 

«Окружающий мир» – модуль «Безопасность в сети Интернет» (обеспечивает достижение 

предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием информационных тех-

нологий); 

«Изобразительное искусство» – модуль «Азбука цифровой графики» (предусматривает изучение 

фотографии, работу в программах Paint, Picture Manager и PowerPoint, виртуальные путешествия); 
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«Технология» – модуль «Информационно-коммуникативные технологии» (обеспечивает до-

стижение предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием информаци-

онных технологий). 

Предметная область «Обществознание и естествознание» («окружающий мир») реализу-

ется средствами предмета «Окружающий мир», который изучается по 2 часа в неделю и является 

интегрированным курсом. Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на 

воспитание любви и уважения к природе, своему селу, своей Родине; осмысление личного опыта 

общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение 

детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отно-

шения к нему.  Особое внимание должно быть уделено формированию у младших школьников 

здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам 

безопасности жизнедеятельности.   

Предметная область «Искусство» представлена двумя учебными предметами: «Музыка» и 

«Изобразительное искусство», которые проводятся отдельно («Музыка» – 1 час, «Изобразительное 

искусство» – 1 час). Изучение предметов эстетического цикла   направлено на развитие способно-

сти к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального ис-

кусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Труд (технология)», 

который изучается по 1 часу в неделю. Учебный предмет «Труд (технология)» формирует практи-

ко-ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать прак-

тическое применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллекту-

ально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития ини-

циативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников. 

Предметная область «Физическая культура» реализуется средствами предмета «Физическая 

культура» (Общее число часов, отведенных для изучения физической культуры учебным 

планом МАОУ «Ефимовская СОШ» и федеральным учебным планом вариант №1 - 303 
часов: в 1 классе - 99 часов (3 часа в неделю), во 2 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 3 

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

физической культуры во 2-3 классах реализуется за счет за счет часов части, в 4 классе за счет 

внеурочной деятельности – спортивной секции по учебному модулю «Легкая атлетика». 

Занятия по «Физической культуре» направлены на укрепление здоровья, содействие гармо-

ничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика. 

 В 4 классе реализуется комплексный учебный курс «Основы  религиозных культур и 

светской этики» проводится в   по 1 часу в неделю. Обучающимся на выбор предлагается изучение 

православной, исламской, буддийской, иудейской или сразу всех мировых религиозных культур, а 

также светской этики. Курс ОРКСЭ включает в себя уроки, посвященные патриотическим ценно-

стям, межкультурному и межконфессиональному диалогу. Выбор модуля, изучаемого в рамках 

курса ОРКСЭ, осуществлен родителями (законными представителями) учащихся на основании  

письменных заявлений и зафиксирован протоколами родительских собраний (Приложение 2, 3 - 

выписка из протокола родительского собрания, итоговый бланк анкетирования родителей). На ос-

новании произведѐнного выбора сформирована 1 группа учащихся по изучению модуля «Основы 

православной культуры».  

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, и количество сформированных учебных 

групп в 2025-2026 учебном году: 

Модуль Количество групп Количество учащихся 

Основы православной 

культуры 

1 14 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию 3-х часовой программы по физической культуре.  

В МАОУ «Ефимовская СОШ» языком обучения является Русский язык. 
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При изучении предметов не осуществляется деление учащихся на подгруппы. 

В учебном плане предусмотрены часы для проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества осво-

ения всего объема учебной дисциплины за учебный год. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с календарным 

учебным графиком, с графиком мероприятий по оценке образовательных достижений обучающихся 

и порядком проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, перио-

дичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Ефимовская средняя общеобразо-

вательная школа " с.Ефимовка Курманаевского района Оренбургской области".  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со 2 класса, в конце каждого 

учебного года по каждому изучаемому предмету и является основанием для перевода обучающихся 

в следующий класс. 

      Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении  

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной де-

ятельности при реализации основной образовательной программы начального общего образования 

определяет МАОУ «Ефимовская СОШ». 

  Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими 

программы начального общего образования определены в плане внеурочной деятельности с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей МАОУ «Ефимовская СОШ». 

Освоение основных образовательных программ начального общего образования завершается 

промежуточной аттестацией. Нормативный срок освоения ООП НОО составляет 4 года. 

 

Недельный учебный план начального общего образования МАОУ «Ефимовская СОШ» 

(5-дневная неделя) 
Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и литера-

турное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык 0 2 2 2 

Математика и информати-

ка 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и есте-

ствознание ("окружающий 

мир") 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

0 0 0 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология Труд (технология) 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 2 

Итого 21 22 22 23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса     

Итого 0 1 1 0 

ИТОГО недельная нагрузка 21 23 23 23 

Количество учебных недель 33 34 34 34 

Всего часов в год 653 782 782 782 

 

Третий час физической культуры во 2-3 классах реализуется за счет за счет часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в 4 классе за счет внеурочной дея-

тельности – спортивной секции по учебному модулю «Легкая атлетика». 
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План внеурочной деятельности (недельный) 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Ефимовская средняя общеобразовательная школа " 

с.Ефимовка Курманаевского района Оренбургской области" 

Учебные курсы 

 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

Занятие по модулю "Моѐ Оренбуржье" 1 1 1 1 

Занятие по модулю "Основы православной куль-

туры" 

1 1 1 0 

Школьный театр "Путешествие в сказку"  1 

Дискуссионный клуб "Русский язык - набор пра-

вил и исключений или стройная система" 

1 

Секция «Легкая атлетика» 1 

Лаборатория текстов "Становлюсь грамотным 

читателем: читаю. думаю. понимаю" 

1 

Занятия "Разговоры о важном" 1 1 1 1 

ИТОГО недельная нагрузка 6 6 6 6 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация обучающихся начальной школы 

 
Учебные 

предметы 
Формы промежуточной аттестации 

2 кл 3 кл 4 кл 
Русский язык Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 
Литературное 
чтение 

Техника чтения Техника чтения Техника чтения 

Иностранный 
язык   

Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Математика Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 
Окружающий 
мир 

Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Музыка Творческая работа  Творческая работа  Творческая работа  
Изобразитель-
ное искусство 

Творческая работа  Творческая работа  Творческая работа  

Труд (техноло-
гия) 

Творческая работа  Творческая работа  Творческая работа  

Физическая 
культура 

Дифференцированный 
зачѐт 

Дифференцированный 
зачѐт 

Дифференцирован-
ный зачѐт 

Основы право-
славной куль-
туры 

  Дифференцирован-
ный зачѐт 

Учебные курсы/ 
модули 

Дифференцированный 
зачѐт 

Дифференцированный 
зачѐт 

 

Выписка  

 из протокола родительского собрания «3» класса от 10.03.2025 

 

Присутствовало – 14 

 

Результаты выбора родителями (законными представителями) обучающихся 3 класса модулей 

комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики»: 

 
Название модуля Количество учащихся 
Основы православной культуры 14 (четырнадцатое) 
Основы исламской культуры  
Основы буддийской культуры  
Основы иудейской культуры  
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Основы мировой религиозной культуры  
Основы светской культуры  

 

Итоговый бланк анкетирования родителей по введению курса «Основы православной 

культуры» в 3 классе 

 

Дата: 24.03.2025 

Количество родителей: -14 

1. Как вы относитесь к введению в учебную программу школы курса «Основы православной 
культуры»  

а) положительно – 14 (100%) 

б) отрицательно –  

в) затрудняюсь ответить 

     2. Знакомы ли вы с содержанием курса «Основы духовно-нравственной культуры России» 

          а) да – 0 б) имею представление-2 в) нет-0  г) педагог познакомил – 12 

     3.  В чѐм вы видите положительное значение курса «Основы православной культуры»? 

а) расширение кругозора детей - 8 

б) соблюдение преемственности - 1 

в) духовное и нравственное развитие ребѐнка - 4 

г) воспитание общей культуры – 1 

д) воспитание уважение к культурным и религиозным традициям народов России – 2 

4. Какие результаты личностного развития вашего ребѐнка вы ожидаете по итогам курса? 

 а) формирование уважительного отношения к людям, истории - 7 

 б) осознание своей этнической и национальной принадлежности - 9 

             в) формирование целостного взгляда на мир – 6. 

5. Планируете ли вы обсуждение изученных тем на занятиях курса с ребѐнком дома? 

а) да - 11 

б) нет -  

            в) – затрудняюсь ответить – 3 

6. Стоит ли продолжать изучение данного курса в старших классах? 

а) да - 11 

б) нет – 
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3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК МАОУ «ЕФИМОВСКАЯ СОШ» НА 2025-2026,0 

УЧЕБНЫЙ ГОД. 
Пояснительная записка 

Календарный учебный график составлен для основной общеобразовательной программы 
начального общего образования МАОУ «Ефимовская СОШ»  в соответствии: 

 с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 ФГОС НОО, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286; 

 ФОП НОО, утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 372; 

 Приказом Минпросвещения от 09.10.2024 №704 

Режим работы и график учебного года устанавливается МАОУ «Ефимовская СОШ» самостоятельно с учетом за-

конодательства Российской Федерации и гигиенических нормативов (по четвертям). 

1. Даты начала и окончания учебного года 
1.1.Дата начала учебного года: 1 сентября 2025 года. 
1.2. Дата окончания учебного года: 26 мая 2026 года. 

2. Периоды образовательной деятельности 
2.1. Продолжительность учебного года: 

 1-е классы – 33 недели; 

 2–4-е классы – 34 недели. 

2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность 

каникул составляет не менее 7 календарных дней. Суммарная минимальная продолжитель-

ность каникул составляет: не менее 133 дней при 19 неделях, 126 дней при 18 неделях. 

 
1-е классы 
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Каникулярный 
период 

Дата 
Продолжительность каникул, праздничных и выход-

ных дней в календарных днях Начало 
Окон-

чание 

Осенние каникулы 27.10.2025 04.11.2025 9 дней 

Зимние каникулы 30.12.2025 08.01.2026 9 дней 

Дополнительные 
каникулы 

09.02.2025 15.02.2026 9 дней 

Весенние каникулы 27.03.2025 04.04.2026 9 дней 

Летние каникулы 27.05.2026 31.08.2026 97 дней 

 
2–4-е классы 

Каникулярный 
период 

Дата Продолжительность каникул, праздничных и выходных 
дней в календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 27.10.2025 04.11.2025 9 дней 

Зимние каникулы 30.12.2025 08.01.2026 9 дней 

Весенние каникулы 27.03.2025 04.04.2026 9 дней 

Летние каникулы 27.05.2026 31.08.2026 97 дней 

 
При организации учебного графика по четвертям продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть - 8 

учебных недель (для 1 - 4 классов); II четверть - 8 учебных недель (для 1 - 4 классов); III четверть - 11 учебных недель (для 

2 - 4 классов), 10 учебных недель (для 1 классов); IV четверть - 7 учебных недель (для 1 - 4 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 - 4 классов); 

по окончании II четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 - 4 классов); 

дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 классов); 

по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 - 4 классов); 

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. При возникновении от-

дельных чрезвычайных ситуаций на отдельных территориях общеобразовательные организации 

могут вводить дополнительные каникулы в течение учебного года с сентября по май со сдвигом 

учебного процесса на летние месяцы. 

 

 
4. Сроки проведения итоговой и промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится в сроки с 06 апреля 2025 года по 16 мая 2026 
года без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана (согласно гра-
фику администрации школы). Всероссийские проверочные работы в 4 классе в соответствии с при-
казом Рособрнадзора.  

 
 

5. Дополнительные сведения 
5.1. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная деятель-
ность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная не-
деля)  

в академических часах 
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1-е 
классы 

2-е 
классы 

3-и 
классы 

4-е 
классы 

Урочная 21 23 23 23 

Внеурочная 7 7 7 6 

 
 
 
5.2. Расписание звонков и перемен в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21 

1-е классы 

Образовательная 

деятельность 

Сен-

тябрь–октябрь 

Но-

ябрь–декабрь 

Расписание 

звонков по поне-

дельникам 

Январь–май 

Расписание 

звонков по поне-

дельникам 

1-й урок 9:00-9:35 9:00-9:35 9:30-10:05 9:00-9:40 9:30-10:10 

1-я перемена 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

2-й урок 9:45-10:20 9:45-10:20 10:15-11:50 9:50-10:30 10:20-11:00 

Динамическая па-

уза 

40 мин. 40 мин. 40 мин. 40 мин. 40 мин. 

3-й урок 11:00-11:35 11:00-11:35 12:30-13:05 11:10-11:50 11:40-12:20 

3-я перемена – 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

4-й урок – 11:45-12:20 13:15-13:50 12:00-12:40 12:30-13:10 

4-я перемена – - - 10 мин. 10 мин. 

