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2.1 Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей. 
 

• РУССКИЙ ЯЗЫК    

1 класс 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение русского языка в 1 классе направлено на достижение обучающимися личност-

ных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

дут 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, пони-

мание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межна-

ционального 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 приме-

ров из художественных произведений; 

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

ственности,уважении и достоинстве человека, о нравственно этических нормах поведения и 

правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведе-

ниях; 

духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жиз-

ненный и читательский опыт; 

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

пользованием 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, традициями 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 само-

выражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной ин-

формации 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 изхудожественных произведений), ответственное потребление и бережное отноше-

ние к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных произве-



дений; 

экологического воспитания: 

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

— неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

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

чальные представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной карти-

ны мира); 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и са-

мостоятельность 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 бу-

дут сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

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

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грам-

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

— объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

— определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 

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

— находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе пред-

ложенного 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 языко-

вым материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объ-

екта, речевой ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подхо-

дящий (на основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследова-

ния);формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового 

материала; 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в ана-

логичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения за-

прашиваемой информации, для уточнения; 

— согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информа-

цию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочни-

кам, учебнику); 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, закон-

ных представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интер-



нете (информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении 

слова, о синонимах слова); 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информа-

цию в соответствии с учебной задачей; 

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

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

Универсальные учебные действия 

Общение: 

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

лями и условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалоги дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументировано высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

соответствии с речевой ситуацией; 

— готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

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

ления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографиче-

ских ошибок; 

— соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделе-

нию, характеристике, использованию языковых единиц; 

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

фографическую и пунктуационную ошибку; 

— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объ-

ективно оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоя-

тельно разрешать конфликты; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

— различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 



— вычленять звуки из слова; 

— различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный 

звук [й’] и гласный звук[и]); 

— различать ударные и безударные гласные звуки; 

— различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в 

слове); 

— различать понятия «звук» и «буква»; 

— определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: 

слова без стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е,ё,ю,я и буквой  ьв 

конце слова; 

— правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последова-

тельности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

— писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные 

буквы, соединения букв, слова; 

— применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в пред-

ложении; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; прописная буквав начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички 

животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный + глас-

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

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

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

тексты объёмом не более 25 слов; 

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

5 слов, тексты объёмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с произношени-

ем; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— понимать прослушанный текст; 

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

ции 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 наблюде-

ниям; 

— использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

• СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Обучение грамоте  

Развитие речи 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

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

слушивании 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 последова-

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

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

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

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

звонких и глухих. Определение места ударения. Слог как минимальная произносительная еди-



ница. Количество слогов в слове. Ударный слог. 

Графика 

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

Буквы гласных как показатель твёрдости — мягкости согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, 

я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. По-

следовательность букв в русском алфавите. 

Чтение 

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

чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. 

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

слов, словосочетаний, предложений. Выразительное чтение на материале небольших прозаиче-

ских текстов и стихотворений. Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми слова-

ми). 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. Гигие-

нические требования, которые необходимо соблюдать во время письма. Начертание письмен-

ных прописных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Письмо разборчивым, аккуратным почерком. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Приёмы 

и последовательность правильного списывания текста. Функция небуквенных графических 

средств: пробела между словами, знака переноса. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение глас-

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

писная буква в начале предложения, в именах собственных (имена людей, клички животных); 

перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

Общие сведения о языке 

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

Фонетика 

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

ударные и безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие со-

гласные звуки, их различение. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], 

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

без стечения согласных). 

Графика 

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

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

буквами е,ё,ю,я,и. Функции букв е,ё,ю,я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествую-

щего согласного звука в конце слова. Установление соотношения звукового и буквенного со-

става слова в словах типа: стол, конь. Небуквенные графические средства: пробел между сло-

вами, знак переноса. Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Ис-

пользование алфавита для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия 

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

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

учебнике). 

Лексика 

Слово как единица языка (ознакомление). Слово как название предмета, признака пред-

мета, действия предмета (ознакомление). Выявление слов, значение которых требует уточне-

ния. 

Синтаксис 



Предложение как единица языка (ознакомление). Слово, предложение (наблюдение над 

сходством и различием). Установление связи слов в предложении при помощи смысловых  во-

просов. 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 фа-

милиях людей, кличках животных; 

— перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

— гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, 

ща, чу, щу; 

— сочетания чк, чн; 

— слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографиче-

ском словаре учебника); 

— знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицатель-

ный знаки. Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (ознакомле-

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

общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи). 

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

извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

• ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

 Электронные (цифро-

вые) образовательные 

ресурсы 
все-

го 
кон-

трольные 

работы 

практи-

ческие 

работы 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ   

Раздел 1. Развитие речи   

1.1. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 
сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений 

3 0 0 Электронное приложение 
к  учебнику 

Итого по разделу 3    

Раздел 2. Фонетика   

2.1. Звуки речи. Интонационное выделение звука в слове. Определение частот-

ного звука в стихотворении. Называние слов с заданным звуком. Диффе-
ренциация близких по акустико артикуляционным признакам звуков 

4 0 0  

2.2. Установление последовательности звуков в слове и количества звуков. Со-

поставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Звуко-
вой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели зву-

кового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели 

4 0 0  

2.3. Особенность гласных звуков. Особенность согласных звуков. Различение 

гласных и согласных звуков. Определение места ударения. Различение 
гласных ударных и безударных. Ударный слог 

4 0 0  

2.4. Твёрдость и мягкость согласных звуков как смыслоразличительная функ-

ция. Различение твёрдых и мягких согласных звуков 

5 0   

2.5. Дифференциация парных по твёрдости — мягкости согласных звуков.  
Дифференциация парных по звонкости — глухости звуков (без введения 

терминов «звонкость», «глухость») 

5 0 0  

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  

Итого по разделу 27   

Раздел 3. Письмо. Орфография и пунктуация 

3.1. Развитие мелкой моторики пальцев и движения руки. Развитие умения ори-
ентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 

2 0 0  



доски. Усвоение  гигиенических требований, которые необходимо соблю-

дать во время письма 

3.2. Анализ начертаний письменных заглавных и строчных букв. Создание 
единства звука, зрительного образа обозначающего его буквы и двигатель-

ного образа этой буквы. Овладение начертанием письменных прописных и 

строчных букв 

30 0 0  

3.3. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 
гигиенических норм. Овладение  разборчивым аккуратным письмом 

5 0 0  

3.4. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходит-

ся с их произношением 

2 0 0  

3.5. Усвоение приёмов последовательности правильного списывания текста 3 0 0  

3.6. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 
словами, знака переноса 

3 0 0  

3.7. Знакомство с правилами правописания и их применением: раздельное напи-

сание слов 

5 0 0  

3.8. Знакомство с правилами правописания и их применением: обозначение 

гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением) 

5 0 0  

3.9. Знакомство с правилами правописания и их применением: ча, ща, чу, щу 4 0 0  

3.10. Знакомство с правилами правописания и их применением: прописная буква 
в начале предложения, в именах собственных (имена людей, клички живот-

ных) 

2 0 0  

3.11. Знакомство с правилами правописания и их применением: перенос слов по 

слогам без стечения согласных 

4 0 0  

3.12. Знакомство с правилами правописания и их применением: знаки препина-

ния в конце предложения 

5 0 0  

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  

Итого по разделу 1   

Раздел 2. Фонетика  

2.1. Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. 
Гласные ударные и безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их 

различение 

2 0 0  

2.2. Звонкие и глухие согласные звуки, их различение. Согласный звук [й’] и 
гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. 

1 0 0  

2.3. Слог. Определение количества слогов в слове. Ударный слог. Деление слов 

на слоги (простые случаи, без стечения согласных) 

1 0 0  

Итого по разделу 4   

Раздел 3. Графика 

3.1. Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости 

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

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

ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного 

звука в конце слова 

1 0 0  

3.2. Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 
типа стол, конь. 

1 0 0  

3.3. Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

1 0 0  

3.4. Русский алфавит: правильное название букв, знание их последовательности. 
Использование алфавита для упорядочения списка слов 

1 0 0  

Итого по разделу 4   

Раздел 4. Лексика и морфология 

4.1. Слово как единица языка (ознакомление). 2 0 0  

4.2. Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета (озна-

комление). 

6 0 0  

4.3. Выявление слов, значение которых требует уточнения 4 0 0  

Итого по разделу 12   



Раздел 5. Синтаксис 

5.1. Предложение как единица языка (ознакомление). 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). 

1 0 0  

5.2. Установление связи слов в предложении при помощи смысловых вопросов. 1 0 0  

5.3. Восстановление деформированных предложений. 1 0 0  

5.4. Составление предложений из набора форм слов 2 0 0  

Итого по разделу 5    

Раздел 6. Орфография и пунктуация  

6.1. Ознакомление с правилами правописания и их применение: - раздельное 
написание слов в предложении; - прописная буква в начале предложения и в 

именах собственных: в именах и фамилиях людей, кличках животных; 

- перенос слов (без учётаморфемного членения слова); 
- гласные после шипящихв сочетаниях жи, ши (в положении под 

ударением), ча, ща, чу, щу; 

- сочетания чк, чн; - слова с непроверяемыми гласными и соглас-

ными (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

- знаки препинания вконце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. 

10 1 0  

6.2. Усвоение алгоритма списывания текста 3 0 0  

Итого по разделу 13   

Раздел 7. Развитие речи 

7.1. Речь как основная форма общения между людьми 1 0 0  

7.2. Текст как единица речи (ознакомление). 1 0 0  

7.3. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит обще-
ние. 

1 0 0  

7.4. Ситуации устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеома-

териалов, прослушивание аудиозаписи). 

0.5 0 0  

7.5. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой) 

0.5 0 0  

Итого по разделу: 4   

Резервное время 7 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 149 1 0 

2 класс 

• ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение русского языка во 2 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

сформированы следующие личностные новообразования 

гражданско-патриотического воспитания: 

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

ние 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 межнацио-

нального общения народов России; 

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

том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

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

художественных произведений; 

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

сти, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

—    признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 



—    проявление сопереживания, уважения и доброжелатель ности, в том числе с использова-

нием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

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

рального  вреда  другим  людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 

средств языка); 

эстетического воспитания: 

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

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

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

ле в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовы-

ражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации в 

процессе языкового образования; 

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

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения; 

трудового воспитания: 

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

рам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к раз-

личным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных произве-

дений; 

экологического воспитания: 

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

—    неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

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

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

—    познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоя-

тельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, актив-

ность и самостоятельность в его познании. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

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

ливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматиче-

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

—    объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

—    определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей 

речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

—    находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложен-

ного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языко-

выми 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 ма-

териалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 



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

чевой ситуации; 

—    сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

—    проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

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

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

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового ма-

териала; 

—    прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогич-

ных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

—    выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашива-

емой информации, для уточнения; 

—    согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

—    распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на осно-

вании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, 

учебнику); 

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

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете 

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

синонимах слова); 

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

ответствии с учебной задачей; 

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

стоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося форми-

руются коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

—    проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги 

и дискуссии; 

—    признавать возможность существования разных точек зрения; 

—    корректно и аргументированно высказывать своё  мнение; 

—    строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

ветствии с речевой ситуацией; 

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

о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

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

К концу обучения в начальной школе у обучающегося форми-

руются регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

—    планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

—    выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

—    устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

—    корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических 

ошибок; 



—    соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, ха-

рактеристике, использованию языковых единиц; 

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

фическую и пунктуационную ошибку; 

—    сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

—    формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия 

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

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

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

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

—    проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты; 

—    ответственно выполнять свою часть работы; 

—    оценивать свой вклад в общий результат; 

—    выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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: соглас-

ный парный/непарный по твёрдости/мягкости; согласный парный/непарный по звонкости/глу-

хости; 

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

во на слоги; 

—    устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функ-

ций букв е, ё, ю, я; 

—    обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине слова; 

—    находить однокоренные слова; 

—    выделять в слове корень (простые случаи); 

—    выделять в слове окончание; 

—    выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и 

уточнять значение по учебным словарям; случаи употребления синонимов и антонимов (без на-

зывания терминов); 

—    распознавать слова,  отвечающие  на  вопросы  «кто?», 

«что?»; 

—    распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и др.; 

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

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

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

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

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

слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебни-

ка); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических 

названиях; раздельное написание предлогов с именами существительными, разделительный 

мягкий знак; 

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

объёмом не более 50 слов; 

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

ёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 

—    находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

—    пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 



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

определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной ин-

тонации; 

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

менно (1—2 предложения); 

—    составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по вопро-

сам; 

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

—    составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

—    писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с опорой 

на вопросы; 

—    объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные поня-

тия. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Общие сведения о языке 

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

воначальные представления о многообразии языкового пространства России и мира. Методы 

познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика 

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

безударных гласных звуков, твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих соглас ных 

звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме твёрдости и мяг-

кости согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я; согласный звук [й’] и гласный звук [и] (повто-

рение изученного в 1 классе). Парные и непарные по твёрдости — мягкости согласные звуки. 

Парные и непарные по звонкости — глухости согласные звуки. Качественная характеристика 

звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, 

парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Функции ь: показа-

тель мягкости предшествующего согласного в конце и в середине слова; разделительный. Ис-

пользование на письме разделительных ъ и ь. Соотношение звукового и буквенного состава в 

словах с буквами е, ё, ю, я (в начале слова и после гласных). Деление слов на слоги (в том числе 

при стечении согласных). Использование знания алфавита при работе со словарями. Небуквен-

ные графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац (красная строка), пунк-

туационные знаки (в пределах изученного). 

Орфоэпия 

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

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

учебнике). Использование отработанного перечня слов (орфоэпического словаря учебника) для 

решения практических задач. 

Лексика 

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

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту 

или уточнение значения с помощью толкового словаря. Однозначные и многозначные слова 

(простые случаи, наблюдение). Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки одноко-

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

слов с омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые случаи). Окончание как 

изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. Различение изменяе-

мых и неизменяемых слов. Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова 

(наблюдение). 

Морфология 



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

ние в речи. Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что сделать?» и 

др.), употребление в речи. Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы («ка-

кой?», «какая?», «какое?», «какие?»), употребление в речи. Предлог. Отличие предлогов от 

приставок. Наиболее распространённые предлоги: в, на, из, без, над, до, у, о, об и др. 

Синтаксис 

Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение). Предложение как еди-

ница языка. Предложение и слово. Отличие предложения от слова. Наблюдение за выделением 

в устной речи одного из слов предложения (логическое ударение). Виды предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные предложения. Виды пред-

ложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и невосклицательные 

предложения. 