5-й урок – - - 12:50-13:30 13:20-14:00 

Перерыв между 

уроками и занятиями 

внеурочной деятель-

ности 

30 минут 30 минут 30 минут 30 минут 30 минут 

Внеурочная дея-

тельность 

С 12:05 С 12:50  С 14:20 С 14:00 С 14:30 

 
2–4-е классы 

Урок 
Продолжительность 

урока 
Продолжительность 

перемены 
Расписание звонков по по-

недельникам 

1-й 9:00–9:45 10 минут 9:30-10:15 

2-й 9:55–10:40 20 минут 10:25-11:10 

3-й 11:00–11:45 20 минут 11:30-12:15 

4-й 12:05–12:50 20 минут 12:35-13:20 

5-й 13:10–13:55 20 минут 13:40-14:25 

6-й 14:15–15:00  14:45-15:30 

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 
30 минут 

 

Вне-
урочная 
деятель-
ность 

С 16:30 – С 17:00 
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Расписание звонков и перемен по понедельникам в связи с введением еженедельного занятия 
«Разговор о важном» сдвигается на 30 минут. 

 
 
 
5.3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 
1-е 

классы 
2–4-е 

классы 

Учебная неделя (дней) 5 5 

Урок (минут) 35 – 40 45 

Перерыв (минут) 10 – 40 10 – 20 

Периодичность промежуточной атте-
стации 

1 раз в 
год 

1 раз в год 

5.4. Режим работы группы продленного дня 
Понедельник-пятница с 12:00 до 17:30 (в соответствии с утвержденным приказом директора) 

 

3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
План внеурочной деятельности начальной школы составлен с учетом:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286); 

- Федеральной образовательной программы начального общего образования (ФОП НОО) (Приказ Минпросвещения 

России № 372 от 18.05.2023г.); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- локальных актов школы. 

Внеурочная деятельность соответствует основной образовательной программе и рабочей 

программе воспитания МАОУ «Ефимовская СОШ» и является неотъемлемой и обязательной ча-

стью ООП НОО. 

Назначение плана внеурочной деятельности - психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с учетом 

успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных 

интересов.  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребности обучающихся 

через организацию внеурочной деятельности.  

Общий объѐм внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. 

Формы реализации внеурочной деятельности образовательная организация определяет самостоятельно 

На 2025-2026 учебный год в МАОУ «Ефимовская СОШ» были выбраны следующие направления и цели вне-

урочной деятельности. 

Направление Цель Чем представлена Руководитель 

Спортив-

но-оздоровительная дея-

тельность 

направлена на физическое 

развитие школьника, углуб-

ление знаний об организации 

жизни и деятельности с уче-

том соблюдения правил здо-

рового безопасного образа 

жизни. 

 Деятельность 

ШСК 

 Д/ образование 

(Секции) 

Синякова В.Н. 

 

Лемкова М.В. 

Ярмушев М.П. 
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Проект-

но-исследовательская дея-

тельность 

организуется как углуб-

ленное изучение учебных 

предметов в процессе сов-

местной деятельности по 

выполнению проектов. 

  «Моѐ Орен-

буржье» 

(проектная деятель-

ность) 

Журкина Е.В. 

Потапова С.Н. 

Самохина Л.В. 

Алешина Л.Ф. 

Коммуникативная дея-

тельность 

направлена на совершен-

ствование функциональной 

коммуникативной грамотно-

сти, культуры диалогического 

общения и словесного твор-

чества. 

 

 ОПК 

 

 

 Лаборатория тек-

стов "Становлюсь гра-

мотным читателем: читаю. 

думаю. понимаю" 

Журкина Е.В. 

Потапова С.Н. 

Самохина Л.В. 

 

Танаева Л.А. 

Художествен-

но-эстетическая творческая 

деятельность 

организуется как система 

разнообразных творческих 

мастерских по развитию ху-

дожественного творчества, 

способности к импровизации, 

драматизации, выразитель-

ному чтению, а также станов-

лению умений участвовать в 

театрализованной деятельно-

сти. 

 Театральная сту-

дия «Путешествие в сказ-

ку» 

Потапова С.Н. 

Интеллектуальные ма-

рафоны 

система интеллектуальных 

соревновательных мероприя-

тий, которые призваны разви-

вать общую культуру и эру-

дицию обучающегося, его 

познавательные интересу и 

способности к самообразова-

нию 

 Участие в дея-

тельности ДОО «Мир», 

РДДМ, «Орлята России» 

 Дискуссионный 

клуб «Русский язык набор 

правил и исключений или 

стройная система» 

Лемкова М.В. 

 

 

 

 

 

Журкина Е.В. 

 

 

«Учение с увлечением!» включает систему занятий 

в зоне ближайшего развития, 

когда учитель непосредственно 

помогает обучающемуся пре-

одолеть трудности, возникшие 

при изучении разных предме-

тов. 

 

 Занятия педаго-

га-психолога 

 Учебные курсы 

Журкина Е.В. 

Потапова С.Н. 

Самохина Л.В. 

Алешина Л.Ф. 

 

«Разговоры о важном» Развитие ценностного от-

ношения обучающихся к 

своей родине-России, насе-

ляющим еѐ людям, еѐ уни-

кальной истории, богатой 

природе и великой культуре 

Беседа с обучающимися Журкина Е.В. 

Потапова С.Н. 

Самохина Л.В. 

Алешина Л.Ф. 

 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим требованиям: 

1) целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач кон-

кретного направления; 

2) преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 

активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной (парной, груп-

повой, коллективной); 

3) учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности; 

4) использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

Формами организации внеурочной деятельности в МАОУ «Ефимовская СОШ» могут быть: 

учебные курсы и факультативы; художественные, музыкальные и спортивные студии; соревнова-
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тельные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-исследования; общественно по-

лезные практики и др.         К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организа-

ции и учреждения дополнительного образования, культуры и спорта.  

 В организации внеурочной деятельности м о г у т  принимать участие все педагогические ра-

ботники школы и (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, педаго-

ги-психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и др.). 

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. 

 
План внеурочной деятельности на уровне НОО 

МАОУ «Ефимовская СОШ» 

Учебные курсы 

 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

Занятие по модулю "Моѐ Оренбуржье" 1 1 1 1 

Занятие по модулю "Основы православной куль-

туры" 

1 1 1 0 

Школьный театр "Путешествие в сказку" 1 

Дискуссионный клуб "Русский язык - набор пра-

вил и исключений или стройная система" 

1 

Секция «Легкая атлетика» 1 

Лаборатория текстов "Становлюсь грамотным 

читателем: читаю. думаю. понимаю" 

1 

Занятия "Разговоры о важном" 1 1 1 1 

ИТОГО недельная нагрузка 7 7 7 6 

 

На основании интересов и запросов родителей во внеурочную деятельность включаются часы работы ШСК, дея-

тельность ученических сообществ. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной деятель-

ности, направлена на формирование у школьников российской гражданской идентичности и таких 

компетенций, как: 

- компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом пра-

вовых норм, установленных российским законодательством; 

- социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и общественно 

приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 

- компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой совмест-

ной деятельности. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности МАОУ «Ефимовская СОШ» использует ре-

сурсы других организаций, включая организации дополнительного образования (МБУДО «ЦДТ», 

МБУДО «СШ Курманаевского района»). 



3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МОАУ «ЕФИМОВСКАЯ СОШ» 

НА 2025-2026 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Начальное общее образование  

(1-4 классы) 

Урочная деятельность  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока  

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

Дела Клас-

сы 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Урок Знаний. Урок Мира 1-4 01.09. Классные руководители 

«Минутка Памяти»  - День окончания Второй мировой войны 1-4 04.09. Классные руководители 

День самоуправления, посвященный Дню Учителя (замещение учителей на 

уроках) 

1-4 05.10. Советник директора по 

воспитанию Лемкова 

М.В. 

Совет старшеклассни-

ков 

Урок – биография «Зоя Космодемьянская» 1-4 13.09. Классные руководители 

Библиотечные уроки, посвященные юбилейным датам содня рождения поэтов, 

писателей, композиторов 

1-4 По календарю ВР Библиотекарь школы 

Л.А.Танаева 

Урок милосердия, посвященный братьям нашим меньшим и приуроченный к 

Дню защиты животных 

1-4 04.10. Классные руководители 

Спортивные соревнования «Отечества достойные сыны» (уроки физической 

культуры, посвященные Дню Героев Отечества) 

1-4 09-13.12 В.Н.Синякова 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады  

- Уроки памяти «Город мужества и славы»  

- Библиотечные уроки «Защита Родины – долг перед Отечеством» 

1-4 27.01. 

 

28.01. 

Классные руководители 

 

Урок Памяти - «Блокадный хлеб» 1-4 27.01. Классные руководители 

Урок Цифры 1-4 В течение года  Н.Н.Гаврилина 

Урок родного языка, посвященный международному дню родного языка 3-4 21.02. Классные руководители 

Гагаринский урок, посвященный Дню космонавтики 1-4 Апрель  г. Классные руководители 

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

- Урок здоровья «Все в твоих руках»  

1-4 02.03. Классные руководители 

Урок Мужества, посвященный Дню Победы 1-4 03-08.05. Классные руководители 
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Уроки в рамках воспитательного модуля 1-4 По КТП учителей Классные руководители 

Уроки финансовой грамотности 1-4 В течение года Н.Н.Гаврилина 

Внеурочная деятельность 

Название курса Клас-

сы 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

«Разговоры о важном» 1-4 Каждый поне-

дельник первым 

уроком 

Классные руководители 

«Моѐ Оренбуржье» 1-4 В течение года Классные руководители 

«Театральный» 1-4 В течение года С.Н.Потапова 

ОПК 1-3 В течение года Классные руководители 

Классное руководство  

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Заседания МО классных руководителей По отдельному графику Руководитель ШМО 

Сенцова Т.П 

Практические семинары 1-4 В течение года И.Г.Смирнова 

Организация и проведение традиционных классных мероприятий, родитель-

ских собраний 

 В течение года Классные руководители 

Курсы повышения квалификации По отдельному графику Классные руководители 

Тематические часы общения По плану ВР Классные руководители 

Организация летнего отдыха Май-июнь Классные руководители 

Контроль за успеваемостью и посещаемостью Ежедневно Классные руководители 

Работа с личными делами обучающихся По мере необходимости Классные руководители 

Организация питания обучающихся Ежедневно Классные руководители 

Основные школьные дела 

Дела, события, мероприятия Клас-

сы 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

День Знаний 1-4 01.09. Классные руководители 
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Акция ««Самолѐтик будущего»  

 

1 01.09. Советник директора по 

воспитанию Лемкова 

М.В. 

Совет старшеклассни-

ков 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

- Мемориальное мероприятие «Капля жизни» 

- Книжная выставка «Моя Россия - без терроризма» 

1-4 03.09. Совместное мероприя-

тие с ДТ 

Классные руководители 

Мероприятия, посвященные Международному дню распространения грамот-

ности 

- Акция «Говори правильно» 

 

 

3-4 

08.09. Классные руководители 

 

Линейка памяти, посвященная Международному дню памяти жертв фашизма  11.09. Советник директора по 

воспитанию Лемкова М.В 

Неделя безопасности 

- ЧО «Где дым там и огонь», «Опасные и экстремальные ситуации»  

1-4 04-09.09. Классные руководители 

 

Декада «Здоровые дети здоровой страны» 

- ЧО «Здоровье – это здорово» 

- Акция «Чистота – залог здоровья» 

1-4 25-30.09. Советник директора по 

воспитанию Лемкова 

М.В. 

Совет старшеклассни-

ков  

Неделя безопасности дорожного движения 

- Организация целевых прогулок по посѐлку, с целью ознакомления с ПДД, 

дорожных знаков  

1-4 25.09.-29.09. Советник директора по 

воспитанию Лемкова 

М.В. 

Совет старшеклассни-

ков  

День памяти Героя Советского Союза Г.М. Манакова 

- ЧО «Помним героев». Минута молчания 

1-4 26.09. Советник директора по 

воспитанию Лемкова 

М.В. 

Совет старшеклассни-

ков  

Школьный турслет 1-4 27.09. Ярмушев М.П. 

Синякова В.Н. 

Музыкальный час «Всюду музыка» (посвященный Международному Дню 

музыки» 

1-2 

3-4 

02.10. Советник директора по 

воспитанию Лемкова 

М.В. 

Праздник, посвященный Дню учителя 1-4 01-05.10. Советник директора по 
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воспитанию Лемкова 

М.В. 

День отца в России 

- Фотоакция «Я и папа» 

1-4 13.10. Классные руководители 

День гражданской обороны 

- Урок-практикум «Что такое ЧС. Правила поведения при ЧС»  

- Интерактивная игра «Да-нет-ка. Подозрительный предмет»  

- Информационная минутка «Правила поведения обучающихся в чрезвычай-

ных ситуациях»  

 

1-2 

3 

4 

07.10. Классные руководители 

Международный день школьных библиотек 

- День открытых дверей «Все дороги ведут в библиотеки» 

1-4 25.10. Библиотекарь школы 

Л.А.Танаева 

День народного единства 

- Книжная выставка «День, который нас объединяет» 

- Праздник «Когда мы едины, мы непобедимы!» 

1-4  06.11. И.Г.Смирнова 

Л.А.Танаева 

Месячник правовых знаний 1-4 Ноябрь  М.В.Лемкова 

Международный день толерантности 

- Игра «Лучший знаток толерантного поведения» 

1-4 16.11. Классные руководители 

Праздник-концерт  «Моя мама лучшая на свете» 1-4  Классные руководители 

День Неизвестного Солдата 

- Единая минута молчания  

- Книжно-иллюстративная выставка «Герои Отечества: от Георгиевских кава-

леров до героев России» 

- Единый час общения «В жизни всегда есть место подвигу»  

1-4 04.12.  

 

Л.А.Танаева  

 

Классные руководители 

Международный день инвалидов 

- Акция «Мы вместе. Дарите людям доброту» 

- Демонстрация клипа группы «Непоседы» о детях с особенностями 

1-4 01.12.  

Классные руководители 

М.В.Лемкова 

Международный день художника 

- Конкурс рисунков на свободную тему 

1-4 08.12. Т.А.Михайлова 

День Героев Отечества 

- Книжно-иллюстративная выставка «Мы славим Вас, Отечества сыны» 

- Линейка 

1-4 09.12. И.Г.Смирнова 

Л.А.Танаева 

Международный день прав человека. Акция «Пост прав ребенка» 

- Беседа «Твои права от «А» до «Я» 

1-4 09-13.12. Классные руководители 

М.В.Лемкова 

День Конституции Российской Федерации 

- Акция «Мы славим символы России »  

1-4 12.12. Советник директора по 

воспитанию Лемкова 

М.В. 
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Совет старшеклассни-

ков 

КТД «Пока часы двенадцать бьют…» 1-4 20-27.12. Классные руководители 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отече-

ства 

- Книжно-иллюстративная выставка «Эхо Афганских гор» 

- Конкурс стихов «Служу Отечеству» (о воинах Афганистана) 

- Уроки Мужества (о войне в Афганистане) «Мы будем помнить» 

1-4 15.02. 

 

14-20.02. 

19.02. 

15.02. 

 

 

Л.А.Танаева 

 

Классные руководители 

КТД «Служить России», посвященное Дню защитника Отечества 

 

1-4 

 

17-21.02. 

 

И.Г.Смирнова 

Классные руководители 

Международный день родного языка 

- Просмотр мультфильмов по сказкам народов мира  

- Загадки разных народов «Отгадай-ка» 

1-4 

 

21.02. Л.А.Танаева 

 

Вахта памяти В.П.Самохина  1-4 06.03. И.Г.Смирнова 

М.П.Ярмушев 

КТД «Я для мамы…» 1-4 Март  М.В.Лемкова 

И.Г.Смирнова 

День воссоединения Крыма с Россией 

- Книжная выставка «Россия и Крым – снова вместе» 

- Интерактивная беседа «Как это было»  

1-4 18.03. 

 

И.Г.Смирнова 

Л.А.Танаева 

Классные руководители 

Игра по станциям «День театра» 

 

1-4 27.03. С.Н.Потапова 

Неделя здоровья 

- День здоровья 

 

1-4 01.04.-07.04. М.В.Лемкова 

И.Г.Смирнова 

День космонавтики 

- Гагаринский урок «Космос – это мы» 

- Книжная выставка «Человек. Вселенная. Космос» 

1-4 12.04. 

 

И.Г.Смирнова 

Классные руководители 

Л.А.Танаева 

Всемирный день Земли 

Викторина «Земля моя, родная» 

1-4 22.04. Классные руководители 

 

КТД «Салют, Победа! 

 

1-4 01-11.05. 

 

Классные руководители 

 

Акция «Безопасное лето!»: 

инструктажи и лекции по ТБ «Впереди каникулы!» 

1-4 18-25.05. Классные руководители 
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встреча с инспектором по делам несовершеннолетних 

 

Внешкольные мероприятия 

Дела, события, мероприятия Клас-

сы 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Реализация проекта «Чистое село» 1-4 В течение года Классные руководители 

Библиотечные уроки на базе сельской библиотеки 1-4 По отдельному 

графику 

Классные руководители 

Спортивные соревнования 1-4 По отдельному 

графику 

Руководители секций 

Акция «Чистый берег» 1-4 По отдельному 

графику 

Советник директора по 

воспитанию Лемкова 

М.В. 

Совет старшеклассни-

ков 

Организация предметно-пространственной среды 

Дела, события, мероприятия Клас-

сы 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Фотовыставка «О спорт, ты - мир!», посвященная Дню ГТО 1-4 05-11.09. М.В.Лемкова 

Выставка поделок из природного материала «Секреты дедушки Лесовичка» 1-4 16-20.09. М.В.Лемкова 

Фотоконкурс «Посмотри, как хорош край, в котором ты живешь» 1-4 23-27.09. Классные руководители 

Конкурс стенгазет, фотоколлажей «С любовью к Вам, Учителя» 1-4 02-05.10. Волонтеры 

Конкурс фотографий «Моя родина Россия» 1-4 05-06.11. Классные руководители 

Выставка рисунков «Скажи курению – НЕТ!» 1-4 16-17.11. Классные руководители 

Конкурс сувениров и поделок для мам и бабушек 1-4 25.11. Классные руководители 

Конкурс рисунков «Память времени сильнее»  4 03.12. Классные руководители 

Конкурс рисунков «Конституция глазами детей» 1-4 12.12. Классные руководители 

Конкурс поделок «Новогодние фантазии»  1-4 До 13.12. М.В.Лемкова 

Конкурс рисунков «Огонь – друг или враг?»  1-4 13-17.01. Классные руководители 

Выставка рисунков «На защите родины»  1-4 27-29.01. М.В.Лемкова 

Конкурс рисунков, аппликаций «С праздником вас, папы!»  1-4 17-21.02. Классные руководители 

Утренняя зарядка «Вдох глубокий, руки шире, не спешите три-четыре…» 1-4 02-06.03. ШСК 

Акция «Вахта Памяти» 3-4 Февраль-май Актив ДОО 
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М.В.Лемкова 

Экоакция «День Земли» 1-4 13-24.04. Актив ДОО 

М.В.Лемкова 

Спортивная викторина «Мой первый полѐт» (запуск бумажных самолетиков 

индивидуальных конструкций) 

1-4 16.04. ШСК 

Взаимодействие с родителями 

Дела, события, мероприятия Клас-

сы 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Семья и школа - партнеры в воспитании ребенка 1 09.09. Е.В.Журкина 

Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей в их развитии 3-4 09.09. Л.Ф.Алешина 

Л.В.Самохина 

Как преодолеть застенчивость и неуверенность ребенка 2 09.09. С.Н.Потапова 

Участие в акции «Родители за безопасность дорожного движения» 1-4 Сентябрь И.Г.Смирнова 

Родительский всеобуч 1-4 В течение года Классные руководители 

Режим дня в жизни школьника 1 26.11. Е.В.Журкина 

Необходимость внимания к индивидуальности ребенка, его душевному и ду-

ховному развитию 

3 26.11. Л.В.Самохина 

Психологический климат в семье 3-4 26.11. Л.Ф.Алешина 

Л.В.Самохина 

Нравственные чувства человека и поведение человека 1 26.11. Е.В.Журкина 

Способы поощрения и педагогического воздействия на ребенка 2 25.02. С.Н.Потапова 

Что нужно знать родителям о физиологии младшего школьника 3 25.02. Л.В.Самохина 

Что нужно знать родителям о физиологии младшего школьника 4 25.02. Л.Ф.Алешина 

Роль семьи и школы в формировании интереса к учению 1 25.02. Е.В.Журкина 

Родителям о внимании и внимательности 2 29.04. С.Н.Потапова  

Организация безопасного взаимодействия с компьютером 3 29.04. Л.В.Самохина 

Психологическая подготовка родителей и детей к школе 2 ступени 4 29.04. Л.Ф.Алешина 

Праздник «Вот и стали мы на год взрослей» 2-3 20.05. Классные руководители  

Праздник «Прощай, начальная школа» 4 20.05. Л.Ф.Алешина 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Клас-

сы 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Конкурс «Самый спортивный класс» 1-4 В течение года Актив ДОО 

Международный день толерантности 

- Игра «Лучший знаток толерантного поведения» 

1-4 16.11. М.В.Лемкова 

Совет старшеклассни-

ков 
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Конкурс «Класс свободный от двоек» 1-4 16-20.12. М.В.Лемкова 

Совет старшеклассни-

ков 

Спортивно-развлекательная программа «Первоклассный богатырь» 1 21.02. Совет ШСК 

Профилактика и безопасность 

Дела, события, мероприятия Клас-

сы 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие в акции «Внимание-дети!» 1-4 До 16.09. Классные руководители 

Неделя здоровья 1-4 01-07.04. Классные руководители 

Участие в месячнике правовых знаний 1-4 Ноябрь-декабрь И.Г.Смирнова 

М.В.Лемкова 

Уроки безопасности в сети Интернет  1-4 В течение года Классные руководители 

Мероприятия по плану профилактической работы 1-4 В течение года  

Социальное партнерство 

Дела, события, мероприятия Клас-

сы 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Проект «Памятник» 1-4 В течение года М.В.Лемкова 

Сотрудничество с храмом Михаила Архангела (по плану «Работа с храмом») 1-4 В течение года М.В.Лемкова 

Сотрудничество с сельской библиотекой и сельским музеем 1-4 В течение года М.В.Лемкова 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Клас-

сы 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Экскурсия в музей пожарной охраны 1-4 В течение года Классные руководители 

«Лесная гостиная» - профориентационная беседа, посвященная Дню работни-

ков леса 

1-4 19.09. Классные руководители 

Игровой урок «Какой я?» 3 Сентябрь  Л.В.Самохина 

Беседа «Мои сильные и слабые стороны» 4 Сентябрь  Л.Ф.Алешина 

Беседа «Слушатель, зритель, деятель – кто я» 2 Сентябрь  С.Н.Потапова 

ЧО «Я – ученик школы» 1 Октябрь  Е.В.Журкина 

ЧО «Знакомься: твоя память, внимание, восприятие» 3-4 Октябрь  Классные руководители 

ЧО «Профессии моих родителей»  1 Ноябрь  Е.В.Журкина 

ЧО «Профессии моих родных и знакомых» 2 Ноябрь  С.Н.Потапова 

ЧО «Моя семья. Древо мастеров» 3 Ноябрь  Л.В.Самохина 

ЧО «Кем быть? Каким быть?» 4 Ноябрь  Л.Ф.Алешина 

Тематические прогулки и экскурсии «Все работы хороши!» 1-4 Апрель  Классные руководители 

Участие в проекте «Шоу профессий» 1-4 В течение года Классные руководители 
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Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Клас-

сы 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Линейка «Первый звонок»  1-4 01.09. Актив ДОО 

М.В.Лемкова 

Спортивный праздник «Осенний марафон» 1 26.09. ШСК 

Утренняя зарядка «Вдох глубокий, руки шире, не спешите три-четыре…» 1-4 02-06.03. ШСК 

Акция «Вахта Памяти» 3-4 Февраль-май Актив ДОО 

М.В.Лемкова 

Экоакция «День Земли» 1-4 13-24.04. Актив ДОО 

М.В.Лемкова 

Спортивные мероприятия 1-4 По отдельному 

графику 

ШСК 

Школьные спортивные клубы 

Спортивные соревнования по плану ШСК 1-4 В течение года В.Н.Синякова 

Добровольческая деятельность 

Дела, события, мероприятия Клас-

сы 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Операция «Забота» (День пожилого человека) 1-4 01.10. Классные руководители 

Акция «Подарок от Деда Мороза» 1-4 02-23.12. Классные руководители 

Акция «Огород на окне» 1-4 Ноябрь-декабрь Классные руководители 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы является единым для образовательных  

Сентябрь: 

 

1 сентября: День знаний; 

 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом; 

 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

 

Октябрь: 

 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 
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4 октября: День защиты животных; 

 

5 октября: День учителя; 

 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

 

Третье воскресенье октября: День отца. 

 

Ноябрь: 

 

4 ноября: День народного единства; 

 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России; 

 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

 

Декабрь: 

 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

 

9 декабря: День Героев Отечества; 

 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

 

Январь: 

 

25 января: День российского студенчества; 

 

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной армией крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - 

День памяти жертв Холокоста. 

 

Февраль: 
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2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве; 

 

8 февраля: День российской науки; 

 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 

 

21 февраля: Международный день родного языка; 

 

23 февраля: День защитника Отечества. 