Орфография и пунктуация 

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

животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки на строку (без учё-

та 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 орфо-

графической 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 провер-

ке собственных и предложенных текстов. Орфографическая зоркость как осознание места воз-

можного 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 живот-

ных, географические названия; 

·  раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи 

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

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

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

влечь 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 при-

ходить к общему решению в совместной деятельности при проведении парной и групповой ра-

боты. 

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. Те-

ма текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. По-

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

предложений и абзацев. 

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

ление). Поздравление и поздравительная открытка. Понимание текста: развитие умения форму-

 



лировать простые выводы на основе информации, содержащейся в тексте. Выразительное чте-

ние текста вслух с соблюдением правильной интонации. 

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

• ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
 

Наименование разделов и тем программы 
Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образова-

тельные ре-

сурсы 
всего контроль-

ные работы 

практические 

работы 

1.1. Язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры. Многообразие языкового пространства 
России и мира (первоначальные представления). 

0.5 0 0 Электронное 

приложение к 
учебнику 

1.2. Знакомство с различными методами познания языка: наблюдение, 

анализ 

0.5 0 0 
 

Итого по разделу: 1  

2.1. Повторение изученного в 1 классе: смыслоразличительная функция 

звуков; различение звуков и букв; различение ударных и безудар-
ных гласных звуков, твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и 

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

[щ’]; обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных зву-
ков, функции букв е, ё, ю, я; согласный звук [й’] и гласный звук [и]. 

1 0 0  

2.2. Парные и непарные по твёрдости — мягкости согласные зву-

ки. Парные и непарные по звонкости — глухости согласные зву-

ки. Качественная характеристика звука: гласный — согласный; 
гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, 

парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — 

непарный. 

1 0 0  

2.3. Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в 

конце и в середине слова; разделительный. Использование на пись-

ме разделительных ъ и ь. 

1 0 0  

2.4. Установление соотношения звукового и буквенного состава в сло-
вах с буквами е, ё, ю, я (в начале слова и после гласных). 

1 0 0  

2.5. Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных). 1 0 0  

2.6. Использование знания алфавита при работе со словарями. 0.5 0 0  

2.7. Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, абзаца (красной строки), пунктуационных 
знаков (в пределах изученного) 

0.5 0 0  

Итого по разделу: 6  

3.1. Понимание слова как единства звучания и значения. Лексическое 

значение слова (общее представление). 

3 0 0  

3.2. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определе-
ние значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. 

2 1 0  

3.3. Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение) 2 0 0  

3.4. Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов 3 0 0  

Итого по разделу: 10  

4.1. Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) 
слова. Признаки однокоренных (родственных) слов. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омо-

нимичными корнями. Выделение в словах корня (простые случаи) 

5 0 0  

4.2. Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с 4 0 0  



помощью окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов 

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

5 0 0  

Итого по разделу: 14  

5.1. Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы 

(«кто?», «что?»), употребление в речи 

5 1 0  

5.2. Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», 

«что сделать?» и др.), употребление в речи 

5 0 0  

5.3. Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы 

(«какой?», «какая?», «какое?», «какие?»), употребление  в речи 

5 0 0  

5.4. Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распростра-

нённые предлоги: в, на, из, без, над, до, у, о, об и др. 

4 0 0  

Итого по разделу: 19   

6.1. Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторе-

ние). 

Предложение как единица языка. 

2 0 0  

6.2. Предложение и слово. Отличие предложения от слова. Наблюдение 
за выделением в устной речи одного из слов предложения (логиче-

ское ударение) 

2 0 0  

6.3. Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные, побудительные предложения. 

2 0 0  

6.4. Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): 
восклицательные и невосклицательные предложения 

2 0 0  

Итого по разделу: 8  

7.1. Повторение правил право-писания, изученных в 1 классе: пропис-

ная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, 
фамилии, клички животных); знаки препинания в конце предложе-

ния; перенос слов со строки на строку (без учёта морфемного чле-

нения слова); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в по-
ложении под ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн. 

5 0 0  

7.2. Формирование орфографической зоркости: осознание места воз-

можного возникновения орфографической ошибки. 

3 0 0  

7.3. Понятие орфограммы. 2 0 0  

7.4. Использование различных способов решения орфографической 
задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

5 1 0  

7.5. Использование орфографического словаря учебника 

для определения (уточнения) написания слова. 

3 0 0  

7.6. Контроль и самоконтроль при проверке собственных 
и предложенных текстов. 

3 0 0  

7.7. Ознакомление с правилами 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 орфографи-
ческом словаре учебника); 

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

людей, клички животных, географические названия; 
- раздельное написание предлогов с именами существительными 

29 0 0  

Итого по разделу: 50  

8.1. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

устного общения для эффективного решения коммуникативной 
задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения собственно-

го мнения). Овладение основными умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 

4 0 0  



т. п.). Практическое овладение диалогической формой речи. Со-

блюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм 
в ситуациях учебного и бытового общения. 

8.2. Умение договариваться и приходить к общему решению в совмест-

ной деятельности при проведении парной и групповой работы 

3 0 0  

8.3. Составление устного рассказа по репродукции картины. Составле-
ние устного рассказа по личным наблюдениям и вопросам 

3 0 0  

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

последовательность предложений в тексте; выражение в тексте 

законченной мысли. 

3 0 0  

8.5. Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков 
к предложенным текстам. Последовательность частей текста (абза-

цев). Корректирование текстов с нарушенным порядком предложе-
ний и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенно-

сти (первичное ознакомление). 

4 1 0  

8.6. Знакомство с жанром поздравления. 2 0 0  

8.7. Понимание текста: развитие умения формулировать простые выво-
ды на основе информации, содержащейся в тексте. 

4 1 0  

8.8. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением правильной 

интонации. 

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

7 0 0  

Итого по разделу: 30  

Резервное время 32  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 170 5 0 

3 класс  

• ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение русского языка в 3 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

сформированы следующие личностные новообразования 

гражданско-патриотического воспитания: 

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

чение 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 межнацио-

нального общения народов России; 

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

том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

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

художественных произведений; 

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

ности, уважении и достоинстве человека, о нравственно этических нормах поведения и прави-

лах межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 

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

нием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

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

рального 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 чис-

ле в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовыраже-

ния; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благопо-

лучия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации в 

процессе языкового образования; 

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

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения; 

трудового воспитания: 

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

рам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к раз-

личным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных произведе-

ний; 

экологического воспитания: 

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

— неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

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

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

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоя-

тельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, актив-

ность и самостоятельность в его познании. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

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

ливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматиче-

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

— объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

— определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей 

речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

— находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложен-

ного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языко-

выми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

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

ве предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

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

териалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

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

речевой ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 



— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

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

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

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового ма-

териала; 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогич-

ных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашива-

емой информации, для уточнения; 

— согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на осно-

вании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, 

учебнику); 

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

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете 

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

синонимах слова); 

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

ответствии с учебной задачей; 

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

стоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия 

Общение: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги 

и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

ветствии с речевой ситуацией; 

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

о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

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

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 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, ха-

рактеристике, использованию языковых единиц; 

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

фическую и пунктуационную ошибку; 



— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия 

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

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её дости-

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

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

— объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

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

параметрам; 

— производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без транскриби-

рования); 

— определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; устанавли-

вать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций букв е, ё, ю, 

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

— различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать однокорен-

ные слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); различать однокорен-

ные слова и синонимы; 

— находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, пристав-

ку, суффикс; 

— выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и антони-

мы к словам разных частей речи; 

— распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

— определять значение слова в тексте; 

— распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён су-

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

ударными окончаниями; 

— распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён прила-

гательных: род, число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в 

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

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

сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в про-

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

родам; 

— распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать личные место-

имения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

— различать предлоги и приставки; 

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

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

— распознавать распространённые и нераспространённые предложения; находить место 

орфограммы в слове и между словами на изученные правила; применять изученные правила 

правописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографи-

ческом словаре учебника); непроизносимые согласные в корне слова; разделительный твёрдый 

знак; мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; не с глаголами; раздельное 



написание предлогов со словами; 

— правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов; 

— писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных правил пра-

вописания; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

 формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации 

устно и письменно (1—2 предложения); 

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

определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной инто-

нации; создавать небольшие устные и письменные тексты (2—4 предложения), содержащие 

приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого эти-

кета; 

— 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 состав-

ленному плану; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные поня-

тия; 

— уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

 

• СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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 твёр-

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

лительных мягкого и твёрдого знаков, условия использования на письме разделительных мяг-

кого и твёрдого знаков (повторение изученного). Соотношение звукового и буквенного соста-

ва в словах с разделительными ь и ъ, в словах с непроизносимыми согласными. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Орфоэпия 

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

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом 

в учебнике). Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 

Лексика 

Повторение: лексическое значение слова. Прямое и переносное значение слова (ознакомле-

ние). Устаревшие слова (ознакомление). 

Состав слова (морфемика) 

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

ренных (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 (ознаком-

ление) 



Морфология 

Части речи 

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

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

среднего рода. Падеж имён существительных. Определение падежа, в котором употреблено 

имя существительное. Изменение имён существительных по падежам и числам (склонение). 

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

неодушевлённые. 

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

имени прилагательного от формы имени существительного. Изменение имён прилагательных 

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

прилагательных. 

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

зование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте. 

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

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

Род глаголов в прошедшем времени. 

Частица не, её значение. 

Синтаксис 

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

словами в предложении. Главные члены предложения — подлежащее и сказуемое. Второсте-

пенные 

члены предложения (без деления на виды). Предложения распространённые и нераспростра-

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

Орфография и пунктуация 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической 

ошибки, различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфо-

граммы 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. Пра-

вила правописания и их применение: 

— разделительный твёрдый знак; 

— непроизносимые согласные в корне слова; 

— мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

— безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на уровне наблю-

дения); 

— безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на уровне наблю-

дения); 

— раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

— непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учеб-

ника); 

— раздельное написание частицы не с глаголами. 

Развитие речи 

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

ность, отказ и др. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях 

учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие: формулировать и аргументи-

ровать собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к общему ре-

шению в совместной деятельности; контролировать (устно координировать) действия при про-

ведении парной и групповой работы. 

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

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

тема текста, 



основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным порядком предло-

жений и абзацев. 

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

жений 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. 

 

• ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ п/п Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) образова-

тельные ресурсы 
всего кон-

троль-

ные ра-

боты 

практиче-

ские рабо-

ты 

1.1. Раздел 1. Сведения о русском языке Русский язык 
как государственный язык Российской Федерации. 

Знакомство с различными методами познания язы-

ка: наблюдение, анализ, лингвистический экспери-
мент 

1 0 0 https://infourok.ru/ https://uchi.ru/ 
https://www.uchportal.ru/load/46 

http://www.nachalka.com/ 

Итого по разделу: 1 

2.1. Раздел 2. Фонетика и графика Повторение: звуки 

русского языка: гласный/согласный, гласный удар-

ный/безударный, согласный твёрдый/мягкий, пар-
ный/непарный, согласный глухой/звонкий, пар-

ный/непарный; функции разделительных мягкого и 

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

1 0 0 https://infourok.ru/ https://uchi.ru/ 

https://www.uchportal.ru/load/46 

http://www.nachalka.com/ 

2.2. Соотношение звукового и буквенного состава в сло-

вах с разделительными ь и ъ, в словах с непроизно-

симыми согласными 

0,5 0 0 https://infourok.ru/ https://uchi.ru/ 

https://www.uchportal.ru/load/46 

http://www.nachalka.com/ 

2.3. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами 

0,5 0 0 https://infourok.ru/ https://uchi.ru/ 

https://www.uchportal.ru/load/46 

http://www.nachalka.com/ 

Итого по разделу: 2 

3.1. Раздел 3. Лексика Повторение: лексическое значе-

ние слова. 

2 1 0 https://infourok.ru/ https://uchi.ru/ 

https://www.uchportal.ru/load/46 

http://www.nachalka.com/ 

3.2. Прямое и переносное значение слова (ознакомле-

ние). 

2 0 0 https://infourok.ru/ https://uchi.ru/ 

https://www.uchportal.ru/load/46 

http://www.nachalka.com/ 

3.3. Устаревшие слова (ознакомление) 1 0 0 https://infourok.ru/ https://uchi.ru/ 

https://www.uchportal.ru/load/46 

http://www.nachalka.com/ 

Итого по разделу: 5  

4.1. Раздел 4. Состав слова (морфемика)Повторение: 

корень как обязательная часть слова; однокорен-

ные (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 

4 1 0 https://infourok.ru/ https://uchi.ru/ 

https://www.uchportal.ru/load/46 

http://www.nachalka.com/ 

http://www.uchportal.ru/load/46
http://www.nachalka.com/
http://www.uchportal.ru/load/46
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http://www.uchportal.ru/load/46
http://www.nachalka.com/
http://www.uchportal.ru/load/46
http://www.nachalka.com/
http://www.uchportal.ru/load/46
http://www.nachalka.com/
http://www.uchportal.ru/load/46
http://www.nachalka.com/
http://www.uchportal.ru/load/46
http://www.nachalka.com/


слова. 

4.2. Однокоренные слова и формы одного и того же 

слова. Корень, приставка, суффикс — значимые ча-
сти слова. Нулевое окончание (ознакомление) 

4 0 0 https://infourok.ru/ https://uchi.ru/ 

https://www.uchportal.ru/load/46 
http://www.nachalka.com/ 

Итого по разделу: 8  

5.1. Раздел 5. Морфология Части речи. 
Имя существительное: общее значение, вопросы, 

употребление в речи. 

1 0 0 https://infourok.ru/ https://uchi.ru/ 
https://www.uchportal.ru/load/46 

http://www.nachalka.com/ 

5.2. Имена существительные единственного и множе-
ственного числа. 

3 0 0 https://infourok.ru/ https://uchi.ru/ 
https://www.uchportal.ru/load/46 

http://www.nachalka.com/ 

5.3. Имена существительные мужского, женского и 
среднего рода. 

3 1 0 https://infourok.ru/ https://uchi.ru/ 
https://www.uchportal.ru/load/46 

http://www.nachalka.com/ 

5.4. Падеж имён существительных. Определение паде-

жа, в котором употреблено имя существительное. 

Изменение имён существительных по падежам и 

числам (склонение) 

5 0 0 https://infourok.ru/ https://uchi.ru/ 

https://www.uchportal.ru/load/46 

http://www.nachalka.com/ 

5.5. Имена существительные 1, 2, 3-го склонения. 5 1 0 https://infourok.ru/ https://uchi.ru/ 
https://www.uchportal.ru/load/46 

http://www.nachalka.com/ 

5.6. Имена существительные одушевлённые и неоду-

шевлённые. 

2 0 0 https://infourok.ru/ https://uchi.ru/ 

https://www.uchportal.ru/load/46 

http://www.nachalka.com/ 

5.7. Имя прилагательное: общее значение, вопросы, упо-

требление в речи. 

1 0 0 https://infourok.ru/ https://uchi.ru/ 

https://www.uchportal.ru/load/46 

http://www.nachalka.com/ 

5.8. Зависимость формы имени прилагательного от 

формы имени существительного. Изменение имён 

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

3 0 0 https://infourok.ru/ https://uchi.ru/ 

https://www.uchportal.ru/load/46 

http://www.nachalka.com/ 

5.9. Склонение имён прилагательных. 3 1 0 https://infourok.ru/ https://uchi.ru/ 

https://www.uchportal.ru/load/46 

http://www.nachalka.com/ 

5.10. Местоимение (общее представление). 1 0 0 https://infourok.ru/ https://uchi.ru/ 

https://www.uchportal.ru/load/46 

http://www.nachalka.com/ 
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5.11. Личные местоимения, их употребление в речи. Ис-

пользование личных местоимений для устранения 

неоправданных повторов в тексте. 

3 1 0 https://infourok.ru/ https://uchi.ru/ 

https://www.uchportal.ru/load/46 

http://www.nachalka.com/ 

5.12. Глагол: общее значение, вопросы, употребление в 

речи. 

1 0 0 https://infourok.ru/ https://uchi.ru/ 

https://www.uchportal.ru/load/46 

http://www.nachalka.com/ 

5.13. Неопределённая форма глагола. 4 0 0 https://infourok.ru/ https://uchi.ru/ 

https://www.uchportal.ru/load/46 

http://www.nachalka.com/ 

5.14. Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. 3 0 0 https://infourok.ru/ https://uchi.ru/ 

https://www.uchportal.ru/load/46 

http://www.nachalka.com/ 

5.15. Изменение глаголов по временам, числам. Род гла-

голов в прошедшем времени. 

3 0 0 https://infourok.ru/ https://uchi.ru/ 

https://www.uchportal.ru/load/46 

http://www.nachalka.com/ 

5.16. Частица не, её значение 2 1 0 https://infourok.ru/ https://uchi.ru/ 

https://www.uchportal.ru/load/46 

http://www.nachalka.com/ 

Итого по разделу: 43 

6.1. Раздел 6. Синтаксис Предложение. Установление 

при помощи смысловых (синтаксических) вопросов 

связи между словами в предложении. 

1 0 0 https://infourok.ru/ https://uchi.ru/ 

https://www.uchportal.ru/load/46 

http://www.nachalka.com/ 

6.2. Главные члены предложения — подлежащее и ска-

зуемое. 

3 0 0 https://infourok.ru/ https://uchi.ru/ 

https://www.uchportal.ru/load/46 

http://www.nachalka.com/ 

6.3. Второстепенные члены предложения (без деления 

на виды). 

3 1 0 https://infourok.ru/ https://uchi.ru/ 

https://www.uchportal.ru/load/46 

http://www.nachalka.com/ 

6.4. Предложения распространённые и нераспростра-

нённые. 

3 0 0 https://infourok.ru/ https://uchi.ru/ 

https://www.uchportal.ru/load/46 

http://www.nachalka.com/ 

6.5. Наблюдение за однородными членами предложения 

с союзами и, а, но и без союзов 

3 0 0 https://infourok.ru/ https://uchi.ru/ 

https://www.uchportal.ru/load/46 

http://www.nachalka.com/ 

Итого по разделу: 13 

7.1. Раздел 7. Орфография и пунктуация Повторение 

правил правописания, изученных в 1 и 2 классах. 

4 0 0 https://infourok.ru/ https://uchi.ru/ 

https://www.uchportal.ru/load/46 

http://www.nachalka.com/ 

7.2. Формирование орфографической зоркости: осозна-

ние места возможного возникновения орфографи-

ческой ошибки, 
использование различных способов решения орфо-

графической задачи в зависимости от места орфо-

граммы в слове. . 

6 1 0 https://infourok.ru/ https://uchi.ru/ 

https://www.uchportal.ru/load/46 

http://www.nachalka.com/ 
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7.3. Использование орфографического словаря для 

определения (уточнения) написания слова. Кон-

троль и самоконтроль при проверке собственных и 
предложенных текстов 

4 0 0 https://infourok.ru/ https://uchi.ru/ 

https://www.uchportal.ru/load/46 

http://www.nachalka.com/ 

7.4. Ознакомление с правилами правописания и их при-

менение: 

- разделительный твёрдый знак; 
- непроизносимые согласные в корне слова; 

- мягкий знак после шипящих на конце имён суще-

ствительных; 
- безударные гласные в падежных окончаниях имён 

существительных (на уровне наблюдения); 

- раздельное написание предлогов с личными место-
имениями; 

- непроверяемые гласные и согласные (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника); 
- раздельное написание частицы не с глаголами 

36 3 0 https://infourok.ru/ https://uchi.ru/ 

https://www.uchportal.ru/load/46 

http://www.nachalka.com/ 

Итого по разделу: 50 

8.1. Раздел 8. Развитие речи Нормы речевого этикета: 
устное и письменное приглашение, просьба, изви-

нение, благодарность, отказ и др. 

1 0 0 https://infourok.ru/ https://uchi.ru/ 
https://www.uchportal.ru/load/46 

http://www.nachalka.com/ 

8.2. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпиче-
ских норм в ситуациях учебного и бытового обще-

ния. 

2 0 0 https://infourok.ru/ https://uchi.ru/ 
https://www.uchportal.ru/load/46 

http://www.nachalka.com/ 

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

1 0 0 https://infourok.ru/ https://uchi.ru/ 
https://www.uchportal.ru/load/46 

http://www.nachalka.com/ 

8.4. Формулировка и аргументирование собственного 
мнения в диалоге и дискуссии. Умение договари-

ваться и приходить к общему решению в совмест-

ной деятельности. Умение контролировать (устно 
координировать) действия при проведении парной 

и групповой работы. 

5 0 0 https://infourok.ru/ https://uchi.ru/ 
https://www.uchportal.ru/load/46 

http://www.nachalka.com/ 

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. 

4 1 0 https://infourok.ru/ https://uchi.ru/ 
https://www.uchportal.ru/load/46 

http://www.nachalka.com/ 

8.6. План текста. Составление плана текста, написание 
текста по заданному плану. Связь предложений в 

тексте с помощью личных местоимений, синони-

мов, союзов и, а, но. 

4 0 0 https://infourok.ru/ https://uchi.ru/ 
https://www.uchportal.ru/load/46 

http://www.nachalka.com/ 

8.7. Ключевые слова в тексте. 
Определение типов текстов (повествование, описа-

ние, рассуждение) и создание собственных текстов 

заданного типа. 

4 0 0 https://infourok.ru/ https://uchi.ru/ 
https://www.uchportal.ru/load/46 

http://www.nachalka.com/ 

8.8. Знакомство с жанром письма, поздравительной от-
крытки, объявления. 

2 1 0 https://infourok.ru/ https://uchi.ru/ 
https://www.uchportal.ru/load/46 

http://www.nachalka.com/ 

8.9. Изложение текста по коллективно или самостоя-
тельно составленному плану. 

6 0 0 https://infourok.ru/ https://uchi.ru/ 
https://www.uchportal.ru/load/46 

http://www.nachalka.com/ 

8.10 Изучающее, ознакомительное чтение 1 0 0 https://infourok.ru/ https://uchi.ru/ 
https://www.uchportal.ru/load/46 

http://www.nachalka.com/ 
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Итого по разделу: 30  

Резервное время 18  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 170 14  

 

4 класс



• ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение русского языка в 4 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

сформированы следующие личностные новообразования 

гражданско-патриотического воспитания: 

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

чение 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 межнацио-

нального общения народов России; 

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

том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

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

художественных произведений; 

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

ности, уважении и достоинстве человека, о нравственно этических нормах поведения и прави-

лах межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 

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

нием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

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

рального 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, традициями творчеству своего и других народов; 

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

ле в искусстве слова; осознание важности русского языка как средств общения и самовыраже-

ния; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации в 

процессе языкового образования; 

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

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения; 

трудового воспитания: 

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

рам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к раз-

личным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных произведе-

ний; 

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 первоначаль-

ные представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной кар-

тины мира); 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и само-

стоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского 

языка, активность и самостоятельность в его познании. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

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

будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 
— сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 

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

единиц; 

— объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

— определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 

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

— находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе пред-

ложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при рабо-

те с языковымиединица-

ми,самостоятельновыделятьучебныеоперацииприанализеязыковыхединиц; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную  информа-

цию; 

— устанавливать причинно следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 
— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объ-

екта, речевой ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подхо-

дящий (на основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, иссле-

дования);формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного 

языкового материала; 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в ана-

логичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 
— выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения за-

прашиваемой информации, для уточнения; 

— согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информа-

цию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основаниипредложенногоучителемспособаеёпровер-

ки(обращаяськсловарям,справочникам,учебнику); 

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

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Ин-

тернете (информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхож-

дении слова, о синонимах слова); 



— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

— понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, 

схем;самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставлениялингвистическойинформ

ации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникатив-

ные 

универсальные учебные действия 

Общение: 
— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с це-

лями и условиями общения в знакомой среде; 

— проявлятьуважительноеотношениексобеседни-

ку,соблюдатьправилаведениядиалогиидискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументировано высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с  поставленной задачей; 

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

соответствии с речевой ситуацией; 

— готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного зада-

ния; 

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

ния. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 
— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 
— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияречевыхиорфогра-

фическихошибок; 

— соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделе-

нию, характеристике, использованию языковых единиц; 

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

фографическую и пунктуационную ошибку; 

— сравнивать результаты своей деятельности деятельности одноклассников, объек-

тивно оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предло-

женного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сро-

ков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её до-

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

ной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоя-

тельно разрешать конфликты; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 



— осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федера-

ции, 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 межнационально-

го общения; 

— осознаватьправильнуюустнуюиписьменнуюречькакпоказательобщейкуль-

турычеловека; 

— проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учеб-

нике алгоритмом); 

— подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным сло-

вам антонимы; 

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

слова по контексту; 

— проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; со-

ставлять схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

— устанавливать принадлежность слова к определённой части речи(в объёме изу-

ченного)по комплексу освоенных грамматических признаков; 

— определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, 

число, падеж; проводить разбор имени существительного как части речи; 

— определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном 

числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 

— устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять граммати-

ческие признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем време-

ни), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в 

настоящем и будущем времени по лицами числам(спрягать);проводить разбор глаго-

ла как части речи; 

— определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: 

лицо, 

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

местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

— различать предложение, словосочетание и слово; 

— классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

— различать распространённые и нераспространённые предложения; 

— распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 

однородными членами; использовать предложения с  однородными членами в речи; 

— разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие 

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

ложения без называния терминов); составлять простые распространённые и сложные 

предложения, состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и 

бессоюзные сложные предложения без называния терминов); 

— производить синтаксический разбор простого предложения; 

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

— применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые глас-

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

падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -

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

ные падежные окончания имён прилагательных; мягкий знак после шипящих на кон-

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

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

пинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и 

без союзов; 

— правильносписыватьтекстыобъёмомнеболее85слов; 

— писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных пра-



вил правописания; 

— находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изучен-

ные 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 предложе-

ний),соблюдаяорфоэпическиенормы,правильнуюинтонацию,нормыречевоговзаимоде

йствия; 

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

кретнойситуацииписьменногообще-

ния(письма,поздравительныеоткрытки,объявленияидр.); 

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

опорой на тему или основную мысль; 

— корректировать порядок предложений и частей текста; 

— составлять план к заданным текстам; 

— осуществлять подробный пересказ текста(устно и письменно); 

— осуществлять выборочный пересказ текста(устно); 

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

— осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; форму-

лировать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) 

информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия; 

— уточнять значение слова с помощью толкового словаря (на бумажном и элек-

тронном носителе),в Интернете в условиях контролируемого входа. 

 

• СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Сведения о русском языке 
Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания язы-

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

Фонетика и графика 

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

параметрам. Звукобуквенный разбор слова. 

Орфоэпия 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков и 

сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). Ис-

пользование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного про-

изношения 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 изу-

ченных частей речи (ознакомление). 

Морфология 

Части речи самостоятельные и служебные. Имя существительное. Склонение имён су-

ществительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на ье 

типа ожерелье во множественном числе); собственных имён существительных на -ов, -

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

няемые имена существительные (ознакомление). Имя прилагательное. Зависимость фор-



мы имени прилагательного от формы имени существительного (повторение). Склонение 

имён прилагательных во множественном числе. Местоимение. Личные местоимения (по-

вторение). Личные местоимения 1-го и 3-го лица единственного и множественного чис-

ла; склонение личных местоимений. Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение) І и ІІ спряжение глаголов. Способы опреде-

ления I и II спряжения глаголов. Наречие (общее представление). Значение, вопросы, 

употребление в речи. Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). Союз; со-

юзы и, а, но в простых и сложных предложениях. Частица не, её значение (повторение). 

Синтаксис 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и раз-

личий; виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и 

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

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

смысловых вопросов); распространённые и нераспространённые предложения (повторе-

ние изученного). Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с 

одиночным союзом и. Интонация перечисления в предложениях с однородными члена-

ми. Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: сложносо-

чинённые с союзами и, а, но; бессоюзныесложные предложения (без называния терми-

нов). 

Орфография и пунктуация 

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

кость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; раз-

личные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в 

слове; контроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и при-

менение на новом орфографическом материале). Использование орфографического сло-

варя для определения (уточнения ) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

— безударные падежные окончания имён существительных (кроме существитель-

ных на -мя, -ий,-ие,-ия, а также кроме собственных имён существительных на-ов,-ин, 

-ий); 

— безударные падежные окончания имён прилагательных; 

— мягкийзнакпослешипящихнаконцеглаголоввформе2-голицаединственногочисла; 

— наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах наться и- тся; 

— безударные личные окончания глаголов; 

— знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными сою-

зами и, а, но и без союзов. 

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

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

Развитие речи 

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

и письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и др.); диалог; 

монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. Корректирование тек-

стов (заданных и собственных) с учётом точности, правильности, богатства и вырази-

тельности письменной речи. Изложе-

ние(подробныйустныйиписьменныйпересказтекста;выборочныйустныйпересказтекста). 

Сочинение как вид письменной работы. Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск 

информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на ос-

нове информа-

ции,содержащейсявтексте.Интерпретацияиобобщениесодержащейсявтекстеинформации. 

Орфография и пунктуация 

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

кость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; раз-

личные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в 

слове; контроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и при-



менение на новом орфографическомматериа-

ле).Использованиеорфографическогословарядляопределения(уточнения)написанияслова. 