 

Март: 

 

8 марта: Международный женский день; 

 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 

 

27 марта: Всемирный день театра. 

 

Апрель: 

 

12 апреля: День космонавтики. 

 

Май: 

 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

 

9 мая: День Победы; 

 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

 

Июнь: 

 

1 июня: День защиты детей; 
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6 июня: День русского языка; 

 

12 июня: День России; 

 

22 июня: День памяти и скорби; 

 

27 июня: День молодежи. 

 

Июль: 

 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

 

Август: 

 

12 августа: День физкультурника; 

 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

 

27 августа: День российского кино. 
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3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в МАОУ 

«Ефимовская СОШ», направлена на:  

 достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования, в том числе адаптированной; 

 развитие личности, еѐ способностей, удовлетворение образовательных потребностей и интере-

сов, самореализацию обучающихся, в том числе одарѐнных, через организацию урочной и внеурочной 

деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, профессиональные 

пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образо-

вания и социальных партнѐров; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные за-

дачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и 

универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми навыками, составляю-

щими основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире профессий; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации индиви-

дуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников; 

 участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы начального общего об-

разования и условий еѐ реализации, учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы), фор-

мирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов 

и программ при поддержке педагогических работников; 

 формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, обще-

ственной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятель-

ности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

 обновление содержания программы начального общего образования, методик и технологий еѐ 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учѐтом национальных и куль-

турных особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, инфор-

мационной и правовой компетентности; 

 эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмов фи-

нансирования реализации программ начального  общего образования. 

 Система условий реализации основной образовательной программы МАОУ «Ефимовская 

СОШ» базируется на результатах проведѐнной в ходе разработки программы комплексной аналити-

ко-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 • анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 • установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам ос-

новной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с учѐтом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

 • выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

 • разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных парт-

нѐров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 
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 • разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

 • разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.5.1. Кадовые условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования  

МАОУ «Ефимовская СОШ»  укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определѐнных основной образовательной программой образовательного учрежде-

ния, способными к инновационной профессиональной деятельности. Основная школа полностью 

укомплектована педагогическими кадрами.  

Учебно-воспитательный процесс осуществляет коллектив, состоящий из 16 педагогических работ-

ника (из них 5 учителей начальных классов). В административный корпус входят директор, заместитель 

директора по учебной работе и заместитель директора по воспитательной работе. Кроме учителей – 

предметников в школе работают 1 воспитатель группы продлѐнного дня, педагог-психолог, старший 

вожатый, библиотекарь, вспомогательный персонал. 

Для реализации программы начального общего образования МАОУ «Ефимовская СОШ» уком-

плектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с дости-

жением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для еѐ разра-

ботки и реализации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной ор-

ганизации, реализующей образовательную программу начального общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными ра-

ботниками характеризируется замещением 100 % вакансий, имеющихся в соответствии с утверждѐн-

ным штатным расписанием. 
2 Журкина Е.В. Учитель начальных классов СС, Буз.пед.учил., 

1990 

1, 28.05.2025 

3 Потапова С.Н. Учитель начальных классов СП, Буз.пед.учил., 

1992 

1, 28.05.2025 

4 Самохина Л.В. Учитель начальных классов ВП, ОГПУ, 2019 1, 22.02.2022 

5 Щедрина М.В. Учитель начальных классов ВП, ОГПУ, 2006 1, 24.11.2021 

6 Лемкова М.В. Старшая вожатая, педа-
гог-психолог, советник директо-
ра по востпитанию  

ВП, ОГПУ, 2010 В, 05.11.2020 

 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, участ-

вующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для еѐ разработки и 

реализации, характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, соответствующей 

должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации труда и управления, а также прав, от-

ветственности и компетентности работников образовательной организации, служат квалификационные 

характеристики, указанные в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах 

(при наличии). 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном стандарте 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщѐнные трудовые функции, которые могут 

быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников МАОУ «Ефимовская СОШ», участву-

ющих в реализации основной образовательной программы и создании условий для еѐ разработки и 

реализации, характеризуется также результатами аттестации — квалификационными категориями.  
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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 учѐтом желания педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогиче-

ских 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 ра-

ботников 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 аттеста-

ционными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации.  

Информация об уровне квалификации педагогических и иных работников МАОУ «Ефимовская 

СОШ», участвующих в реализации настоящей основной образовательной программы и создании 

условий для еѐ разработки и реализации. 

 

Категория  

работников 

Подтверждение уровня  

квалификации документа-

ми об образовании (про-

фессиональной  

переподготовке)  

(%) 

Подтверждение уровня квалификации результатами атте-

стации 

  

Высшая 

квалификационная 

категория 

(%) 

1 

квалификационна

я категория 

(%) 

на соответствие  

занимаемой 

должности 

(%) 

Учителя 4/100% 0 4/100%  

Педагогические 

работники 

1/100%  1/50%   

Руководящие  

работники 

3/100% 3/100%   

 

Кроме того, МАОУ «Ефимовская СОШ»  укомплектована вспомогательным персоналом, обеспе-

чивающим создание и сохранение условий материально-технических и информационно-методических 

условий реализации основной образовательной программы.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. Ос-

новным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала 

образовательной организации является обеспечение адекватности системы непрерывного педагогиче-

ского образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Педагоги имеют успешный опыт разработки и внедрения инновационных проектов и программ, 

умеют осуществлять мониторинг экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ еѐ хода и 

результатов. 

Тенденции развития и  перспективы работы по повышению квалификации педагогических кадров 

являются основной методической задачей школы. 

Доля учителей и руководителей школы, прошедших повышение квалификации и профессио-

нальную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС НОО – 100% (план - 100%). 

Непрерывность профессионального развития работников МАОУ «Ефимовская СОШ» обеспечи-

вается освоением работниками дополнительных профессиональных образовательных программ в 

объеме 72-108 часов, не реже чем каждые три года в учреждениях повышения квалификации, имеющих 
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лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности. В   МАОУ ежегодно разра-

батывается и реализуется План-график повышения квалификации работников, обеспечивающий реа-

лизацию ФГОС НОО. 

В МАОУ «Ефимовская СОШ» создана система методической работы, обеспечивающая сопро-

вождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС НОО. 

План методической работы включает следующие мероприятия:              

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Формирование банка норматив-

но-правовых документов федерального, ре-

гионального,  муниципального уровней, регламен-

тирующих реализацию обновленных ФГОС 

постоянно Зам. дир. по УР 

2. Участие учителей в работе семинаров, конференций, 

мастер-классов различного уровня. 

Постоянно Директор школы, 

зам. директора 

3. Заседания МО: 

- «Стандарты второго поколения с позиции 

организации учебно-воспитательного процесса» 

- «Обсуждение рабочих программ УМС «Школа Рос-

сии» 

- «Контрольно-измерительные материалы для 

учащихся 1-4-ых классов» 

- «Мониторинг выполнения и корректировка 

образовательной программы школы 1 ступени» 

 

апрель 

август 

январь 

 

Май 

 

Зам. дир. по УВР , 

Руководитель МО 

4. Анкетирование родителей первоклассников май Зам. дир. по УВР 

психолог 

5. Родительское собрание: 

- «Переход на новые стандарты образования. 

Нормативно-правовая база» (1 класс) 

- «Организация учебной и внеурочной деятельности 1-4 

классов в рамках реализации стандартов 3  

поколения. О новых программах по предметам» 

 

август 

сентябрь 

 

Зам. дир. по УВР Учи-

теля начальных 

классов 

6 Посещение уроков и занятий внеурочной деятельности с 

целью оказания методической помощи по реализации 

задач образовательной 

программы 1 ступени 

в течение года Зам. дир. по УВР 

7 Экспертиза реализации рабочих программ в 1-4 

классах 

декабрь, 

май 

Администрация 

школы 

8 Формирование рабочей группой временных микрогрупп 

для решения конкретных задач по разработке изменений и 

дополнений образовательной системы начальной школы 

постоянно Члены рабочей 

группы 

9 Создание медиатеки материалов деятельности 

школы 1 ступени по реализации ФГОС 

постоянно Администрация 

школы 

10 Поэтапное повышение квалификации учителей 

начальных классов в рамках введения ФГОС 

постоянно Администрация 

школы 

11 Фестиваль – форум творческой деятельности 

учащихся 

май Учителя начальных 

классов, руководители 

кружков 

 

 

 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, характеризуется долей работников, повышающих квалификацию не реже 1 раза в 3 

года. 
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При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие соответ-

ствующую лицензию. 

В ходе реализации основной образовательной программы предполагается оценка качества и резуль-

тативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников обра-

зования к реализации ФГОС начального общего образования: 

— обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного об-
разования; 

— освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам еѐ осво-
ения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучаю-

щихся; 

— овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС начального общего образования. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня педагоги-

ческих работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, является система методической работы, обеспечивающая сопровож-

дение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС начального общего образо-

вания.  

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования рассматриваются ме-

тодическими объединениями, действующими в образовательной организации, а также методическими и 

учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, действующими на муниципальном 

и региональном уровнях. 

Отчѐт о методических темах, обеспечивающих необходимый уровень качества как учебной и мето-

дической документации, так и деятельности по реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, рассматривается на методическом объдинении учителей начальных 

классов, фиксируется в протоколе заседания методического объединения учителей. 

 
 Ф.И.О. учи-

теля  

Тема самообразования Форма отчета 

1 

Потапова С.Н. 

Использование ИКТ в урочной и внеурочной дея-

тельности в начальных классах. Знакомство с 3 по-

колением ФГОС. 

Выступление на заседании МО  

Сообщение на педсовете 

Внеурочная деятельность 

2 

Журкина Е. В. 

Системно-деятельностный подход в обучении уча-

щихся через «активные формы и методы работы с 

ними». 

Выступление на заседании МО  

Сообщение на педсовете 

Открытый урок 

3 

Самохина Л.В. Формирование УУД в рамках реализации ФГОС. 

Выступление на заседании МО  

Сообщение на педсовете 

Внеурочная деятельности 

4 

Щедрина М.В. Формирование УУД в рамках реализации ФГОС. 

Выступление на заседании МО  

Сообщение на педсовете 

Внеурочная деятельности 

 
Анализ уровня кадрового потенциала. 

 

Всего 
Образование Стаж работы Категории 

В С-сп 1 - 20 20-30 30- и более высшая 1 

4 2 2 1 
 

3 0 4 

 

 

Структурой, организующей методическую работу учителей-предметников, являются школьные 

методические объединения. В школе действует: 

 ШМО учителей начальных классов – руководитель Самохина Л.В. 
Каждое методическое объединение имеет свой план работы, в соответствии с темой и целью ме-
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тодической работы.  

Школьное методическое 
объединение 

Методическая тема 

ШМО учителей начальных 
классов 

Системно- деятельностный подход как средство формирования ме-
тапредметных компетентностей обучающихся 

 
Работа МО была направлена на решение основной задачи - достижение высокого уровня препода-

вания, изучения и внедрения в практику новых технологий, систем и методов обучения. 

Цель работы методического объединения -совершенствование форм и методов реализации си-

стемно - деятельностного подхода в обучении и воспитании младших школьников. 

При планировании содержания методической работы педагоги старались отобрать наиболее эф-

фективные формы работы: 

- Методическое объединение 

- Индивидуальные консультации 

- Индивидуальная работа по теме самообразования. 

- Предметные недели. 

- Участие детей  в конкурсах различного уровня. 

- Участие учителей в семинарах. 

- Открытые уроки и внеклассные мероприятия 

Главными направлениями МО учителей начальных классов на данном этапе стали: 

1. Знакомство  со стандартами 3 поколения ФГОС 

2. Внедрение в практику каждого учителя новых технологий  обучения.  
3. Исследовательская работа: проведение диагностических работ по русскому  языку и матема-

тике, анализ результатов и ошибок, мониторинги уровня  обученности и качества знаний по этим 

работам.  

4. Обмен опытом по совершенствованию методики  преподавания, изучение  передового педа-
гогического опыта:  

- взаимопосещения уроков с целью совершенствования аналитической деятельности учителей;  

- создание передового педагогического опыта. 

4. Работа с одарѐнными учащимися:  

- организация и проведение интеллектуального марафона  

- организация внеурочной деятельности; 

- участие в республиканских, районных конференциях, интернет- конкурсах 

5. Работа по совершенствованию учебно-методического комплекса и материальной  базы каби-

нетов; использование ресурсов медиатеки (в том числе и Интернета) в  учебно-образовательных це-

лях.  

6. Создание медиатеки с презентациями уроков и мероприятий учителей  

7. Внеклассная работа с учащимися по развитию познавательного интереса у них к изучаемым 

предметам, по повышению их образовательного. 

Внеурочную деятельность осуществляют 5 педагогов. 