Правила правописания и их применение: 

— безударные падежные окончания имён существительных (кроме существитель-

ных на -мя, -ий,-ие,-ия,а также кроме собственных имён существительных на-ов,-ин, 

-ий); 

— безударные падежные окончания имён прилагательных; 

— мягкийзнакпослешипящихнаконцеглаголоввформе2-голицаединственногочисла; 

— наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на-ться и-тся; 

— безударные личные окончания глаголов; 

— знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными 

союзами и, а, но и без союзов. Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из 

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

автора (наблюдение). 

Развитие речи 

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

и письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и др.); диалог; 

монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. Корректирование тек-

стов (заданных и собственных) с учётом точности, правильности, богатства и вырази-

тельности письменной речи. Изложение (подробный устный и письменный пересказ тек-

ста; выборочный устный пересказ текста). 

 

• ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы  Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

всего кон-

троль-

ные 

работы 

практи-

ческие 

работы 

Раздел 1. Сведения о русском языке 

1.1. Русский язык как язык межнационального общения. 0,5 0 0 Электронное приложение 
к учебнику 

1.2. Знакомство с различными методами познания языка: наблюде-

ние, анализ, лингвистический эксперимент, мини-

исследование, проект 

0,5 0 0  

Итого по разделу: 1   

Раздел 2. Фонетика и графика 

2.1. Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и 

в слове по заданным параметрам. 

1 0 0  

2.2. Звуко-буквенный разбор слова 1 0 0  

Итого по разделу: 2   

Раздел 3. Лексика 

3.1. Повторение и продолжение работы: наблюдение за использо-
ванием в речи синонимов, антонимов, устаревших слов (про-

стые случаи). 

3 0 0  

3.2. Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (про-
стые случаи) 

2 0 0  

Итого по разделу: 5   

Раздел 4. Состав слова (морфемика) 

4.1. Повторение: состав изменяемых слов, выделение в словах 

с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса.                             

1 1 0  



4.2. Основа слова. Состав неизменяемых слов (ознакомление). 2 0 0  

4.3. Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных ча-

стей речи (ознакомление) 

2 0 0  

Итого по разделу: 5   

Раздел 5. Морфология 

5.1. Части речи самостоятельные и служебные. 2 0 0  

5.2. Имя существительное. Повторение: склонение имён существи-

тельных; имена существительные 

1, 2, 3-го склонения. 

4 1 0  

5.3. Несклоняемые имена существительные (ознакомление). 3 0 0  

5.4. Имя прилагательное. Повторение: зависимость формы имени 
прилагательного от формы имени существительного. 

3 0 0  

5.5. Склонение имён прилагательных во множественном числе. 3 0 0  

5.6. Местоимение. Личные местоимения. Повторение: личные ме-

стоимения 1-го и 3-го лица единственного и множественного 
числа; склонение личных местоимений. 

5 0 0  

5.7. Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени (спряжение). І и ІІ спряжение глаголов. Спо-

собы определения I и II спряжения глаголов. 

9 1 0  

5.8. Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употреб-

ление в речи. 

4 0 0  

5.9. Предлог. Повторение: отличие предлогов от приставок. 3 0 0  

5.10. Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях. 4 0 0  

5.11. Частица не, её значение (повторение) 3 0 0  

Итого по разделу: 43   

Раздел 6. Синтаксис 

6.1. Повторение: слово, сочетание слов (словосочетание) и предло-
жение, осознание их сходства и различий; виды предложений 

по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и 

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

в словосочетании и предложении (при помощи смысловых 

вопросов); распространённые и нераспространённые предло-
жения 

4 0 0  

6.2. Предложения с однородными членами: без союзов, с союза-
ми а, но, с одиночным союзом и. Интонация перечисления в 

предложениях с однородными членами 

6 0 0  

6.3. Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные 

предложения: сложносочинённые с союзами и, а, но; бессоюз-
ные сложные предложения (без называния терминов) 

6 1 0  

Итого по разделу: 16   

Раздел 7. Орфография и пунктуация 

7.1. Повторение правил правописания, изученных в 1—3 классах 4 0 0  

7.2. Формирование орфографической зоркости: осознание места 

возможного возникновения орфографической ошибки, исполь-

зование различных способов решения орфографической задачи 

в зависимости от места орфограммы в слове. 

10 0 0  

7.3. Использование орфографического словаря для определения 

(уточнения) написания слова. Формирование действия кон-
троля при проверке собственных и предложенных текстов. 

4 0 0  



7.4. Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

- безударные падежные окончания имён существительных 

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

собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); 

- безударные падежные окончания имён прилагательных; 
- мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-

го лица единственного числа; 

- наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -
тся; 

- безударные личные окончания глаголов; знаки препинания 

в предложениях с однородными членами, соединёнными сою-
зами и, а, но, и без союзов. 

20 0 0  

7.5. Наблюдение за знаками препинания в сложном предложении, 

состоящем из двух простых. 

6 1 0  

7.6. Наблюдение за знаками препинания в предложении с прямой 

речью после слов автора 

6 0 0  

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 текста или основной мысли в заголовке. 

3 0 0  

8.2. Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом 
точности, правильности, богатства и выразительности пись-

менной речи. 

4 0 0  

8.3. Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; 

выборочный устный пересказ текста). 

8 0 0  

8.4. Сочинение как вид письменной работы. 7 0 0  

8.5. Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск информации, 

заданной в тексте в явном виде. 

4 1 0  

8.6. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержа-
щейся в тексте информации. 

4 1 0  

Итого по разделу: 30   

Резервное время 13+5   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 170 7  0   

 

• ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

1 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение литературного чтения в 1 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» дости-

гаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей 

позитивную динамику развития личности младшего школьника, ориентированную на 

процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освое-

ния программы предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими школь-

никами социально значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обу-

чающихся к общественным, традиционным, социокультурным и духовнонравственным 

ценностям, приобретение опыта применения сформированных представлений и отноше-

ний на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

—  становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, 

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Фе-



дерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре обще-

ства; 

—  осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, со-

причастности 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 литерату-

ры и творчества народов России; 

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

ственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах по-

ведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

—  освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности 

каждого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательно-

сти 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 художе-

ственных произведений в ситуации нравственного выбора; 

—  выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопле-

ния и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной 

окраске; 

—  неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям  

Эстетическое воспитание: 

—  проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям 

и творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных 

видах художественной деятельности; 

—  приобретение  эстетического  опыта  слушания,  чтения и эмоционально-

эстетической оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

—  понимание образного языка художественных произведений, выразительных 

средств, создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благо-

получия: 

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

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

—  бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

—  осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребле-

ние и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

—  бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях; 

—  неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

—  ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира, понимание важности слова как средства создания словесно-художественного 

образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

—  овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жиз-

ненных задач; 

—  потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии сред-

ствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативно-

сти, любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 

художественной литературы, творчества писателей. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучаю-

щихся 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 произ-

ведения по темам, жанрам и видам; 

—  находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), вос-

станавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять анно-

тацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

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

основе предложенного алгоритма; 

—  устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художе-

ственного 

текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков ге-

роев; базовые исследовательские действия: 

—  определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуа-

ции) на основе предложенных учителем вопросов; 

—  формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуа-

ции; 

—  сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

—  проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по  установ-

лению особенностей  объекта  изучения и связей между объектами (часть — целое, 

причина — следствие); 

—  формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

—  прогнозировать возможное развитие  процессов,  событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; работа с информацией: 

—  выбирать источник получения информации; 

—  согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информа-

цию, представленную в явном виде; 

—  распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

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

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

—  анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информа-

цию в соответствии с учебной задачей; 

—  самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникатив-

ные универсальные учебные действия: общение: 

—  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 своё мнение; 

—  строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

—  готовить небольшие публичные выступления; 

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

ления. 



К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия: самоорганизация: 

—  планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

—  выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

—  устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

—  корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

—  формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе пред-

ложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

—  принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

—  проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

—  ответственно выполнять свою часть работы; 

—  оценивать свой вклад в общий результат; 

—  выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учеб-

ному предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной об-

ласти, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в раз-

личных учебных ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

—  понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, 

находить в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, тра-

диций, быта разных народов; 

—  владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми сло-

вами, читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные для восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не 

менее 30 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

—  читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 

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

—  различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

—  различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творче-

ства) и художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольк-

лорные и литературные), рассказы, стихотворения); 

—  понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на 

вопросы по фактическому содержанию произведения; 

—  владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного 

произведения: определять последовательность событий в произведении, характери-

зовать поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять значение не-

знакомого слова с использованием словаря; 

—  участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать 

на вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литера-

турные понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), под-

тверждать свой ответ примерами из текста; 

—  пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последователь-

ности событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, пред-

ложенный план; 

—  читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

—  составлять высказывания по содержанию  произведения (не менее 3 предложе-

ний) по заданному алгоритму; 



—  сочинять небольшие  тексты  по  предложенному  началу и др. (не менее 3 пред-

ложений); 

—  ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

—  выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом ре-

комендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алго-

ритму; 

—  обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации 

в соответствии с учебной задачей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста про-

изведений художественной литературы и устного народного творчества (не менее четы-

рёх произведений). Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и различия. 

Реальность и волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: последовательность со-

бытий в фольклорной (народной) и литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета 

в иллюстрациях. Герои сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи, тради-

ции, быт, культура в русских народных и литературных (авторских) сказках, поступки, 

отражающие нравственные качества (отношение к природе, людям, предметам). 

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (общее представле-

ние): чему посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: его основная 

идея (чему учит? какие качества воспитывает?).  Произведения одной темы, но разных 

жанров: рассказ, стихотворение, сказка (общее представление  на   примере   не   менее   

шести   произведений К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, В. Г. Сутеева, Е. А. Пермяка, В. 

А. Осеевой, А. Л. Барто,  Ю. И. Ермолаева,  Р. С. Сефа, С. В. Михалкова, В. Д. Берестова, 

В. Ю. Драгунского и др.). Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. 

Понимание заголовка произведения, его соотношения с содержанием произведения и его 

идеей. Осознание нравственно-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопо-

мощь. 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение поэтических 

произведений о природе (на примере трёх-четырёх    доступных    произведений    А. С. 

Пушкина, Ф. И. Тютчева, А. К. Толстого, С. А. Есенина, А. Н. Плещеева, Е. А. Баратын-

ского, И. С. Никитина, Е. Ф. Трутневой, А. Л. Барто, С. Я. Маршака и др.). Тема поэтиче-

ских произведений: звуки и краски природы, времена года, человек и природа; Родина, 

природа родного края. Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: риф-

ма, ритм (практическое ознакомление). Настроение, которое рождает поэтическое произ-

ведение. Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, природе род-

ного края. Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на про-

изведение. Выразительное чтение поэзии. Роль интонации при выразительном чтении. 

Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество — малые фольклорные жанры (не менее шести произве-

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

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

лых фольклорных жанров. Потешка — игровой народный фольклор. Загадки — средство 

воспитания живости ума, сообразительности. Пословицы — проявление народной муд-

рости, средство воспитания понимания жизненных правил. 

Произведения о братьях наших меньших (трёх-четырёх авторов по выбору). Животные 

— герои произведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и 

животных — воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды тек-

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

описание его внешности, поступки, речь, взаимоотношения с другими героями произве-

дения. Авторское отношение к герою. Осознание нравственно-этических понятий: лю-

бовь и забота о животных. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение разножанровых произве-

дений о маме (не менее одного автора по выбору, на примере доступных произведений Е. 



А. Благининой, А. Л. Барто, Н. Н. Бромлей, А. В. Митяева, В. Д. Берестова, Э. Э. Мош-

ковской, Г. П. Виеру, Р. С. Сефа и др.). Осознание нравственно-этических понятий: чув-

ство любви как привязанность одного человека к другому (матери к ребёнку, детей к ма-

тери, близким), проявление любви и заботы о родных людях. 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх произве-

дений). Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном прояв-

лении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в произведе-

нии реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими. 

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

— источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации — элементы ори-

ентировки в книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в биб-

лиотеке. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем программы 

Количество часов  Электронные (циф-

ровые) образова-

тельные ресурсы 
всего 

кон-

трольные 

работы 

прак-

тиче-

ские 

работы 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ   Электронное прило-

жение 

к учебнику 

Раздел 1. Развитие речи    

1.1. Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух 3 0 0  

Итого по разделу: 3     

Раздел 2. Слово и предложение    

2.1. Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изме-

нение их порядка, распространение предложения. 

1 0 0  

2.2. Различение слова и обозначаемого им предмета. Восприятие слова как объекта 

изучения, материала для анализа.  

1 0 0  

2.3. Наблюдение над значением слова. Активизация и расширение словарного запаса. 

Включение слов в предложение. 

1 0 0  

2.4. Осознание единства звукового состава слова и его значения 1 0 0  

Итого по разделу: 4    

Раздел 3. Чтение. Графика.  

3.1. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 
гласный звук). 

1 0 0  

3.2. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствую-
щей индивидуальному темпу. 

1 0 0  

3.3. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками препинания. 

1 0 0  

3.4. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших тек-

стов и стихотворений. 

1 0 0  

3.5. Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 2 0 0  

3.6. Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при пись-

ме под диктовку и при списывании. 

1 0 0  

3.7. Звук и буква. Буква как знак звука. Различение звука и буквы. 1 0 0  

3.8. Буквы, обозначающие гласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. 40 0 0  

3.9. Овладение слоговым принципом русской графики. 1 0 0  



3.10. Буквы гласных как показатель твёрдости — мягкости согласных звуков. 1 0 0  

3.11. Функции букв, обозначающих гласный звук в открытом слоге: обозначение глас-

ного звука и указание на твёрдость или мягкость предшествующего согласного. 

1 0 0  

3.12. Функции букв е, ё, ю, я. 1 0 0  

3.13. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце 

слова. Разные способы обозначения буквами звука [й’]. 