Все классные руководители занимаются самообразованием, овладевают теми знаниями и уме-

ниями, которые обеспечивают им успешное выполнение своих функций, проходят курсы повышения 

квалификации, участвуют в районных конкурсах. 

Изменившиеся социально-экономические отношения в стране требуют от ребенка, под-

ростка, юного человека быстрой адаптации к новым условиям существования. Встает проблема: как в 

условиях жесткой рыночной конкуренции, смещения ценностного вектора от высоких идеалов к 

идеалам наживы сохранить лучшие духовно-нравственные качества подрастающего человека. 

 Каким должно быть воспитательное пространство, чтобы ребѐнок, сохраняя свою индиви-

дуальность, мог бы вступать во взаимодействие с окружающим миром, быть терпимым и открытым 

к контактам, принимать решения и осознавать их последствия?  Коллектив школы, делает все воз-

можное, чтобы внутреннее и внешнее воспитательное пространство помогли ребѐнку овладеть раз-

нообразным социальным опытом и самоопределиться в этой жизни.  
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Изменившиеся социально-экономические отношения в стране требуют от ребенка, подростка, 

юного человека быстрой адаптации к новым условиям существования. Встает проблема: как в усло-

виях жесткой рыночной конкуренции, смещения ценностного вектора от высоких идеалов к идеалам 

наживы сохранить лучшие духовно-нравственные качества подрастающего человека. 

 Каким должно быть воспитательное пространство, чтобы ребѐнок, сохраняя свою индивиду-

альность, мог бы вступать во взаимодействие с окружающим миром, быть терпимым и открытым к 

контактам, принимать решения и осознавать их последствия?  Коллектив школы, делает все воз-

можное, чтобы внутреннее и внешнее воспитательное пространство помогли ребѐнку овладеть раз-

нообразным социальным опытом и самоопределиться в этой жизни.  

 

 

Ссылка на актуальный банк данных педагогических работников МАОУ «Ефимовская СОШ  
            

https://sh-efimovskaya-r56.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/Bank_dannyh_MAOU_Efimovskaya_SO
Sh.pdf  

 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы  

начального общего образования  

Психолого-педагогические условия, созданные в МАОУ «Ефимовская СОШ», обеспечивают испол-

нение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям реализации основной образова-

тельной 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 учѐтом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенно-

сти адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности работников 

образовательной организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 

повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение  реализации программы 

начального общего образования осуществляется квалифицированными специалистами (указать коли-

чество при наличии): 

педагогом-психологом;  

социальным педагогом. 

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего образования МАОУ 

«Ефимовская СОШ» обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников образова-

тельных отношений посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

— формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников образо-

вательных отношений; 

— сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучаю-

щихся; 

— поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

— формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

— дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учѐтом особенностей когни-

тивного и эмоционального развития обучающихся; 

— мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровож-

дение одарѐнных детей; 

— создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

— формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

— поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

https://sh-efimovskaya-r56.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/Bank_dannyh_MAOU_Efimovskaya_SOSh.pdf
https://sh-efimovskaya-r56.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/315/Bank_dannyh_MAOU_Efimovskaya_SOSh.pdf
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— формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

— развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индивидуальное пси-

холого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, в том числе (ука-

зать при наличии): 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего образования, раз-

витии и социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарѐнных; 

обучающихся с ОВЗ; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной организации, обеспе-

чивающих реализацию программы начального общего образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется диверси-

фицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а также на индивидуальном 

уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы психоло-

го-педагогического сопровождения, как: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может 

проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень образования и в конце каждого 

учебного года 

Преемственность в работе дошкольных образовательных учреждений и 

начальной школы заключается в том, что в первый класс приходят дети, которые хотят учиться и могут 

учиться, т.е. у них должны быть развиты те психологические предпосылки овладения учебной деятель-

ностью, на которые традиционно опирается программа первого класса школы. К ним относятся: позна-

вательная и учебная мотивация, появление соподчинения мотивов поведения и деятельности, умение 

работать по образцу и по правилу, связанные с развитием произвольного поведения, умение обобщать. 

Поэтому при организации образовательной деятельности важен особый акцент на усвоении обучаю-

щимся в процессе образования культурно выработанных средств, которые организуют и нормируют весь 

процесс детского развития. Необходимо помнить, что процесс освоения обучающимся этих средств 

носит самостоятельный, творческий характер, однако должен быть особым образом организован. Этим 

требованиям отвечают такие подходы и технологии как деятельностный подход, метод проектов, тех-

нология портфолио, познавательно- 

исследовательская деятельность и т.п. Коммуникативные умения играют важную роль при вхождении 

ребенка в незнакомый коллектив детей и взрослых и налаживании контактов в новых для него соци-

альных условиях. Умение общаться с учителем и другими детьми помогает ребенку преодолеть сму-

щение, застенчивость, положительно влияет на формирование доброжелательных отношений с окру-

жающими, обеспечивает 

успешность совместной и учебной деятельности. 

 Традиционной формой знакомства будущих первоклассников со школой являются экскурсии воспи-

танников подготовительных групп в школу. Посещение музея, что позволяет решать и вопрос патрио-

тического воспитания детей. Посещение школьной библиотеки вызывает у них не меньший интерес, они 

рассказывают там стихи, много спрашивают, спортивный зал, актовый зал, беседы и встречи с обуча-

ющимися школы, которые посещали наш детский сад – всѐ это вызывает у детей желание пойти в школу, 

интерес, убирает страх и вселяет уверенность в своих силах. 

 консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое осуществляется 

педагогическим работником и психологом с учѐтом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации. 

Основные направлениям психолого-педагогического сопровождения 

Основные 

направления 

психолого-педаго

гического 

сопровождения 

Индивидуальный 

уровень 

Групповой уровень На уровне 

класса 

На уровне школы 

1. Сохранение и 

укрепление 

- проведение 

индивидуальных 

- проведение 

тренингов, 

- проведение 

тренинговых 

- проведение 

общешкольных 
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психологического 

здоровья 

 

консультаций с 

обучающимися, 

педагогами и 

родителями 

- индивидуальная 

коррекционная 

работа с 

обучающимися 

специалистов 

психолого-педагоги

ческой службы 

- проведение 

диагностических 

мероприятий 

- профилактика 

школьной 

дезадаптации (на 

этапе перехода в 

основную школу) 

организация 

тематических и 

профилактических 

занятий, 

- проведение 

тренингов с 

педагогами по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания, 

проблеме 

профессиональной 

деформации 

 

занятий, 

организация 

тематических 

классных часов; 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися; 

- проведение 

релаксационных 

и динамических 

пауз в учебное 

время. 

 

лекториев для 

родителей 

обучающихся 

- проведение 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

жестокого и 

противоправного 

обращения с детьми 

 

2.Формирование 

ценности 

здоровья и 

безопасности 

образа жизни 

 

- индивидуальная 

профилактическая 

работа 

специалистов 

психолого-педагоги

ческой службы с 

обучающимися; 

- консультативная 

деятельность 

психолого-педагоги

ческой службы. 

- проведение 

групповой 

профилактической 

работы, 

направленной на 

формирование 

ценностного 

отношения 

обучающихся к 

своему здоровью 

 

- организация 

тематических 

занятий, диспутов 

по проблеме 

здоровья и 

безопасности 

образа жизни 

- диагностика 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся 

 

- проведение 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

- сопровождение 

общешкольных 

тематических занятий 

 

3. Развитие 

экологической 

культуры 

 

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам 

по вопросам 

организации 

тематических 

мероприятий 

 

- организация 

профилактической 

деятельности с 

обучающимися 

 

- мониторинг 

сформированност

и экологической 

культуры 

обучающихся 

 

-организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

экологического 

самосознания 

обучающихся (в 

различных формах, 

таких как социальные 

проекты, акции и 

т.д.). 

4. Выявление и 

поддержка 

одаренных детей 

 

- выявление детей с 

признаками 

одаренности 

- создание условий 

для раскрытия 

потенциала 

одаренного 

обучающегося 

- сихологическая 

поддержка 

участников 

олимпиад 

-индивидуализация 

и дифференциация 

обучения 

- проведение 

тренинговой работы 

с одаренными 

детьми 

 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

 

- консультативной 

помощи педагогам 

- содействие в 

построении 

педагогами ИОМ 

одаренного 

обучающегося 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 
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- индивидуальная 

работа с родителями 

(по мере 

необходимости) 

- разработка ИОМ 

обучающихся 

5. Формирование 

коммуникативных 

навыков в 

разновозрастной 

среде и среде 

сверстников 

 

- диагностика сферы 

межличностных 

отношений и 

общения; 

- консультативная 

помощь детям, 

испытывающим 

проблемы в 

общении со 

сверстниками, с 

родителями. 

- проведение 

групповых 

тренингов, 

направленных на 

установление 

контакта (тренинг 

развития мотивов 

межличностных 

отношений) 

- организация 

тематических и 

профилактических 

занятий; 

- проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных часов; 

 - проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

 

 

- консультативной 

помощи педагогам; 

 - проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

 

 

6. Обеспечение 

осознанного и 

ответственного 

выбора 

дальнейшей 

профессионально

й сферы 

деятельности 

 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

обучающимися, 

педагогами и 

родителями по теме 

«Выбор будущей 

профессии»; 

-  оказание 

консультативной 

помощи педагогам 

по вопросам 

организации 

тематических 

профориентационн

ых мероприятий 

-проведение 

коррекционно-разви

вающих занятий; 

 -факультативы 

«Психолого-педагог

ическое 

сопровождение 

выпускников» 

(«Выбор будущей 

профессии») 

- проведение 

диагностических 

профориентацион

ных мероприятий 

с обучающимися 

класса; 

-организация 

информационной 

работы с  

обучающимися, 

направленной на 

ознакомление с 

ситуацией на 

рынке труда, с 

профессиональны

ми учреждениями 

начального, 

среднего и 

высшего 

образования. 

- консультативной 

помощи педагогам; 

-организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

осознанного выбора 

будущей профессии; 

 - проведение 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

 

 

7. Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся 

 

- диагностика 

психического 

развития 

(познавательной 

сферы  

обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально-тип

ологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-личн

остной сферы 

школьников и т.д.) 

-  групповая 

диагностика 

психического 

развития 

(познавательной 

сферы  

обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально-тип

ологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-личн

остной сферы 

школьников и т.д.) 

диагностика 

- 

коррекционно-раз

вивающие 

занятия с 

обучающимися 

(коррекция 

познавательных 

процессов и 

развитие 

интеллектуальны

х способностей 

школьников и 

т.д.) 

-коррекционно-профи

лактическая работа с 

педагогами и 

родителями; 

-консультативно-прос

ветительская работа 

со всеми участниками 

образовательных 

отношений. 

8. Выявление и 

поддержка детей с 

особыми 

- диагностика, 

направленная на 

выявление детей с 

  

 

 

-консультативно-прос

ветительская работа 

со всеми участниками 
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образовательными 

потребностями 

 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам 

по работе с детьми с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

образовательных 

отношений; 

 

 
Цели работы педагога-психолога:  
- психолого-педагогическое сопровождение учащихся в образовательно-воспитательном процессе 

школы; 
- сохранение психологического здоровья детей как основа для полноценного психического и пси-

хологического развития ребенка на всех этапах образования; 
- психолого-педагогическое сопровождение процесса развития и воспитания детей в образователь-

ном пространстве школы; 
-создание благоприятных условий для оптимального психического и психологического развития 

ребенка и оказанию им специализированной помощи в преодолении психологических трудностей. 
 
Задачи: 
 отслеживание результатов психологического развития обучающихся на различных этапах обу-

чения; 

 определение факторов, препятствующих развитию личности воспитанников и принятие мер по 

оказанию различного вида психологической помощи (развивающей, психокоррекционной, психо-

профилактической, консультативной); 

 изучение индивидуальных особенностей развития детей в интеллектуальной, эмоциональной и 

волевой сфер их проявления; 

 сохранение и укрепление психологического здоровья участников образовательного процесса; 

 психологическое сопровождение участников образовательного процесса в процессе подготовки 

к промежуточной и итоговой аттестациям; 

 профилактика девиантного поведения и дезадаптации обучающихся; 

 оказание необходимой срочной психологической помощи субъектам образовательной среды в 

условиях образовательной организации; 

 реализация индивидуальных и групповых коррекционных программ для детей разных возрас-

тов с учетом задач каждого возрастного этапа и существующих проблем. 
 

№ 

п/п 

Направление работы Сроки Ответственные 

1 Психодиагностика 

1.1 Вводная диагностика уровня развития УУД Сентябрь-октябрь Психолог 

Итоговая диагностика уровня развития УУД Апрель – 

май 

Психолог 

Итоги диагностики, выработка рекоменда-

ций 

 

 

В течение года Психолог 

    

1.2 Изучение адаптационного периода в 1 классЕ Сентябрь-октябрь Психолог 

Анкеты для родителей Сентябрь  

- Итоги диагностики, выработка рекомен-

даций (школьные консилиумы). 

Октябрь - ноябрь  

1.3 Социально-психологическое тестирование 

обучающихся Сентябрь-октябрь 

Психолог 
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1.4 Сбор первичной информации о семьях детей, 

находящихся в сложной жизненной  

ситуации и детей с ОВЗ. Сентябрь, 

октябрь 

Психолог 

1.5 Углубленное психологическое обследование 

детей  

группы риска, детей с ОВЗ (диагностика 

психических процессов, диагностика лич-

ности) 

В течении года 

 

Психолог 

1.6 Диагностика эмоционального благополучия 

выпускников 9,11 классов ОО с целью вы-

явления обучающихся с повышенной эк-

заменационной тревожностью, с низкой 

стрессоустойчивостью и другими лич-

ностными и познавательными трудностями 

при подготовке и сдаче ЕГЭ, ГИА. 

Октябрь Январь  Психолог 

1.7 - Итоги диагностики, выработка рекомен-

даций (школьные консилиумы) 

Ноябрь- 

февраль 

Психолог 

1.8 Изучение профессиональных склонностей, 

обучающихся в 9,11 классах; 

Ноябрь Психолог 

 - Итоги диагностики, выработки рекомен-

даций (школьные консилиумы) 
Ноябрь 

 

1.9 Изучение психологического микроклимата 

класса (6-8 кл.) диагностика, прогнозиро-

вание, управление 

Декабрь- 

январь 

Психолог 

 - Итоги диагностики, выработки рекомен-

даций (школьные консилиумы) 
Январь 

 

1.10 Изучение толерантности среди обучающихся 

6- 7 кл. диагностика, прогнозирование, 

управление 

Декабрь Психолог 

1.11 Индивидуальная диагностика детей и под-

ростков, стоящих на внутришкольном 

учете, детей «группы риска» 

В течение года Психолог 

1.12 Изучение особенностей развития подростков В течение года Психолог 

1.13 
Диагностика психологической готовности к 

школе детей, поступающих в первый класс. 

Май Психолог 

2 Коррекционно-развивающая работа 

2.1 Коррекционно-развивающая работа с деть-

ми, имеющие низкий уровень сформиро-

ванности УУД 

В течение года Психолог 

2.2 
Индивидуальная коррекция проблем деза-

даптации, ценностных остановок детей. 

Ноябрь- 

декабрь 

Психолог 

2.3 Развивающая работа по сплочению коллек-

тива В течение года 

Психолог 

2.4 Индивидуальная коррекция по проблемам 

причин неуспеваемости обучающихся 

По 

результатам диа-

гностик 

Психолог 

2.5 Индивидуальная работа проблем агрессив-

ности обучающихся 

По 

результатам диа-

гностик 

Психолог 

2.6 Реализация программы тренинговых занятий 

для психологической подготовки старше-

классников к сдаче 

 экзаменов «Формула успеха» 

В течение года Психолог 
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2.7 Психокоррекционная работа с детьми раз-

личных категорий (дети с ОВЗ; одаренные 

дети; дети, оказавшиеся в трудной ситуа-

ции) 

В течение года Психолог 

2.8 Психокоррекционная и развивающая работа 

с обучающимися по результатам социаль-

нопсихологического тестирования 

В течение года Психолог 

2.9 Психокоррекционная и развивающая работа 

с педагогами, кл. руководителями, обу-

чающимися по запросу 

В течение года Психолог 

3 Психолого-педагогическое консультирование 

3.1 Консультирование по вопросу формирова-

ния универсальных учебных действий 

обучающихся 1 -4 классы 

По запросу, по 

результатам 

диагностик 

Психолог 

3.2 Консультирование по вопросу причины, 

проблемы неуспеваемости 

По запросу, по 

результатам 

диагностик 

Психолог 

3.3 Консультирование об особенностях агрес-

сивного поведения в подростковом воз-

расте 

По запросу, по 

результатам 

диагностик 

Психолог 

3.4 Проведение родительских собраний, реко-

мендаций по результатам социально-

-психологического тестирования 

Октябрь Психолог 

3.5 Консультирование по вопросам об адаптации 

и дезадаптации в начальном и основном 

звеньях 

По 

результатам 

диагностик 

Психолог 

3.6 Индивидуальные и групповые консультиро-

вание: 

обучающихся; 

родителей; 

педагогов по вопросам психологической го-

товности к экзаменационным испытаниям. 

В течение года, по 

запросу 

Психолог 

4 Работа с родителями 

4.1 Адаптация и дезадаптация в начальном и 

среднем звеньях. Психологические осо-

бенности адаптационного периода в 

начальные и основные звенья. 

Сентябрь Психолог 
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4.2 Проведение родительских собраний, реко-

мендаций по социально-психологическому 

тестированию 

Октябрь Психолог 

4.3 Проведение консультаций с родителями 

младшего и основного звенья по результа-

там проведенных диагностик по формиро-

ванию 

УУД 

Октябрь Психолог 

4.4 Информационная работа с выпускниками и 

родителями: 

  

 - Подготовка методических рекомендаций 

выпускникам, родителям по подготовке к 

итоговой аттестации; 

Ноябрь- 

декабрь 

Психолог 

4.5 - Проведение профилактических бесед по 

темам «Память и приемы запоминания»; 

    

 

 

 

Январь- 

Февраль 

 

 

Психолог 

 

 

 

 

 -Организация и проведение практикума со-

циально-психологической направленности 

(профилактика стресса, тревожности) 

 

Март 

 

Психолог 

4.6 Особенности подросткового периода, о 

проблемах подросткового развития, о 

проблемах подростковой агрессивности, 

жестокого обращения с детьми (с исполь-

зованием результатов диагностических 

данных) 

В течение года Психолог 

4.7 Проведение групповых и индивидуальных 

консультаций родителей 9, 11 классов по 

вопросам выбора профессии. 

В течение года Психолог 

4.8 Проведение групповых и индивидуальных 

консультаций родителей будущих перво-

классников по итогам подготовки детей к 

школе 

Май-июнь Психолог 

5 Организация работы с подростками 

5.1 Работа с трудными подростками стоящих на 

различных видах 

В течение года Психолог 

 

5.2 Работа с детьми «группы риска» В течение года Психолог 
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6 Методическая работа с психологами 

6.1 Оформление документации В течение года Психолог 

6.2 Подбор методического инструментария В течение года Психолог 

6.3 Ознакомление с  планом работы школы на 

учебный год. Планирование работы пси-

хологической службы в соответствие с 

приоритетными направлениями учрежде-

ния 

сентябрь Психолог 

6.4 Индивидуальные консультации с педагогами 

по сопроводительной работе с учащимися в 

течение года 

Сентябрь Психолог 

6.5 Участие в проведении М/О классных руко-

водителей: 

«Особенности адаптационного периода у 

детей 1-х классов. Рекомендации классным 

руководителям по оказанию помощи детям 

с низким уровнем адаптации» (М/О кл. рук. 

нач. кл.) 

«Возрастные особенности детей подростко-

вого периода. Особенности адаптации де-

тей 5-х классов» (М\О кл. рук. 5-8 кл.) 

«Проблема профессионального самоопре-

деления» (М/О кл. рук. 9-11 кл.) 

По плану школь-

ных методиче-

ских объедине-

ний 

Психолог 

6.6 Индивидуальные и групповые консультации 

педагогов по вопросам взаимодействия с 

обучающимися 

В течение года Психолог 

6.7 Выступления на педагогических советах 

школы (по запросу администрации) 

В течение года Психолог 

6.8 Оказание методической помощи классным 

руководителям в проведении классных 

часов и родительских собраний 

 

 

В течение года Психолог 

6.9 Участие в работе РМО социальных педаго-

гов и педагогов-психологов района, уча-

стие в семинарах, конференциях, открытых 

родительских собраниях 

В течение года Психолог 

6.10 Изучение нормативных документов и пси-

хологической литературы 

В течение года Психолог 
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3.5.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной программы начального 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объѐм действующих расход-

ных обязательств отражается в государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объѐм (содер-

жание) государственной услуги (работы), а также порядок еѐ оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования 

МАОУ «Ефимовская СОШ» осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципаль-

ного задания по оказанию муниципальныхобразовательных услуг. Обеспечение государственных гаран-

тий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования в об-

щеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми орга-

нами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования муниципальной услуги по реа-

лизации программ начального общего образования осуществляются в соответствии с общими требова-

ниями к определению нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, до-

полнительного образования детей и взрослых, применяемых при расчѐте объѐма субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-

бот) муниципальным  учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования — га-

рантированный минимально допустимый объѐм финансовых средств в год в расчѐте на одного обучаю-

щегося, необходимый для реализации образовательной программы начального общего образования, 

включая: 

 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации образовательной 

программы начального общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов). 

Формирование фонда оплаты труда МАОУ «Ефимовская СОШ» осуществляется в пределах объѐма 

средств школы на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финан-

сового обеспечения, определѐнными органами государственной власти субъекта Российской Феде-

рации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами и локальным 

нормативным актом, устанавливающим положение об оплате труда работников МАОУ «Ефимовская 

СОШ». Календарный учебный график реализации образовательной программы, условия образова-

тельной деятельности, включая расчѐты нормативных затрат оказания государственных услуг по ре-

ализации образовательной программы разрабатываются в соответствии с Федеральным законом № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников образова-

тельных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей частей. 

Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стиму-

лирующей части определяется образовательной организацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работни-

ков; 

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала – 

70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического 

персонала определяется самостоятельно образовательной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс, состоит из общей и специальной частей; 
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 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического 

работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными нор-

мативными актами образовательной организации. В Положении «О стимулирующих выплатах» опре-

делены критерии и показатели результативности и качества деятельности педагогов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических техноло-

гий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных ор-

ганов управления образовательной организации (например, Общественного совета образовательной ор-

ганизации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации 

предоставления общего образования в расходы местных бюджетов включаются расходы, связанные с 

организацией подвоза обучающихся к школе из близлежащих населѐнных пунктов (с.Фѐдоровка, с. Ва-

сильевка) и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы 

общего образования. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально– технических усло-

вий реализации образовательной программы основного общего образования школа: 

- проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС НОО по каждой позиции; 

-устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ 

для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы основного общего 

образования; 

- определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образовательной 

программы основного общего образования; 

-соотносит необходимые затраты с муниципальным графиком внедрения ФГОС НОО и определяет 

распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации образова-

тельной программы основного общего образования; 

-определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности обуча-

ющихся, включѐнной в основную образовательную программу; 

  - обеспечивает  реализацию  для  обучающихся  широкого  спектра  программ внеурочной дея-

тельности за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного  образования. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных МАОУ «Ефимовская СОШ» на очередной финансовый год. 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ с учѐтом форм обучения, 

типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образова-

тельных технологий, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а 

также с учѐтом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образова-

тельной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчѐте на 

одного обучающегося, если иное не установлено законодательством РФ или субъекта РФ. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счѐт средств местных бюджетов финансовое 

обеспечение предоставления начального общего образования муниципальными общеобразовательными 

организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определѐнного субъектом Россий-

ской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации 

предоставления общего образования в расходы местных бюджетов включаются расходы, связанные с 

организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого взаимо-
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действия для реализации основной образовательной программы начального общего образования (при 

наличии этих расходов). 

МАОУ «Ефимовская СОШ» самостоятельно принимает решение в части направления и расходования 

средств муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату 

труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания, придерживаясь при этом 

принципа соответствия структуры направления и расходования бюджетных средств структуре норматива 

затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно свя-

занных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций). 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на оплату труда 

педагогических работников с учѐтом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого 

в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Прави-

тельства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципаль-

ных общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответ-

ствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на терри-

тории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчѐте регионального норматива учитываются затраты ра-

бочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и внеурочную 

деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объѐма 

средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определѐнными органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами 

(при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными нор-

мативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих 

выплатах определены критерии и показатели результативности и качества деятельности образовательной 

организации и достигнутых результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к ре-

зультатам освоения образовательной программы начального общего образования. В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; ис-

пользование педагогическими работниками современных педагогических технологий, в том числе здо-

ровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, 

административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с регио-

нальными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение Управляющего со-

вета  коллегиального органа управления  МАОУ «Ефимовская СОШ» и выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных организаций, на 

условиях сетевого взаимодействия образовательная организация разрабатывает финансовый механизм 

взаимодействия между образовательной организацией и организациями дополнительного образования 

детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучаю-

щихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах.  

Взаимодействие осуществляется: 
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 на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной 

деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного образования, клуба, 

спортивного комплекса и др.); 

 за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реа-

лизацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ внеурочной дея-

тельности. 