1 0 0  

3.14. Функция букв ь и ъ. 1 0 0  

3.15. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв 1 0 0  

Итого по разделу: 55    

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС  

1.1. Сказка народная (фольклорная) и литературная (авторская) 5 0 0  

1.2. Произведения о детях и для детей 5 0 0  

1.3. Произведения о родной природе 4 0 0  

1.4. Устное народное творчество — малые фольклорные жанры 3 0 0  

1.5. Произведения о братьях наших меньших 5 0 0  

1.6. Произведения о маме 3 0 0  

1.7. Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии 4 0 0  

1.8. Библиографическая культура (работа с детской книгой) 2 0 0  

Итого по разделу: 31     

Резервное время 6     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

99 0 0  

2 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение литературного чтения во 2 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» дости-

гаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей по-

зитивную динамику развития личности младшего школьника, ориентированную на про-

цессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения 

программы предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими школьниками 

социально значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к 

общественным, традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, 

приобретение опыта применения сформированных представлений и отношений на прак-

тике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 



• становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, проявле-

ние 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, сопричаст-

ности 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 ответствен-

ности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и 

правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

• освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого 

человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других 

моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их национально-

сти, социального статуса, вероисповедания; 

• осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художествен-

ных произведений в ситуации нравственного выбора; 

• выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

• неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и мо-

рального вреда другим людям  

Эстетическое воспитание: 

• проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к раз-

личным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных ви-

дах художественной деятельности; 

• приобретение  эстетического  опыта  слушания,  чтения и эмоционально-эстетической 

оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

• понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 

создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального бла-

гополучия: 

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

в окружающей среде (в том числе информационной); 

• бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

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

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

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

• бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и жи-

вотных, отражённых в литературных произведениях; 

• неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

• ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 

понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, 

способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

• овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных 

задач; 

• потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любозна-

тельности и самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной 

литературы, творчества писателей. 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучаю-

щихся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

 

базовые логические действия: 

• сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить произве-

дение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавли-

вать 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), восста-

навливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, 

отзыв по предложенному алгоритму; 

• выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на осно-

ве предложенного алгоритма; 

• устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественно-

го текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

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

основе предложенных учителем вопросов; 

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

• сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — 

следствие); 

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов про-

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

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогич-

ных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

• выбирать источник получения информации; 

• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на осно-

вании предложенного учителем способа её проверки; 

• соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) пра-

вила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

соответствии с учебной задачей; 

• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируют-

ся коммуникативные универсальные учебные действия: 

 

общение: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии; 

• признавать возможность существования разных точек зрения; 



• корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

• готовить небольшие публичные выступления; 

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

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируют-

ся регулятивные универсальные учебные действия: 

 

самоорганизация: 

• планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

• выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

• устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

• корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия 

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

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 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 задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учеб-

ному предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной об-

ласти, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различ-

ных учебных ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

 

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, по-

исковое выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных 

произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных 

народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений; 

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

по восприятию и небольшие по объёму прозаические и  стихотворные  произведе-

ния  в  темпе не менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

• читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 

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

• различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма); 

• понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и 

формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

• различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, по-

тешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и вол-



шебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, 

басни); 

• владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, воспроизводить последовательность событий в тексте произведения, 

составлять план текста (вопросный, номинативный); 

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

выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать взаимо-

связь между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного произведе-

ния по предложенным критериям, характеризовать отношение автора к героям, его по-

ступкам; 

• объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием слова-

ря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении; 

• осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный ге-

рой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: понимать жан-

ровую принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, подтвер-

ждать свой ответ примерами из текста; 

• пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица героя, 

от третьего лица; 

• читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсцени-

ровать небольшие эпизоды из произведения; 

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

предложений); 

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

• ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстрациям, 

предисловию, условным обозначениям; 

• выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка,  ис-

пользуя  картотеки,  рассказывать о прочитанной книге; 

• использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере  не   ме-

нее   трёх   стихотворений   И. С. Никитина, Ф. П. Савинова, А. А. Прокофьева, Н. М. Руб-

цова, С. А. Есенина и др.). Патриотическое звучание произведений о родном крае и при-

роде. Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: любовь к Родине, род-

ному краю, Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение его с главной мыслью и идеей про-

изведения. Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на про-

изведение. Отражение темы. Родины в изобразительном искусстве (пейзажи И. И. Левита-

на, И. И. Шишкина, В. Д. Поленова и др.). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора (по-

тешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные 

фольклорные произведения — скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их 

роль в речи. Игра со словом, «перевёртыш событий» как основа построения небылиц. 

Ритм и счёт — основные средства выразительности и построения считалки. Народные 

песни, их особенности. Загадка как жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка 

— выражение народной мудрости, нравственная идея фольклорных сказок. Особенности 

сказок разного вида (о животных, бытовые, волшебные). Особенности сказок о животных: 

сказки народов России. Бытовая сказка: герои, место действия, особенности построения и 

языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке (общее представление): наличие при-

сказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные произведения народов Рос-

сии: отражение в сказках народного быта и культуры. 



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

года (осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы (по выбору, не менее пяти ав-

торов). Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски времён года). Средства 

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

пейзажная лирика. Иллюстрация как отражение эмоционального отклика на произведение. 

Отражение темы «Времена года» в картинах художников (на примере пейзажей И. И. Ле-

витана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. И. Шишкина и др.) и музыкальных произведе-

ниях    (например,    произведения    П. И. Чайковского, А. Вивальди и др.).  

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении (расши-

рение круга чтения: не менее четырёх произведений  С. А. Баруздина,  Н. Н. Носова,  В. А. 

Осеевой, А. Гайдара, В. П. Катаева, И. П. Токмаковой, В. Ю. Драгунского, В. В. Лунина и 

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

жение, помощь друг другу. Главная мысль произведения. Герой произведения (введение 

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

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

сюжеты (произведения по выбору, не менее четырёх). Фольклорная основа авторских ска-

зок: сравнение сюжетов, героев, особенностей языка (например, народная сказка «Золотая 

рыбка»  и  «Сказка  о  рыбаке  и  рыбке» А. С. Пушкина, народная сказка «Морозко» и 

сказка «Мороз Иванович» В. Ф. Одоевского). Тема дружбы в произведениях зарубежных 

авторов. Составление плана произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, 

их значение в раскрытии содержания произведения. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных (песни, 

загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не менее пяти 

авторов). Дружба людей и животных — тема литературы (произведения Д. Н. Мамина-

Сибиряка, Е. И. Чарушина, В. В. Бианки, Г. А. Скребицкого, В. В. Чаплиной, С. В. Михал-

кова, Б. С. Житкова, С. В. Образцова, М. М. Пришвина и др.).  Отражение образов живот-

ных в фольклоре (русские народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных и проза-

ических произведений о животных. Описание животных в художественном и научно-

познавательном тексте. Приёмы раскрытия автором отношений людей и животных. Нрав-

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

ности басни как жанра литературы, прозаические и стихотворные   басни   (на   приме-

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

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

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

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в 

творчестве писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отражение нравствен-

ных семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, уважение и 

внимание к старшему поколению, радость общения и защищённость в семье. Тема худо-

жественных произведений: Международный женский день, День Победы. 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее двух 

произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, братья Гримм, Х.-К. Андер-

сен, Дж. Родари и др.). Характеристика авторской сказки: герои, особенности построения 

и языка. Сходство тем и сюжетов сказок разных народов. Тема дружбы в произведениях 

зарубежных авторов. Составление плана художественного произведения: части текста, их 

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

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

Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, 

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

картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
 

Наименование разделов и тем программы 
Количество часов  

Электронные 

(цифровые) обра-

зовательные ре-

сурсы 

всего контр. 

работы 
практ. рабо-

ты 

1.1. О нашей Родине 5 0 0 Электронное при-

ложение к учебни-

ку 

1.2. Фольклор (устное народное творчество 12 0 1 
 

1.3. Звуки и краски родной природы в разные времена года 
(осень) 

6 0 0 
 

1.4. О детях и дружбе 9 0 0 
 

1.5. Мир сказок 9 0 0 
 

1.6. Звуки и краски родной природы в разные времена года 

(зима) 

9 0 0 
 

1.7. О братьях наших меньших 13 0 0 
 

1.8. Звуки и краски родной природы в разные времена года 
(весна и лето) 

13 0 0 
 

1.9. О наших близких, о семье 10 0 0 
 

1.10. Зарубежная литература 9 0 0 
 

1.11. Библиографическая культура (работа с детской книгой 

и справочной литературой) 

3 0 1 
 

Резервное время 4 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102 0 2 

3 класс 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 Изучение литературного чтения в 3 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигают-

ся в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитив-

ную динамику развития личности младшего школьника, ориентированную на процессы са-

мопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы 

предмета «Литературное чтение»отражают освоение младшими школьниками социально 

значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к обществен-

ным, традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение 

опыта применения сформированных представлений и отношений на практике. 
Гражданско-патриотическое воспитание: 

—  становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, 

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской 

Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре обще-

ства; 
—  осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, со-

причастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, про-

явление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе воспри-

ятия и анализа произведений выдающихся представителей русской литературы и твор-

чества народов России; 
—  первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответ-

ственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах пове-

дения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 



—  освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности 

каждого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелатель-

ности и других моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независи-

мо от их национальности, социального статуса, вероисповедания; 

—  осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей худо-

жественных произведений в ситуации нравственного выбора; 
—  выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством 

накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по 

эмоциональной окраске; 

—  неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям  
Эстетическое воспитание: 

—  проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям 

и творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных 

видах художественной деятельности; 
—  приобретение  эстетического  опыта  слушания,  чтения и эмоционально-

эстетической оценки 
произведений фольклора и художественной литературы; 
—  понимание образного языка художественных произведений, выразительных 

средств, создающих художественный образ. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благопо-

лучия: 

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

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

Трудовое воспитание: 

—  осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное по-

требление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различ-

ных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

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

животных, отражённых в литературных произведениях; 

—  неприятие действий, приносящих ей вред. 
Ценности научного познания: 

—  ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира, понимание важности слова как средства создания словесно-художественного 

образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

—  овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизнен-

ных задач; 
—  потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средства-

ми литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любо-

знательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и художествен-

ной литературы, творчества писателей. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучаю-

щихся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 
базовые логические действия: 

—  сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить про-

изведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, уста-

навливать аналогии; 

—  объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 
—  определять существенный признак для классификации, классифицировать произ-

ведения по темам, жанрам и видам; 
—  находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восста-

навливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, 



отзыв по  
предложенному алгоритму; 
—  выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

—  устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художествен-

ного 
 текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев;  
базовые исследовательские действия: 
 —  определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе  предложенных учителем вопросов; 
 —  формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации;

 —  сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе  предложенных критериев); 
 —  проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по  установле-

нию  особенностей  объекта  изучения и связей между объектами (часть — целое, причина 

— следствие); 
 —  формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов  

 проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 
 —  прогнозировать возможное развитие  процессов,  событий и их последствия в анало-

гичных  или сходных ситуациях;  
работа с информацией: 
 —  выбирать источник получения информации; 

 —  согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

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

основании  предложенного учителем способа её проверки; 

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

правила  информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

 —  анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию 

в  соответствии с учебной задачей; 

 —  самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
 К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникатив-

ные универсальные учебные действия:  

 общение: 
 —  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 своё мнение; 
 —  строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

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

ния. 
 К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные уни-

версальные учебные действия:  
 самоорганизация: 

—  планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

—  выстраивать последовательность выбранных действий; 
самоконтроль: 

—  устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
—  корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 
—  формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе пред-

ложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 



—  принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 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 опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по 

учебному предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предмет-

ной области, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися 

в различных учебных ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обу-

чения. 
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, ориен-

тироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 
—  читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные ви-

ды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выбо-

рочное); 
—  читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов до-

ступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные про-

изведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

—  читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной 

тематикой произведений; 

—  различать художественные произведения и познавательные тексты; 

—  различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихо-

творного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение 

от эпического; 

—  понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанно-

го/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и худо-

жественным текстам; 

—  различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, по-

тешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшеб-

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

приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

—  владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать те-

му и главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, выяв-

лять связь событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, номинативный, 

цитатный); 
—  характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, со-

ставлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между поступками, 

мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и сопоставлять их по-

ступки по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 
—  отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение автора 

к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения героев 

(портрет), описание пейзажа и интерьера; 
—  объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием сло-

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

средств художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

—  осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 

персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые 

части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 
—  участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить  
монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и  



пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать 

свой ответ примерами из текста; использовать в беседе изученные литературные понятия; 
—  пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица ге-

роя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

—  при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повество-

вание, описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного 

текстов; 
—  читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпи-

зоды из произведения; 

—  составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанно-

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

предложений),  
корректировать собственный письменный текст; 
—  составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

—  сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение прочи-

танного произведения; 
—  использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглав-

ление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 
—  выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка,  ис-

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

тролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с учебной 

задачей. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история — важные темы произведений лите-

ратуры (произведения одного-двух авторов по выбору). Чувство любви к Родине, сопричаст-

ность прошлому и настоящему своей страны и родного края — главные идеи, нравственные 

ценности, выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины в стихотворных и прозаи-

ческих 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 ил-

люстрации к произведениям о Родине. Использование средств выразительности при чтении 

вслух: интонация, темп, ритм, логические ударения.  

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора (по-

словицы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). Знаком-

ство с видами загадок. Пословицы народов России (значение, характеристика, нрав-

ственная основа). Книги и словари, созданные В. И. Далем. Активный словарь устной 

речи: использование образных слов, пословиц и поговорок, крылатых выражений. 

Нравственные ценности в фольклорных произведениях народов России. 
Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных правил. 

Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: по-

строение (композиция), язык (лексика). Характеристика героя, волшебные помощники, ил-

люстрация как отражение сюжета волшебной сказки (например, картины В. М. Васнецова, 

иллюстрации Ю. А. Васнецова, И. Я. Билибина, В. М. Конашевич). Отражение в сказках 

народного быта и культуры. Составление плана сказки. 
Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. Описание 

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

ный сказ о важном историческом событии. Фольклорные особенности жанра былин: язык 

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

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

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

представление в современной лексике. Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам 

фольклорного произведения. 

 Творчество А. С. Пушкина. А.  С.  Пушкин — великий русский поэт. Лирические произве-

дения А. С. Пушкина: средства художественной выразительности (сравнение, эпитет); риф-

ма, ритм. Литературные сказки А.  С. Пушкина в стихах (по выбору, например, «Сказка о ца-

ре Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе ГвидонеСалтановиче и о прекрас-



ной царевне Лебеди»). Нравственный смысл произведения, структура сказочного текста, 

особенности сюжета, приём повтора как основа изменения сюжета. Связь пушкинских ска-

зок с фольклорными. Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык 

авторской сказки. И. Я. Билибин — иллюстратор сказок А. С. Пушкина. 

 Творчество И. А. Крылова. Басня — произведение-поучение, которое помогает увидеть 

свои и чужие недостатки. Иносказание в баснях И.  А.  Крылов — великий русский баснопи-

сец. Басни И. А. Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои, особенности языка. Яв-

ная и скрытая мораль басен. Использование крылатых выражений в речи.  
Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ—ХХ веков. Лирические про-

изведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в произведениях 

поэтов и писателей (не  менее  пяти  авторов  по  выбору): Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, М. Ю. 