Календарный  учебный график реализации образовательной программы, условия образовательной 

деятельности, включая расчѐты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы разрабатываются в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  (ст. 2, п. 10). 

Расчѐт  нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной про-

граммы начального общего образования соответствует нормативным затратам, определѐнным Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении 

общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) 

услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего про-

фессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного про-

фессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образо-

вание, профессионального обучения, применяемых при расчѐте объѐма субсидии на финансовое обес-

печение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-

ниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 

65811). 

Расчѐт  нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной про-

граммы начального общего образования определяет нормативные затраты субъекта Российской Феде-

рации (муниципального образования), связанные с оказанием государственными (муниципальными) 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализа-

ции образовательных программ в  соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ас-

сигнований, предусмотренных образовательной организацией на очередной финансовый год. 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации  программы начального общего 

образования  

Информационно-образовательная среда как условие реализации программы начального общего 

образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального общего образования 

обеспечивается современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации понимается 

открытая педагогическая система, включающая разнообразные информационные образовательные ре-

сурсы, современные информационно-коммуникационные технологии, способствующие реализации 

требований ФГОС.  

Основными компонентами ИОС являются: 

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, определѐн-

ных учредителем образовательной организации; 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства надлежащего качества 

демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, мультимедийные средства);  

 фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная литература, 

справочно-библиографические и периодические издания). 

Образовательной организацией применяются информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), в 

том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и ресурсов Интернета, а также 

прикладные программы, поддерживающие административную деятельность и обеспечивающие дистан-

ционное взаимодействие всех участников образовательных отношений как внутри образовательной ор-

ганизации, так и с другими организациями социальной сферы и органами управления.  
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Функционирование ИОС требует наличия в образовательной организации технических средств и спе-

циального оборудования.  

Образовательная организация должна располагать службой технической поддержки ИКТ.  

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают:  

 достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при реализации 

требований ФГОС НОО; 

 формирование функциональной грамотности; 

 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов внеурочной дея-

тельности; 

 доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих программах учебных 

предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и художественной литературе, коллек-

циям медиаресурсов на съѐмных дисках, контролируемым ресурсам локальной сети и Интернета);  

 организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена с при-

менением электронного обучения, с использованием электронных пособий (обучающих компьютерных 

игр, тренажѐров, моделей с цифровым управлением и обратной связью);  

 реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление самостоятельной обра-

зовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических работников; 

 включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-исследовательскую дея-

тельность; 

 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 теат-

рализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) 

асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интернета; 

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

При работе в ИОС соблюдаются правила информационной безопасности при осуществлении комму-

никации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и использовании информации в со-

ответствии с учебной задачей, предоставлении персональных данных пользователей локальной сети и 

Интернета.  

МАОУ «Ефимовская СОШ» определяются необходимые меры и сроки по формированию компонентов 

ИОС для реализации принятых рабочих программ начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. Создание в образовательной организации информационно-образовательной 

среды может осуществляется по следующим параметрам: 

 

№ п/п Компоненты ИОС  Наличие компонентов 

ИОС 

Сроки создания 

условий в соответствии 

с требованиями ФГОС 

НОО 

1. Учебники по всем учебным предметам на языках обучения, определѐнных дирек-

тором школы  

 - учебники по предметам; 

- рабочие тетради  в элек-

тронной форме 

имеются  

2 Учебно-наглядные пособия имеются  

3. Технические средства, обеспечивающие функционирование 

ИОС 
 

 мультимедийный проектор и 

экран 

6  

принтер монохромный 11  

принтер цветной 1  

цифровой фотоаппарат 1  

цифровая видеокамера 1  
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сканер 1  

микрофон 2  

оборудование компьютерной 

сети 

1  

4. Программные инструменты, обеспечивающие функционирование ИОС 

 среда для дистанционного 

он-лайн и оф-лайн сетевого 

взаимодействия; 

Имеется   

 среда для интер-

нет-публикаций; 

Имеется   

5 Служба технической под-

держки 

Имеется  

 

 

№ 

п/

п 

Компоненты ИОС  

Наличие  

компонентов  

ИОС 

Сроки создания  

условий  

в соответствии  

с требованиями  

ФГОС НОО 

I Учебники по всем учебным предметам на 

языках обучения, определѐнных учредителем 

образовательной организации 

имеется Сентябрь 2022г. 

II Учебно-наглядные пособия имеется Сентябрь 2022г. 

III Технические средства, обеспечивающие 

функционирование ИОС 

имеется Сентябрь 2022г. 

IV Программные инструменты, обеспечиваю-

щие функционирование ИОС 

имеется Сентябрь 2022г. 

V Служба технической поддержки имеется Сентябрь 2022г. 

 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности включают: 

 параметры комплектности оснащения образовательной организации; 

 параметры качества обеспечения образовательной деятельности. 

Информационная среда школы создаѐт условия для широкого и системного использования компью-

терных технологий в образовательном процессе, повышения эффективности урочных и внеурочных за-

нятий по всем учебным предметам на всех ступенях образования, в индивидуальной учеб-

но-исследовательской работе учащихся. Оборудовано 20 компьютерных рабочих мест (директора, сек-

ретаря, заместителя директора по учебной работе, заместителя директора по воспитательной работе,   

библиотекаря, учителей информатики, учителей-предметников), позволяющих вести мониторинг педа-

гогических исследований, создавать базу методических идей  педагогического опыта. Административ-

ная служба школы имеет необходимое информационно-технологическое сопровождение, создана ло-

кальная сеть. В читальном зале библиотеки имеется копировальная техника, доступ в Интернет.  
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Методическое обеспечение учебного плана  

ООП НОО МАОУ «Ефимовская СОШ» 

 

Образо-

вательная 

область 

Название 

предмета, 

учебного 

курса 

Клас

с 

Учеб

ный 

план 

по 

пред-

мету 

(ч/нед)  

Реквизиты программы Учебник или учебное пособие (для уч.курсов), автор, год  

1 2 3 4 5 6 

      

Русский 

язык и лите-

ратурное 

чтение 

Русский 

язык 

1 5 ФОП НОО (приказ от 18.05.2023г. № 372) -Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык,  

1 класс, Просвещение, 2023 

Литера-

турн чтение 

 

 

1 4  ФОП НОО (приказ от 18.05.2023г. № 372) 

 

-Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение 1 класс в 2-х частях. Просвещение 

 Литературное чтение. Климанова Л.Ф. и др.  Просвеще-

ние,  2023 

Матема-

тика и ин-

форматика 

Математи-

ка 

1 4  ФОП НОО (приказ от 18.05.2023г. № 372)  - Моро М.И., Волкова С.И., Степанова. Математика. 1 

класс. Учебник в 2-х частях, Просвещение, 2023 

Обще-

ствознание и 

естество-

знание 

(Окружаю-

щий мир) 

Окружа-

ющий мир 

1 2  ФОП НОО (приказ от 18.05.2023г. № 372) - Плешаков А.А., Окружающий мир, 1 класс в 2-х частях. 

Просвещение, 2023 

 

Искусство Изобрази-

тельное ис-

кусство  

1 1 ФОП НОО (приказ от 18.05.2023г. № 372) - Неменская Л.А./под редакцией Неменского Б.М., Изоб-

разительное искусство: ты изображаешь, украшаешь и стро-

ишь. 1 класс, Просвещение, 2017 

Музыка 1 1  ФОП НОО (приказ от 18.05.2023г. № 372) - Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1 

класс, Просвещение, 2017 

 

Техноло-

гия 

Труд (тех-

нология) 

1 1  ФОП НОО (приказ от 18.05.2023г. № 372) - Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева Технология: Учебник. 1 класс, 

Просвещение, 2017  

Физиче-

ская культу-

ра 

Физиче-

ская культура 

1 2 ФОП НОО (приказ от 18.05.2023г. № 372) - Лях В.И. Физическая культура1-4 классы, Просвещение, 

2017 (эл) 

Русский 

язык и лите-

ратурное 

чтение 

Русский 

язык 

2 5 

 

ФОП НОО (приказ от 18.05.2023г. № 372)  - Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык,  

2 класс в 2-х частях, Просвещение, 2024 

Литера-

турное чтение 

2 4  ФОП НОО (приказ от 18.05.2023г. № 372)  -Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение 2 класс в 2-х частях. Просвещение, 2024 

Ино- Англий- 2 2  ФОП НОО (приказ от 18.05.2023г. № 372)  Н.И. Быкова Английский язык.: учеб. для 2кл. общеобра-
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странный 

язык 

ский язык зоват. учреждений. В 2-х частях/Быкова Н.И.- М.: Просвеще-

ние 

Матема-

тика и ин-

форматика 

Математи-

ка 

2 4  

 

ФОП НОО (приказ от 18.05.2023г. № 372)  - Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика, 2 класс в 2-х частях, Просвещение, 2024 

Обще-

ствознание и 

естество-

знание 

Окружа-

ющий мир 

2 2  ФОП НОО (приказ от 18.05.2023г. № 372)  -  Плешаков А.А., Окружающий мир, 2 класс в 2-х частях. 

Просвещение, 2024 

 

Искусство Изобрази-

тельное ис-

кусство 

2 1  ФОП НОО (приказ от 18.05.2023г. № 372)  - Неменская Л.А./под редакцией Неменского Б.М., Изоб-

разительное искусство: ты изображаешь, украшаешь и стро-

ишь. 2 класс, Просвещение, 2018 (эл) 

 Музыка 2 1  ФОП НОО (приказ от 18.05.2023г. № 372)  - Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 2 

класс, Просвещение, 2018 (эл) 

 

Техноло-

гия 

Труд (тех-

нология) 

2 1 ФОП НОО (приказ от 18.05.2023г. № 372)  - Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева Технология: Учебник. 2 класс, 

Просвещение, 2018 (эл) 

 

Физиче-

ская культу-

ра 

Физиче-

ская культура 

2 2 ФОП НОО (приказ от 18.05.2023г. № 372)  - Лях В.И. Физическая культура1-4 классы, Просвещение, 

2017 (эл) 

Русский 

язык и лите-

ратурное 

чтение 

Русский 

язык 

3 5 

 

ФОП НОО (приказ от 18.05.2023г. № 372)  - Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык,  

2 класс в 2-х частях, Просвещение, 2025 

Литера-

турное чтение 

3 4 ФОП НОО (приказ от 18.05.2023г. № 372)  -Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение 2 класс в 2-х частях. Просвещение, 2025 

Ино-

странн.яз 

Англий-

ский язык 

3 2  ФОП НОО (приказ от 18.05.2023г. № 372)  Н.И. Быкова Английский язык.: учеб. для 3кл. общеобра-

зоват. учреждений. В 2-х частях/Быкова Н.И.- М.: Просвеще-

ние 

Матема-

тика и ин-

форматика 

Математи-

ка 

3 4  

 

ФОП НОО (приказ от 18.05.2023г. № 372)  - Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика, 2 класс в 2-х частях, Просвещение, 2025 

Обще-

ствознание и 

естество-

знание 

Окружа-

ющий мир 

3 2  ФОП НОО (приказ от 18.05.2023г. № 372)  -  Плешаков А.А., Окружающий мир, 2 класс в 2-х частях. 

Просвещение, 2025 

 

Искусство Изобрази-

тельное ис-

кусство 

3 1 ФОП НОО (приказ от 18.05.2023г. № 372)  - Неменская Л.А./под редакцией Неменского Б.М., Изоб-

разительное искусство: ты изображаешь, украшаешь и стро-

ишь. 3 класс, Просвещение, 2019 (эл) 

Музыка 3 1  ФОП НОО (приказ от 18.05.2023г. № 372)  - Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 3 

класс, Просвещение, 2018 (эл) 

 

Техноло-

гия 

Труд (тех-

нология) 

3 1 ФОП НОО (приказ от 18.05.2023г. № 372)  - Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева Технология: Учебник. 3 класс, 

Просвещение, 2019 (эл) 
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Физиче-

ская культу-

ра 

Физиче-

ская культура 

3 2 ФОП НОО (приказ от 18.05.2023г. № 372)  - Лях В.И. Физическая культура1-4 классы, Просвещение, 

2017 (эл) 

Русский 

язык и лите-

ратурное 

чтение 

Русский 

язык 

4 4 

 

ФОП НОО (приказ от 18.05.2023г. № 372)  -Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык,  

4 класс, Просвещение, 2020 

Литера-

турное чтение 

4 3 ФОП НОО (приказ от 18.05.2023г. № 372)  -Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение 4 класс в 2-х частях. Просвещение, 2020 

Ино-

странный яз 

Немецкий 

язык 

4 2 ФОП НОО (приказ от 18.05.2023г. № 372)   -Бим И. Л., Рыжова Л. И . Немецкий язык. 4 класс. Учебник 

в  2 -х частях Бим И.Л. и др ., Просвещение, 2023. 