Лермонтова, А. Н. Майкова, Н. А. Некрасова, А.  А.  Блока, С.  А.  Есенина, К. Д. Бальмон-

та, И. А. Бунина, А. П. Чехова, К. Г. Паустовского и др. Чувства, вызываемые лирическими 

произведениями. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, 

антонимы, сравнения. Звукопись, её выразительное значение Олицетворение как одно из 

средств выразительности лирического произведения. 
Живописные полотна как иллюстрация к лирическому произведению: пейзаж. Сравне-

ние средств создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравнения, олицетворения), в 

изобразительном искусстве (цвет, композиция), в произведениях музыкального искус-

ства (тон, темп, мелодия). 
Творчество Л. Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л. Н. Толстого: сказ-

ки, рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений).  Рассказ как повествование: связь 

содержания с реальным событием. Структурные части произведения (композиция): начало, 

завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные виды пла-

нов. Сюжет рассказа: основные события, главные герои, действующие лица, различение 

рассказчика и автора  

произведения. Художественные особенности текста-описания, текста-рассуждения. 

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

чтения: произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, В.  Ф.   Одоевского, В.  М.   Гаршина, М.   

Горького, И. С. Соколова-Микитова, Г. А. Скребицкого и др. Особенности авторских ска-

зок (сюжет, язык, герои). Составление  аннотации. 
Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения с 

животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения (по выбору, не менее че-

тырёх авторов): произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, К. Г. Паустовского,   М. М.    При-

швина,   С. В.    Образцова, В. Л.    Дурова, Б. С. Житкова. Особенности рассказа: тема, ге-

рои, реальность событий, композиция, объекты описания (портрет героя, описание интерь-

ера). 
Произведения о детях. Дети — герои произведений: раскрытие тем «Разные детские судь-

бы», «Дети на войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой художественного про-

изведения: время и место проживания, особенности внешнего вида и характера. Историче-

ская обстановка как фон создания произведения: судьбы крестьянских детей, дети на войне 

(произведения по выбору двух-трёх авторов). Основные события сюжета, отношение к ним 

героев произведения. Оценка  
нравственных качеств, проявляющихся в военное время. 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой юмористического 

произведения. Средства выразительности текста юмористического содержания: преувели-

чение. Авторы юмористических рассказов (не менее двух произведений): М. М. Зощенко, 

Н. Н. Носов, В. В. Голявкин и др. 
Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх авторов  по  выбору): 

литературные  сказки  Ш.  Перро, Х.-К.   Андерсена,  Ц. Топелиуса,  Р. Киплинга,  Дж. 

Родари, С. Лагерлёф. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы о 

животных зарубежных писателей. Известные переводчики зарубежной литературы: С. Я. 

Маршак, К. И. Чуковский, Б. В. Заходер.  

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

Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности читатель-

ской деятельности. 



Использование с учётом учебных задач аппарата издания (обложка, оглавление, анно-

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

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

книгами. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1.1. О Родине и её истории 3 0 0 Электронное приложение к 

учебнику 

1.2. Фольклор (устное народное творчество) 12 1 0  

1.3. ТворчествоА.С.Пушкина 6 1 0  

1.4. ТворчествоИ.А.Крылова 3 0 0  

1.5. Картины природы в произведениях поэтов и писате-

лей ХIХ века 

7 0 0  

 ТворчествоЛ.Н.Толстого 6 0 0  

1.7. Литературная сказка 8 1 0  

1.8. Картины природы в произведениях поэтов и писате-

лей XX века 

7 0 0  

1.9. Произведения о взаимоотношениях человека и жи-

вотных 

11 0 0  

1.10. Произведения о детях 12 0 0  

1.11. Юмористические произведения 6 0 0  

1.12. Зарубежная литература 10 0 0  

1.13. Библиографическая культура (работа с детской кни-

гой и справочной литературой) 

7 1 0  

Резервное время 4 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102 4 0 

 

4 класс 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение литературного чтения в 4 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных,         метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достига-

ются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей пози-

тивную динамику развития личности младшего школьника, ориентированную на процессы 

самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения програм-

мы предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими школьниками соци-

ально значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к об-

щественным, традиционным, социокультурным и духовно- нравственным ценностям, при-

обретение опыта применения сформированных представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, 

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Феде-

рации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, со-

причастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, прояв-



ление 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 от-

ветственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах пове-

дения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

— освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждо-

го человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других 

моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, 

социального статуса, вероисповедания; 

— осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей худо-

жественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

— выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям 

Эстетическое воспитание: 

— проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и твор-

честву своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах худо-

жественной деятельности; 

— приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-

эстетической оценки 

произведений фольклора и художественной литературы; 

— понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 

создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополу-

чия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жиз-

ни в окружающей среде (в том числе информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

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

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

ятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

— бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

— ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира, понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, 

способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

— овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизнен-

ных задач; 

— потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии сред-

ствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любо-

знательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной 

литературы, творчества писателей. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучающих-

ся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 
— сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить про-

изведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать 

аналогии; 



— объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать произве-

дения по темам, жанрам и видам; 

— находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), вос-

станавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, от-

зыв по предложенному алгоритму; 

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

основе предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного 

текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев; 

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

на основе предложенных учителем вопросов; 

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

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установле-

нию особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — 

следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в анало-

гичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 
— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике ин-

формацию, представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представите-

лей) правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую ин-

формацию в соответствии с учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия: 

общение: 
— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целя-

ми и условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диа-

лога и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

— готовить небольшие публичные выступления; 

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

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

версальные 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 учё-

том участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сро-

ков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совмест-

ной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по 

учебному предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания пред-

метной области, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучаю-

щимися в различных учебных ситуациях и жизненных условиях и представлены по 

годам обучения. 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 
— осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всесторон-

него развития личности человека, находить в произведениях отражение нравственных 

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

в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

— демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народного 

творчества: формировать собственный круг чтения; 

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

виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выбо-

рочное); 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные про-

изведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изучен-

ной тематикой произведений; 

— различать художественные произведения и познавательные тексты; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произ-

ведение от эпического; 

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанно-

го/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том числе про-

блемные) к познавательным, учебным и художественным текстам; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, послови-

цы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

— соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные 

сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы 

России и стран мира; 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: опреде-

лять тему и главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выяв-

лять связь событий, эпизодов текста; 

— характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные ха-

рактеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувства-

ми героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбранному крите-

рию (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 со-

бытий, явлений, поступков героев; 



— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использова-

нием словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

значении, средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворе-

ние, метафора); 

— осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный 

герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, 

смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, 

образ); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литера-

турного языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики); устно и письмен-

но формулировать простые выводы на основе прослушанного/прочитанного текста, под-

тверждать свой ответ примерами из текста; 

— составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать 

(устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказ-

чика, от третьего лица; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, ин-

сценировать небольшие эпизоды из произведения; 

— составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию 

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

разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный 

текст с учётом правильности, выразительности письменной речи; 

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

— сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от 

имени одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 

10 предложений); 

— использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, 

оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примеча-

ния); 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного спис-

ка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

— использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в усло-

виях контролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответ-

ствии с учебной задачей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в стихо-

творных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков (по выбору, не 

менее четырёх, например произведения И. С. Никитина, Н. М. Языкова, С. Т. Романовско-

го, А. Т. Твардовского, М. М. Пришвина, С. Д. Дрожжина, В. М. Пескова и др.). Представ-

ление о проявлении любви к родной земле в литературе разных народов (на примере писа-

телей 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. Геро-

ическое прошлое России, тема Великой Отечественной войны в произведениях литературы 

(на примере рассказов А. П. Платонова, Л. А. Кассиля, В. К. Железняка, С. П. Алексеева). 

Осознание понятия: поступок, подвиг. 

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

песнями на тему Великой Отечественной войны. 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культура 
(произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, об-
рядовый (календарный). 
Культурное значение фольклора для появления художественной литературы. Малые жан-

ры фольклора (назначение, сравнение, классификация). Собиратели фольклора (А. Н. 

Афанасьев, В. И. Даль). Виды сказок: о животных, бытовые, волшебные. Отражение в про-



изведениях 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 — за-

щитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни 

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

ства художественной выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, гипер-

бола. Устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике. 

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

Творчество А. С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А. С. Пушки-

на. Средства художественной выразительности в стихотворном произведении (сравнение, 

эпитет, олицетворение, метафора). Круг чтения: литературные сказки А. С. Пушкина в 

стихах: «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Фольклорная основа авторской 

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

сказки. 

Творчество И. А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Круг чтения: 

басни на примере произведений И. А. Крылова, И. И. Хемницера, Л. Н. Толстого, С. В. Ми-

халкова. Басни стихотворные и прозаические (не менее трёх). Развитие событий в басне, её 

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

темы и герои, особенности языка. 

Творчество М. Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М. Ю. Лермон-

това (не менее трёх). Средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, оли-

цетворение); рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» сравнение. Строфа как элемент ком-

позиции стихотворения. 

Переносное значение слов в метафоре. Метафора в стихотворениях М. Ю. Лермонтова. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по выбору). 

Герои литературных сказок (произведения М. Ю. Лермонтова, П. П. Ершова, П. П. Ба-

жова, С. Т. Аксакова, С. Я. Маршака и др.). Связь литературной сказки с фольклорной: 

народная речь — 

особенность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ— ХХ веков. Лирика, лирические 

произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с наблюдения-

ми, описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов и писателей (не 

менее пяти авторов по выбору): В. А. Жуковский, Е. А. Баратынский, Ф. И. Тютчев, А. 

А. Фет, Н. А. Некрасов, И. А. Бунин, А. А. Блок, К. Д. Бальмонт, М. И. Цветаева и др. Те-

мы стихотворных произведений, герой лирического произведения. Авторские приёмы со-

здания художественного образа в лирике. Средства выразительности в произведениях лири-

ки: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, метафоры. Репродукция кар-

тины как иллюстрация к лирическому произведению. 

Творчество Л. Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх произведений): рассказ (художе-

ственный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический жанр 

(общее представление). 

Значение реальных жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. Отрывки из авто-

биографической повести Л. Н. Толстого «Детство». Особенности художественного текста- 

описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. Примеры текста-рассуждения в рассказах Л. Н. 

Толстого. 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и животных, 

защита и охрана природы — тема произведений литературы. Круг чтения (не менее трёх 

авторов): на примере произведений А. И. Куприна, В. П.   Астафьева, К. Г. Паустовско-

го, М. М. Пришвина, Ю. И. Коваля и др. 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее 

трёх авторов): А. П. Чехова, Б. С. Житкова, Н. Г. Гарина-Михайловского, В. В. Крапивина 

и др. Словесный портрет героя как его характеристика. Авторский способ выражения 

главной мысли. Основные события сюжета, отношение к ним героев. 

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

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



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

содержание. 

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по выбо-

ру): юмористические произведения на примере рассказов М. М. Зощенко, В. Ю. Дра-

гунского, Н. Н. Носова, В. В. Голявкина. Герои юмористических произведений. Сред-

ства выразительности текста юмористического содержания: гипербола. Юмористиче-

ские произведения в кино и театре. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писате-

лей. Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм, Э. Т. А. Гофмана, 

Т. Янссон и др. (по выбору). Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, 

Марка Твена. 

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

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

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

дожественная (с опорой на внешние показатели книги), её справочно-иллюстративный 

материал. Очерк как повествование о реальном событии. Типы книг (изданий): книга-

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

издания. Работа с источниками периодической печати. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрол

ьные 

работы 

практич

еские 

работы 

1.1. О Родине, героические страницы истории 9 0 1  

1.2. Фольклор (устное народное творчество) 9 0 1  

1.3. Творчество А.С.Пушкина 9 0 1  

1.4. Творчество И.А.Крылова 4 0 0 
 

1.5. Творчество М. Ю. Лермонтова 4 0 0  

1.6. Литературная сказка 7 0 1  

1.7. Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ 

века 

6 0 1  

1.8. Творчество Л. Н. Толстого 6 0 1 
 

1.9. Картины природы в творчестве поэтов и писателей XX 

века 

6 0 0  

1.10. Произведения о животных и родной природе 9 0 2  

1.11. Произведения о детях 10 0 1  

1.12. Пьеса 4 0 1  

1.13. Юмористические произведения 6 0 0  

1.14. Зарубежная литература 7 0 0  

1.15. Библиографическая культура (работа с детской книгой 

и справочной литературой 

2 0 0  

Резервное время 4 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102 0             10 

• РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК 

1 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



Изучение родного языка (русского) в 1 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

будут сформированы следующие личностные результаты при реализации основных направлений 

воспитательной деятельности: 

гражданско-патриотического воспитания: 

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

родного 

русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационально-

го общения народов России; 

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

числе 

через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

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

художественных произведений; 

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

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

межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях;  

духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 

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

адекватных  языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда 

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

эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

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

искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополу-

чия: 

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 пра-

вил 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 про-

фессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 

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

ствий, приносящих ей вред; ценности научного познания: 

первоначальные  представления  о   научной   картине   мира (в том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины ми-

ра); познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

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

тельность в его познании. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия Базовые логиче-

ские действия: 

сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения языковых 



единиц, устанавливать аналогии языковых единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; определять суще-

ственный признак для классификации языковых единиц; классифицировать 

языковые единицы; 

находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного 

учителем 

алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми единица-

ми, 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; устанав-

ливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, 

делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

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

ситуации; 

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

ного 

наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); формули-

ровать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала; прогно-

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

сходных ситуациях. Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой 

информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); со-

блюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете (информации о 

написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

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

ствии с 

учебной задачей; понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, 

схем; самостоятельно 

создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 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 своё мнение; строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленной 

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

соответствии с 

речевой ситуацией; 

готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о 

результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; подбирать 

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

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

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

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



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

решать 

конфликты; ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий ре-

зультат; выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

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 мате- риалом, находить орфографиче-

скую и 

пунктуационную ошибку; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оце-

нивать 

их по предложенным критериям. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» в течение четырёх лет обучения долж-

но обеспечить воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, вклю-

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

русского языка; приобщение к литературному наследию русского народа; обогащение активного и 

пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей 

полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

—  распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, обозначающие 

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

занной тематике; 

—  использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения 

слова; 

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

—  осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

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

—  осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

—  соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

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

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

—  различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуа-

ции; 

—  уместно использовать коммуникативные приёмы диалога (начало и завершение диалога и 

др.); 

—  владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

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

родном языке адекватно ситуации общения; 

—  владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных тек-

стов об истории языка и культуре русского народа; 

—  анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нём 

наиболее существенные факты. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
РАЗДЕЛ 1. РУССКИЙ ЯЗЫК: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ  

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского 

алфавита.  