Матема-

тика и ин-

форматика 

Математи-

ка 

4 4  

 

ФОП НОО (приказ от 18.05.2023г. № 372)  -Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика, 4 

класс в 2-х частях, Просвещение, 2019 

Обще-

ствознание и 

естество-

знание 

Окружа-

ющий мир 

4 2  ФОП НОО (приказ от 18.05.2023г. № 372)  - Плешаков А.А., Окружающий мир, 4 класс в 2-х частях. 

Просвещение, 2020 

 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

православной 

культуры 

4 1  ФОП НОО (приказ от 18.05.2023г. № 372)  ФГОС Кураев А. В.. Основы православной культуры. 4 – 5 

классы: учебник для общеобразоват. учреждений/   А. В. Ку-

раев. – М.: Просвещение, 2018. 

Искусство Изобрази-

тельное ис-

кусство 

4 1 ФОП НОО (приказ от 18.05.2023г. № 372)  - Неменская Л.А./под редакцией Неменского Б.М., Изоб-

разительное искусство: ты изображаешь, украшаешь и стро-

ишь. 4 класс, Просвещение, 2020(эл) 

Музыка 4 1  ФОП НОО (приказ от 18.05.2023г. № 372)  - Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 4 

класс, Просвещение, 2020(эл) 

 

Техноло-

гия 

Труд (тех-

нология) 

4 1 ФОП НОО (приказ от 18.05.2023г. № 372)  - Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева Технология: Учебник. 4 класс, 

Просвещение, 2020 (эл) 

 

Физиче-

ская культу-

ра 

Физиче-

ская культура 

4 2  ФОП НОО (приказ от 18.05.2023г. № 372)  - Лях В.И. Физическая культура1-4 классы, Просвещение, 

2017(эл) 
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3.5.5. Материально-технические условия реализации  

основной образовательной программы 

Здание школы рассчитано на 320 учебных мест. В школе имеются 14 классных комнат, кабинет об-

служивающего труда, где есть швейно-кулинарный цех, столовая на 90 посадочных мест, актовый и  

тренажерный залы. Функционирует библиотека с читальным залом, фонд которой насчитывает 9177 

книг, 2161 учебников, 2316 экземпляров научно-педагогической и методической литературы. Оборудо-

ваны комната детской общественной организации, методический кабинет, учительская, 3 лабораторные 

комнаты. В здании ведется видеонаблюдение. На пришкольном участке площадью 2,23 га, проводятся 

опыты по биологии и выращиваются овощи для столовой. В спортивном зале площадью 170 м.
2
 уста-

новлен тепловой вулкан, поэтому улучшились условия для проведения уроков физической культуры в 

зимнее время. На территории школьного двора расположена спортивная зона с  баскетбольной и во-

лейбольной площадками, беговой дорожкой, футбольным полем, ямой с песком для прыжков в длину. 

Материально-техническая база образовательной организации обеспечивает: 

 возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального общего 

образования;  

 безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

 возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 

В МАОУ «Ефимовская СОШ»  разработаны и закреплены локальным актами перечни оснащения и 

оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной дея-

тельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия Положения о ли-

цензировании образовательной деятельности, утверждѐнного постановлением Правительства Россий-

ской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также соответствующие приказы и методические реко-

мендации, в том числе: 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи», утверждѐнные постановлением Главного санитар-

ного врача Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждѐнные постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 января 2021 г. 

 перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования (в соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 «Об утвер-

ждении 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 требо-

ваний к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучаю-

щегося указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

 аналогичные перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами и локальными ак-

тами образовательной организации, разработанные с учѐтом особенностей реализации основной образо-

вательной программы в образовательной организации; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причи-

няющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 

48; 2021, № 15, ст. 2432); 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание зако-

нодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических ра-

ботников (2); 
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• актовый зал (1); 

• спортивный зал,  площадка, оснащѐнная игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

• информационно-библиотечный центр с читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечиваю-

щие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;  

• кабинет педагога - психолога,  

•  медицинский кабинет; 

• административные помещения, оснащѐнные необходимым оборудованием; 

• гардероб,  

 санузлы; 

• участок  с необходимым набором оснащѐнных зон. 

Оборудование учебных кабинетов: 

Все учебные кабинеты имеют необходимую мебель; 

В школе есть необходимое оборудование для проведения практических, лабораторных работ по химии, 

биологии, физике. 

 

Технические средства обучения 

№ 

п/п 

Наименование показателей Количество 

1 Серверы локальной сети  1 

2 ПК и ноутбуки для работы учащихся в компью-

терных классах  

10 

3 Ноутбуки для работы администрации 3 

4 Ноутбук Библиотека 1 

5 ПК Психолог 1 

6 ПК и ноутбуки Учебные кабинеты 15 

7 Ноутбуки  33 

8 Интерактивная доска 5 

9 Проекторы 8 

10 Цифровой микроскоп 1 

11 МФУ 14 

12 Сканер 4 

13 Принтер 13 

14 Фотокамера 2 

15 Цифровая видеокамера 1 

 

 

Школа подключена к сети Интернет. 

 

 

Материально -технические условия 

Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

в наличии 

1. Компо-

ненты осна-

щения учеб-

ного  

кабинета  

1. Нормативные документы, программно-методическое обеспечение, ло-

кальные акты 

1.1. Учебное оборудование  

Мебель и приспособления 

Технические средства 

В наличии  
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

в наличии 

начальной 

школы 

Учебно-методические материалы: 

Учебно-методический комплект 

Учебно-наглядные пособия: 

1.3.2.1. Средства натурного фонда: коллекции промышленных материалов, 

наборы для экспериментов, лабораторное оборудование, коллекции 

народных промыслов, музыкальные инструменты, инструменты трудового 

обучения, приспособления для физической культуры …). 

1.3.2.2. Печатные средства: демонстрационные (таблицы, ленты-символы, 

карты, портреты …) и раздаточные (рабочие тетради, кассы-символы, 

карточки с иллюстративным и текстовым материалами …). 

1.3.2.3. Экранно-звуковые средства (звукозаписи, видеофильмы, мульт-

фильмы …). 

1.3.2.4. Мультимедийные средства (ЭОРы, электронные приложения к 

учебникам, электронные тренажѐры …). 

1.3.2.5. Игры и игрушки. 

Методические рекомендации по использованию различных групп учеб-

но-наглядных пособий.  

Расходные материалы, обеспечивающие различные виды деятельности 

2. Компо-

ненты осна-

щения  

методического 

кабинета  

2.1. Нормативные документы федерального, регионального 

и муниципального уровней, локальные акты 

В наличии 

начальной 

школы 

2.2. Документация образовательного учреждения. 

2.3. Комплекты контрольных материалов: 

2.4. Базы данных:  

2.5. Материально-техническое оснащение 

В наличии 

3. Компо-

ненты осна-

щения физ-

культурного 

зала: 

Снаряды, воллебольная сетка, баскетбольные кольца… В наличии 

На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение помещений, необходимого набора зон (для 

осуществления образовательной деятельности, активной деятельности и отдыха, хозяйственной дея-

тельности, организации питания), их площади, освещѐнность, воздушно-тепловой режим, обеспечива-

ющие безопасность и комфортность организации учебно-воспитательного процесса.  

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учѐтом: 

 возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся;  

 ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения; 

 необходимости и достаточности; 

 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: 

 обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, воспитание обучающихся; 
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 гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и со-

циального благополучия обучающихся. 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Условия реализации основной образовательной программы: 

 соответствие требованиям ФГОС; 

 гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся;  

 обеспечение достижения планируемых результатов освоения примерной основной образова-

тельной программы; 

 учѐт особенностей образовательной организации, еѐ организационной структуры, запросов 

участников образовательного процесса; 

 предоставление возможности взаимодействия с социальными партнѐрами, использования ре-

сурсов социума. 

Раздел «Условия реализации программ начального общего образования» содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, ин-

формационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и прио-

ритетами образовательной организации при реализации учебного плана; 

 перечень механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий реализации требова-

ний ФГОС; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий реализации 

требований ФГОС; 

 систему мониторинга и оценки условий реализации требований ФГОС. 

Описание системы условий реализации образовательной программы должно базироваться на ре-

зультатах проведѐнной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогно-

стической деятельности, включающей: 

 анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной программы начального 

общего образования; 

 установление степени соответствия условий и ресурсов образовательной организации требо-

ваниям ФГОС, а также целям и задачам образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учѐтом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

 разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий для реализации 

требований ФГОС с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных парт-

нѐров; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий для 

реализации требований ФГОС; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

сетевого графика (дорожной карты). 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализа-

ции образовательной программы  

Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки реа-

лизации 

I. Нормативное 

обеспечение 

внесения изме-

нений во ФГОС 

НОО 

1. Наличие решения органа государственно-общественного 

управления (совета школы, управляющего совета, попечи-

тельского совета) о введении в образовательной организации 

ФГОС НОО  

2025-2029 

2. Разработка на основе программы начального общего обра-

зования основной образовательной программы (ООП) обра-

зовательной организации 

До 

01.09.2025 
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Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки реа-

лизации 

3. Утверждение ООП организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность 
31.08.2025 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы школы тре-

бованиям ФГОС НОО 
До 

01.09.2025 

5. Приведение должностных инструкций работников образо-

вательной организации в соответствие с требованиями ФГОС 

НОО, тарифно-квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом 

31.09.2025 

6. Разработка и утверждение плана-графика введения изме-

нений ФГОС НОО 
Январь 

2025 

7. Определение списка учебников и учебных пособий, ис-

пользуемых в образовательной деятельности в соответствии 

с ФГОС НОО 

Январь 

2025 

8. Разработка локальных актов, устанавливающих требования 

к различным объектам инфраструктуры образовательной ор-

ганизации с учѐтом требований к необходимой и достаточной 

оснащѐнности учебной деятельности 

До 

01.09.2025 

 9. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

— положения об организации текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы; 

— положения об организации домашней работы обучаю-

щихся; 

— положения о формах получения образования; 

… 

До 

01.09.2025 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения  

ФГОС НОО 

1. Определение объѐма расходов, необходимых для реализа-

ции ООП и достижения планируемых результатов 
До 01.09.2025 

2. Корректировка локальных актов (внесение изменений 

в них), регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательной организации, в том числе сти-

мулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров преми-

рования 

До 01.09.2025 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому до-

говору с педагогическими работниками 
Август 2025 



9
98 

99
8 

 

 

Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки реа-

лизации 

III. Организа-

ционное обес-

печение введе-

ния изменений 

ФГОС НОО 

1.  Обеспечение координации взаимодействия участников 

образовательных отношений по организации введения ФГОС 

НОО 

Август 2025 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия образо-

вательных организаций и организаций дополнительного об-

разования, обеспечивающих организацию внеурочной дея-

тельности 

Июнь 2025 

3. Разработка и реализация системы мониторинга образова-

тельных потребностей обучающихся и родителей (законных 

представителей) по использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

Май 2025 

4. Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией к проектированию 

основной образовательной программы начального общего 

образования 

Январь 2025 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения изме-

нений ФГОС 

НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС НОО 
Май 2025 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения ква-

лификации педагогических и руководящих работников обра-

зовательной организации в связи с введением  

ФГОС НОО 

Январь 2025 

3. Разработка (корректировка) плана научно-методической 

работы (внутришкольного повышения квалификации) 

с ориентацией на проблемы введения изменений ФГОС НОО 

Январь 2025 

V. Информа-

ционное обес-

печение введе-

ния изменений 

ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте образовательной организации ин-

формационных материалов о введении ФГОС НОО 
Системати-

чески 

2. Широкое информирование родителей (законных предста-

вителей) как участников образовательного процесса 

о введении и реализации ФГОС НОО  

Январь-май 

2025 

3. Обеспечение публичной отчѐтности образовательной ор-

ганизации о ходе и результатах введения и реализации ФГОС 

НОО 

Ситстемати-

чески  

VI. Матери-

альнотехниче-

ское обеспече-

ние введения 

изменений 

ФГОС НОО 

1. Характеристика материально-технического обеспечения 

введения  

и реализации ФГОС НОО  

Январь-май 

2025 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы 

образовательной организации требованиям ФГОС НОО 
2 раза в год 

3. Обеспечение соответствия условий реализации ООП про- Январь 2025 
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Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки реа-

лизации 

тивопожарным нормам, санитарно-эпидемиологическим нор-

мам, нормам охраны труда работников образовательной ор-

ганизации 

4. Обеспечение соответствия информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС НОО: 

укомплектованность библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными ресурсами; 

наличие доступа образовательной организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещѐнным в федераль-

ных, региональных и иных базах данных; 

наличие контролируемого доступа участников образователь-

ных отношений к информационным образовательным ресур-

сам локальной сети и Интернета; 

… 

До 01.09. 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