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок.  



Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. Лексические единицы с национально 

культурной семантикой,  обозначающие  предметы  традиционного  русского  быта: 

1) дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, 

лучина и т.д.); 

2) как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лап-

ти и т. д.). 

Имена в малых жанрах фольклора (пословицах, поговорках, загадках, прибаутках).  

Проектное задание. Словарь в картинках. 
РАЗДЕЛ 2. ЯЗЫК В ДЕЙСТВИИ  

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в про-

изношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. Наблюдение за сочетаемостью слов (про-

педевтическая работа по предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 
РАЗДЕЛ 3. СЕКРЕТЫ РЕЧИ И ТЕКСТА  

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма 

устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге  (Как  вежливо  попросить? Как по-

хвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, во-

прос как запрос на новое содержание).  

Различные приемы слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории 

языка и культуре русского народа. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем программы 

     Количество 

часов 

 Электронные 

(цифровые) обра-

зовательные ресур-

сы 

всего кон-

троль-

ные 

работы 

 прак-

тиче-

ские 

работы 

 

Раздел 1. Секреты речи и текста    

1.1. Общение. Устная и письменная речь. 1 0 0 Электронное прило-

жение к учебнику 

1.2. Стандартные обороты речи для участия в диалоге: Как приветствовать взрос-

лого и сверстника? Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как 

правильно отблагодарить? Этикетные формы обращения в официальной и 
неофициальной речевой ситуации. 

2 0 1  

1.3. Правила корректного речевого поведения в ходе диалога; использование в 

речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств адекватно 
ситуации общения. Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со 

взрослыми. 

1 0 1  

1.4. Имена в малых жанрах фольклора 1 0 0  

1.5. Цели и виды вопросов: вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содер-

жание. 

2 0 0  

Итого по разделу: 7   

Раздел 2. Язык в действии 

2.1. Роль логического уадрения. 3 0 1  

2.2. Звукопись в стихотворном художественном тексте. 1 0 0  

2.3. Как нельзя произносить слова: пропедевтическая работа по предупреждению 
ошибок в произношении слов. Смыслоразличительная роль ударения. 

4 0 0  

2.4. Наблюдение за сочетаемостью слов: пропедевтическая работа по предупре-
ждению ошибок в сочетаемости слов. 

2 0 0  

Итого по разделу: 10   

Раздел 3. Русский язык: прошлое и настоящее 



3.1. Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современ-

ного русского алфавита. Особенности оформления книг в Древней Руси: 

оформление красной строки и заставок. Значение устаревших слов данной 
тематики. Русские пословицы и поговорки, связанные с письменностью. Раз-

личные приёмы слушания научно познавательных и художественных текстов 

об истории языка и культуре русского народа. Различные приёмы слушания 
научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и куль-

туре русского народа. 

4 0 0  

3.2. Лексические единицы с национально-культурной семантикой, обозначающие 
предметы традиционного русского быта: дом в старину: что как называлось 

(изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т.д.). Значение уста-

ревших слов указанной тематики. Русские пословицы и поговорки, связанные 
с жилищем. Различные приемы слушания научно-познавательных и художе-

ственных текстов об истории языка и культуре русского народа. Различные 

приемы научно-познавательных и художественных текстов об истории языка 
и культуре русского народа. 

3 0 0  

3.3. Лексические единицы с национально-культурной семантикой, обозначающие 

предметы традиционного русского быта: как называлось то, во что одевались 

в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т.д.). Значение устаревших 
слов указанной тематики. Русские пословицы и поговорки, связанные с одеж-

дой. Различные приемы слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа. 

3 0 0  

Итого по разделу: 10   

Раздел 4. Секреты речи и текста 

4.1. Наблюдение за текстами разной стилистической принадлежности. Составле-
ние текстов. Анализ информации прочитанного и прослушанного текста: вы-

деление в нем наиболее существенных фактов. 

1 0 0  

Итого по разделу: 1   

Резервное время 1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 29 0 3 

 2 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение родного языка (русского) во 2 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной школе у обучающе-

гося будут сформированы следующие личностные результаты при реализации основных 

направлений воспитательной деятельности: 

гражданско-патриотического воспитания: 

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

ние родного русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание ро-

ли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнацио-

нального 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 ху-

дожественных произведений; 

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

сти, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и прави-

лах межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и чи-

тательский опыт; 

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

ем адекватных  языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 



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

го вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств 

языка); 

эстетического воспитания: 

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

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

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

искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовыраже-

ния; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации 

в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и пра-

вил общения; 

трудового воспитания: 

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

рам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к раз-

личным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных произве-

дений; 

экологического воспитания: 

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

неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

первоначальные  представления  о   научной   картине   мира (в том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины ми-

ра); познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоя-

тельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, ак-

тивность и самостоятельность в его познании. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной школе у обучающе-

гося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия  

Базовые логические действия: 

сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения языко-

вых единиц, устанавливать аналогии языковых единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц; классифициро-

вать 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 мате-

риалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

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

чевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); проводить по предложенному плану несложное лингви-

стическое мини-исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов прове-

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



формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового 

материала; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашивае-

мой информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основа-

нии предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, 

учебнику); 

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

ставителей) 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; самосто-

ятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Общение: 

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

условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

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

ствии с речевой ситуацией; 

готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о 

результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

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

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

лем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достиже-

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

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты; 

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

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

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

версальные 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 учеб-

ные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

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

теристике, использованию языковых единиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым мате- риалом, находить орфогра-

фическую и пунктуационную ошибку; 



сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» в течение четырёх лет обучения 

должно обеспечить воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению 

культуры, включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, 

осмысление красоты и величия русского языка; приобщение к литературному наследию рус-

ского народа; обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучаю-

щихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможно-

стей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; рас-

ширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

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

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

• распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, обозначающие 

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

игры, игрушки), понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

• использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения 

слова; 

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

изученными темами; правильно употреблять их в современных ситуациях речевого обще-

ния; 

• понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, ментали-

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

осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

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

• осознавать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 

• соблюдать основные лексические нормы современного русского литературного языка: 

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

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

• проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

• пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения 

слова; 

• пользоваться учебными фразеологическими словарями, учебными словарями синонимов и 

антонимов для уточнения значения слов и выражений; 

• пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 

• различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуа-

ции; 

• владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

• использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, по-

хвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

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

родном языке адекватно ситуации общения; 

• владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и  художественных  тек-

стов  об  истории  языка  и о культуре русского народа; 

• анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать главные 

факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логи-

ческую связь между фактами; 

• строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, ком-

ментирование ответа или работы одноклассника; 

• создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст; 

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

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

РАЗДЕЛ 1. РУССКИЙ ЯЗЫК: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ 



Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие игры, забавы, 

игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, свистулька). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие предметы тра-

диционного русского быта: 

1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, 

плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг);2) слова, называющие то, что ели 

в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка, калач, коврижки): 

какие из них сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше оде-

вались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (напри-

мер, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с 

пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных 

языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим са-

моваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.)). Проектное задание. Словарь «Почему это так 

называется?» 
РАЗДЕЛ 2. ЯЗЫК В ДЕЙСТВИИ 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в поэ-

тическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа. Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых 

есть слова с необычным произношением и ударением. 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 
РАЗДЕЛ 3. СЕКРЕТЫ РЕЧИ И ТЕКСТА 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициати-

вы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как правильно 

выразить несогласие; как убедить товарища). 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-

научной коммуникации: формы обращения; различение этикетных форм обращения в офи-

циальной и неофициальной речевой ситуации; использование обращений ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды от-

ветов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический по-

втор, местоименный повтор.  

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии 

в народных праздниках. 

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. Анализ информации прочитан-

ного и прослушанного текста: 

различение главных фактов и второстепенных; выделение наиболее существенных фактов; 

установление логической связи между фактами. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1.1. Что и как могут рассказать слова об одежде. Лексические 

единицы с национально-культурной семантикой, обозна-

чающие одежду. Пословицы, поговорки, фразеологизмы, 

возникновение которых связано с предметами и явления-
ми традиционного русского быта: одежда. 

1 0 0 Электронное 

приложение к 

учебнику 

1.2. Что и как могут рассказать слова о еде. Лексические еди-

ницы с национально-культурной семантикой, обозначаю-

щие предметы традиционного русского быта: русская 
кухня. Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникно-

вение которых связано с предметами и явлениями тради-

ционного русского быта: еда. 

4 0 0 
 



1.3. Что и как могут рассказать слова о детских заба-

вах. Лексические единицы с национально-культурной 
семантикой, обозначающие предметы традиционного 

русского быта: детские забавы, игры и игруш-

ки. Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникнове-

ние которых связано с предметами и явлениями традици-

онного русского быта: детские игры, забавы. 

3 0 0 
 

1.4. Лексические единицы с национально-культурной семан-

тикой, обозначающие предметы традиционного русского 
быта: слова, называющие домашнюю утварь. Пословицы, 

поговорки, фразеологизмы, возникновение которых свя-

зано с предметами и явлениями традиционного русского 
быта: домашняя утварь. 

2 0 0 
 

1.5. Лексические единицы с национально-культурной семан-

тикой, обозначающие предметы традиционного русского 
быта: слова, связанные с традицией русского чаепи-

тия. Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникнове-

ние которых связано с предметами и явлениями традици-
онного русского быта: традиция чаепития. 

2 0 1 
 

Итого по разделу: 12 
 

2.1. Пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи. Смыслоразличительная роль 

ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 
поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

2 0 0 
 

2.2. Синонимы и антонимы. 2 0 1 
 

2.3. Происхождение пословиц и фразеологизмов. 1 0 0 
 

2.4. Разные способы толкования значения слов. 1 0 0 
 

2.5. Учимся читать стихи и сказки. 2 0 1 
 

Итого по разделу: 8 
 

3.1. Диалог. Приемы обещния. Особенности русского речево-
го этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-

научной коммуникации: формы обращения; использова-

ние обращений ты и вы. 

2 0 0 
 

3.2. Анализ информации прочитанного и прослушанного 
текста: отличение главныых фактов от второстепенных; 

выделение наиболее существенных фактов; установление 

логической связи между фактами. Создание текста: раз-
вернутое толкование значения слова. 

2 0 0 
 

3.3. Связь предложений в тексте. Практическое овладение 

средствами связи: лексический повтор, местоименный 
повтор. 

4 0 0 
 

3.4. Создание текстов инструкций. Создание текстов-

повествований: заметки о посещении музеев: повествова-

ние об участии в народных праздниках. 

4 0 0 
 

3.5. Устный ответ как жанр монологической устной учебно-
научной речи. 

3 1 0 
 

Итого по разделу: 15 
 

Резервное время 0 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 35 1 3 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 Изучение родного языка (русского) в 3 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной школе у обучающе-

гося будут сформированы следующие личностные результаты при реализации основных 

направлений  
воспитательной деятельности: 

гражданско-патриотического воспитания: 



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

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

ли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнацио-

нального общения народов России;  
 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том 

числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями;  
 уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из  
художественных произведений;  

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

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах  
межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 
 признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и  

читательский опыт;  

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

нием адекватных  языковых средств для выражения своего состояния и чувств;  

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

ного вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств 

языка); 
эстетического воспитания: 

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

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

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

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

жения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благопо-

лучия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации 

в процессе языкового образования;  
 бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе  
приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и пра-

вил общения; 
трудового воспитания: 

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

рам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение 

к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям, 
возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 

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

действий, приносящих ей вред; 
ценности научного познания: 
первоначальные  представления  о   научной   картине   мира (в том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины 

мира); познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и само-

стоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, 

активность и самостоятельность в его познании. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной школе у обучаю-

щегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия  
Базовые логические действия: 

 сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения языко-

вых единиц, устанавливать аналогии языковых единиц;  
 объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку;  

 определять существенный признак для классификации языковых единиц; классифициро-



вать языковые единицы;  
 находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенно-

го учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языко-

выми единицами, самостоятельно выделять  учебные  операции при анализе языковых еди-

ниц;  
 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 мате-

риалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 
 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, ре-

чевой ситуации;  
 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); проводить по предложенному плану несложное лингви-

стическое мини-исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание;  

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов прове-

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

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового 

материала;  
 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях. 
Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашивае-

мой информации, для уточнения;  
 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках;  

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основа-

нии предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, 

учебнику); 
 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных пред-

ставителей) 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, зву-

ковую информацию в соответствии с учебной задачей;  
 понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самосто-

ятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 
 К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Общение: 
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии;  
 признавать возможность существования разных точек зрения;  
 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое высказывание 

в соответствии с поставленной  
 задачей;  

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

ветствии с речевой ситуацией;  
 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о 

результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания;  
 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Совместная деятельность: 
 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

лем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  
 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достиже-

нию: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной рабо-



ты;  
 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты;  

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

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
 К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные уни-

версальные 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 учеб-

ные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок;  
 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, харак-

теристике, использованию языковых единиц;  

 находить ошибку, допущенную при работе с языковым мате- риалом, находить орфогра-

фическую и пунктуационную ошибку;  

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» в течение четырёх лет обучения 

должно обеспечить воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению 

культуры, включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, 

осмысление красоты и величия русского языка; приобщение к литературному наследию рус-

ского народа; обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучаю-

щихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможно-

стей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; рас-

ширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 
—  осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского языка; 
—  распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связан-

ная с особенностями мировосприятия и отношений между людьми; слова, называющие 

природные явления и растения; слова, называющие занятия людей; слова, называющие му-

зыкальные инструменты); 
—  распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения; наблю-

дать особенности их употребления в произведениях устного народного творчества и произ-

ведениях детской художественной литературы; 

—  использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического зна-

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

изученными темами; правильно употреблять их в современных ситуациях речевого обще-

ния; 

—  понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, мента-

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

осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 
—  соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного язы-

ка (в рамках изученного); 

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

—  использовать учебный орфоэпический словарь для определения нормативного произно-

шения слова, вариантов произношения; 
—  выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 
—  проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 
—  правильно употреблять отдельные формы множественного числа имён существительных; 



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

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, 

падеже; 

—  пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения 

слова; 

—  пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 

—  различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуа-

ции; 

—  владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

—  использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, по-

хвалу, просьбу, извинение, поздравление; 
—  выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией общения; 
—  владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и  художественных 

текстов  об  истории  языка  и о культуре русского народа; 

—  анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать главные 

факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать логиче-

скую связь между фактами; 

—  проводить смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), определять 

языковые особенностей текстов; 
—  выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 
—  создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных с народными 

промыслами; 

—  создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов аргументации;—  

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

выразительного словоупотребления; 

—  редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью бо-

лее точной передачи смысла. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
РАЗДЕЛ 1. РУССКИЙ ЯЗЫК: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ  

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, связанные с особенностями 

мировосприятия и отношений между людьми (например, правда — ложь, друг — недруг, 

брат —братство — побратим). 

 Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие природные яв-

ления и растения (например, образные названия ветра, дождя, снега; названия растений). 

 Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие занятия людей 

(например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 

 Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие музыкальные 

инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). Русские традиционные сказочные обра-

зы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. 

п.): уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и худо-

жественной литературы. 
Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 

 Проектные задания. Откуда в русском языке эта фамилия? История моих имени и фамилии 

(Приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 
РАЗДЕЛ 2. ЯЗЫК В ДЕЙСТВИИ  

 Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 
Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различ-

ную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, книжица, 

книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом 

уровне). 
Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа 

имён существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных грамма-

тических форм имён существительных (например, форм родительного падежа множествен-

ного числа). Практическое овладение нормами правильного и точного употребления предло-

гов, образования предложно-падежных форм существительных (на практическом уровне). 



Существительные, имеющие только форму единственного или только форму множественно-

го числа (в рамках изученного). 
Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

РАЗДЕЛ 3. СЕКРЕТЫ РЕЧИ И ТЕКСТА  

Особенности устного выступления. 
Создание текстов-повествований о путешествии по городам, об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами. Создание текстов-рассуждений с использованием 

различных способов  аргументации  (в  рамках  изученного). Редактирование  предложен-

ных  текстов  с  целью совершенствования их содержания и формы (в пределах изученного 

в основном курсе). 
Смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.). Языковые 

особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов. 
 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные  

(цифровые)  

образователь-

ные ресурсы 

всего Контр. 

работы 

Практ. 

работы 

1.1. Что и как слова могут рассказывать об отношениях между людьми. Лексические единицы с национально -

культурной семантикой, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми, напри-

мер, правда - ложь, друг -недруг, брат - братство - побратим. Синонимы. Антонимы. Оттенки значений. 

Слова с суффиксами оценки. Гнезда слов с корнями -брат-, -друг-. Жизнь слова (на примере слова дружи-

на): что обозначало в разные времена, почему сохранилось? 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, в которых отражены особенности мировосприятия и отно-

шений между людьми. 

2 0 0 infourok.ruhttp://www.

n-shkola.ru  

http://www.uchportal.r

u/ http://nachalka.info/  

http://numi.ru/3130 

1.2. Что и как могут рассказать слова о природе. Лексические единицы с национально-культурной семантикой, 

называющие природные явления и растения, например, образные названия ветра, дождя, снега; названия 

растений. "Говорящие" слова: названия дождя, снега, ветра; названия растений. Диалектные слова: почему 

одно явление получает разные названия? Лексическая сочетаемость слов. Пословицы, поговорки, фразео-

логизмы, в которых отражены природные явления. 

6 0 0 infourok.ruhttp://www.n-

shkola.ru  
http://www.uchportal.ru/ 

http://nachalka.info/  

http://numi.ru/3130 

1.3. Что и как могут рассказать слова о занятиях людей и профессиях. Лексические единицы с национально -

культурной семантикой, называющие занятия людей, например, плотник, столяр, врач, ямщик, извозчик, 

коробейник. Способы  

толкования значения слова: с помощью родственных слов, с помощью синонимов. Устаревшие слова. 

Жизнь слова: отражение занятий людей в фамилиях, названиях улиц.  

2 1 0 http://www.n-shkola.ru 

http://www.uchportal.ru/ 
http://nachalka.info/  

http://numi.ru/3130 

1.4. Что и как могут рассказать слова о занятиях людей. Лексические единицы с национально-культурной се-

мантикой, называющие музыкальные инструменты, например, гудок, рожок, балалайка, гусли, гармонь. 

"Говорящие" слова. Прямое и переносное значение слов. Многозначные слова. Жизнь слова: изменение 

значения слова (на примере слов гудеть, гармошка и т.п.) 

1 0 0 http://www.n-shkola.ru 

http://www.uchportal.ru/ 
http://nachalka.info/  

http://numi.ru/3130 

1.5. Названия старинных русских городов, происхождение названий. История городов, сохранившаяся в назва-

ниях улиц и площадей. 

1 0 0 http://www.n-shkola.ru 

http://www.uchportal.ru/ 
http://nachalka.info/  

http://numi.ru/3130 

1.6. Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения, например, Снегурочка, дубравка, сокол, 

соловей, зорька, солнце и т. п.: уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях 

фольклора и художественной литературы. 

1 0 0 http://www.n-shkola.ru 

http://www.uchportal.ru/ 

http://nachalka.info/  
http://numi.ru/3130 

Итого по разделу: 13 

 



 

2.1. Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную оценку, как 

специфическая особенность русского языка. 
2 0 0 http://www.n-shkola.ru 

http://www.uchportal.ru/ 
http://nachalka.info/  
http://numi.ru/3130 

2.2. Специфика грамматической категории рода имен существительных в русском языке.  2 1 0 http://www.n-shkola.ru 

http://www.uchportal.ru/ 
http://nachalka.info/  
http://numi.ru/3130 

2.3. Существительные, имеющие только форму единственного или только форму множественного числа.  2 0 0 http://www.n-shkola.ru 

http://www.uchportal.ru/ 
http://nachalka.info/  
http://numi.ru/3130 

2.4. Практическое овладение нормами употребления форм имен существительных (родительный падеж 

множественного числа). 
1 0 0 http://www.n-shkola.ru 

http://www.uchportal.ru/ 
http://nachalka.info/  
http://numi.ru/3130 

2.5. Практическое овладение нормами правильного и точного употребления предлогов с пространственным зна-

чением, образования предложно-падежных форм  
существительных. 

1 0 0 http://www.n-shkola.ru 

http://www.uchportal.ru/ 
http://nachalka.info/  
http://numi.ru/3130 

Итого по разделу: 8 

3.1. Особенности устного выступления. 2 0 0 http://www.n-shkola.ru 

http://www.uchportal.ru/ 
http://nachalka.info/  
http://numi.ru/3130 

3.2. Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в рамках 

изученного). 
2 0 0 http://www.n-shkola.ru 

http://www.uchportal.ru/ 
http://nachalka.info/  
http://numi.ru/3130 

3.3. Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы (в пределах 

изученного в основном курсе). 
5 1 0 http://www.n-shkola.ru 

http://www.uchportal.ru/ 

http://nachalka.info/  
http://numi.ru/3130 

3.4. Создание текстов-повествований о путешествии по городам; об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами. 
2 0 0  

 



 

3.5. Особенности устного выступления. 1 

Итого по разделу: 12 

Резервное время 1 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 
4 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Изучение родного языка (русского) в 4 классе направлено на достижение обучающимися лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

будут сформированы следующие личностные результаты при реализации основных направле-

ний воспитательной деятельности: 

гражданско-патриотического воспитания: 

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

родного русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России; 

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

ле 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 отражённых 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 ис-

кусстве 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 про-

цессе языкового образования; 

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

емлемых 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 результа-

там 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 дей-

ствий, 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); по-

знавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

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

стоятельность в его познании. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения языковых 

единиц, устанавливать аналогии языковых единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц; классифицировать 

языковые единицы; 

находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного учи-

телем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми еди-

ницами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

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

ложенного 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 ос-

нове предложенных критериев); проводить по предложенному плану несложное лингвистиче-

ское мини- исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённо-

го наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); формули-

ровать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала; 

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

сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой 

информации, для уточнения; 

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

женном источнике: в словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

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

ку); 

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

телей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете (информа-

ции о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о синони-

мах слова); 

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

ствии с учебной задачей; 

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

тельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 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, соблю-

дать правила ведения диалоги и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в со-

ответствии 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 ре-

зультатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

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

Совместная деятельность: 

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

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

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

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

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

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

шать конфликты; 

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

нять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

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 по-

следовательность 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, характери-

стике, 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 оцени-

вать 

их по предложенным критериям. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» в течение четырёх лет обучения должно 

обеспечить воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красо-

ты и величия русского языка; приобщение к литературному наследию русского народа; обога-

щение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения 

родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета; расширение знаний о родном языке 

как системе и как развивающемся явлении, формирование аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

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

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

родственными отношениями); 

распознавать русские традиционные сказочные образы, понимать значение эпитетов и сравне-

ний в произведениях устного народного творчества и произведениях детской художественной 

литературы; 

осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; 

использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения сло-

ва; 

понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; связанных с изучен-

ными темами; правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет 

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

уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 



соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного языка 

(в рамках изученного); 

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

рамках изученного); 

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

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

значаемому предмету или явлению реальной действительности; 

проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет формы 1-го лица 

единственного числа настоящего и будущего времени; 

выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с наруше-

нием координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено глаго-

лом в форме прошедшего времени); 

редактировать письменный текст с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдать изученные орфографические и пунктуационные нормы при записи собственного 

текста (в рамках изученного); 

пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова, 

для уточнения нормы формообразования; 

пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 

пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения происхождения слова; 

различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвалу, 

просьбу, извинение, поздравление; 

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

строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, комменти-

рование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об 

истории языка и о культуре русского народа; 

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

дожественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать главные факты от 

второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать логическую связь 

между фактами; 

соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно- след-

ственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделённого на абзацы; 

приводить объяснения заголовка текста; 

владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пе-

ресказывать текст с изменением лица; 

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

участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами; 

создавать текст как результат собственного мини-исследования; оформлять сообщение в пись-

менной форме и представлять его в устной форме; 

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

выразительного словоупотребления; 

редактировать предлагаемый письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла; 

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; сопо-

ставлять первоначальный и отредактированный тексты. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

РАЗДЕЛ 1. РУССКИЙ ЯЗЫК: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, связанные с качествами и чув-

ствами людей (например, добросердечный, доброжелательный, благодарный, бескорыстный); 

связанные с обучением. Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называ-



ющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, сестрица, мачеха, падче-

рица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, чув-

ствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до корки, вся се-

мья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками других наро-

дов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную об-

разную форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в произ-

ведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова в 

языках других народов. 

Проектные задания. Откуда это слово появилось в русском языке? (Приобретение опыта поис-

ка информации о происхождении слов). Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и со-

временном толковом словаре. Русские слова в языках других народов. 
РАЗДЕЛ 2. ЯЗЫК В ДЕЙСТВИИ 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего 

времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией синтаксических 

конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). Совершенство-

вание навыков правильного пунктуационного оформления текста. 
РАЗДЕЛ 3. СЕКРЕТЫ РЕЧИ И ТЕКСТА 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Различные виды чтения (изучающее и поисковое) научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа. 

Приёмы работы с примечаниями к тексту. Информативная функция заголовков. Типы заголов-

ков. Соотношение частей прочитанного или прослушанного текста: установление причинно- 

следственных отношений этих частей, логических связей между абзацами текста. Составление 

плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка прослушанного или 

прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и собственных текстов с 

целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление первоначального и отредак-

тированного текстов. Практический опыт использования учебных словарей в процессе редак-

тирования текста. 

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) образова-

тельные ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

1.1. Что и как могут рассказать слова об обучении. Лексиче-
ские единицы с национально-культурной семантикой, 

связанные с обучением. Пословицы, поговорки и фразео-

логизмы, возникновение которых связано с учением, 
например, от корки до корки и т д. 

1 0 0  

1.2. Что и как могут рассказать  слова о родственных отноше-

ниях в семье. Лексические единицы с национально-

культурной семантикой, называющие родственные отно-
шения, например, матушка, батюшка, братец, сестрица, 

мачеха, падчерица. Пословицы, поговорки и фразеологиз-

мы, возникновение которых связано с родственными 
отношениями, например, вся семья вместе, так и душа 

на месте и т. д. 

1 0 0  

1.3. Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, 
наблюдение за использованием в произведениях фолькло-

ра и художественной литературы. Лексические единицы с 

1 0 0  



национально-культурной семантикой, связанные с каче-

ствами и чувствами людей, например, добросердечный, 
доброжелательный, благодарный, бескорыстный и т.д. 

1.4. Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение 

которых связано с качествами, чувствами людей. Сравне-

ние с пословицами и поговорками других народов. Срав-
нение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий 

смысл, но различную образную форму. 

1 0 0  

1.5. Лексика, заимствованная русским языком из языков наро-

дов России и мира. Русские слова в языках других наро-
дов. Сравнение толкований слов в словаре В.И. Даля и 

современном толковом словаре. 

1 0 0  

Итого по разделу: 5   

Раздел 2. Язык в действии 

2.1. Трудные случаи образования формы 1-го лица единствен-
ного числа настоящего и будущего времени глаголов (на 

пропедевтическом уровне). 

1 0 0  

2.2. Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций 
на уровне словосочетаний и предложений (на пропедев-

тическом уровне). 

1 0 0  

2.3. История возникновения и функции знаков препинания (в 

рамках изученного). Совершенствование навыков пра-
вильного пунктуационного оформления текста. 

1 0 0  

Итого по разделу: 3   

Раздел 3. Секреты речи и текста 

3.1. Правила ведения диалога: корректные и некорректные 

вопросы. 

1 0 0  

3.2. Особенности озаглавливания текста. 1 0 0  

3.3. Соотношение частей прочитанного или прослушанного 
текста: установление причинно-следственных отношений 

этих частей, логических связей между абзацами текста. 

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. 

2 0 0  

3.4. Информационная переработка прослушанного или прочи-

танного текста: пересказ с изменением лица (на практиче-

ском уровне). Приёмы работы с примечаниями к тексту. 

2 0 0  

3.5. Оценивание устных и письменных речевых высказываний 
с точки зрения точного, уместного и выразительного сло-

воупотребления. Редактирование предложенных и соб-

ственных текстов с целью совершенствования их содер-
жания и формы; сопоставление чернового и отредактиро-

ванного текстов. Практический опыт использования учеб-

ных словарей в процессе редактирования текста. 

1 0 0  

3.6. Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 
Создание текста как результата собственной исследова-

тельской деятельности. 

1 0 0  

Итого по разделу: 9   

Резервное время 0   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 17 
 

  

• ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЯ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ 

1 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

ставе предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке»   в 1 классе 

соответствуют требованиям к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, сформулированным в Федеральном государственном образо-

вательном стандарте начального общего образования. 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

ющегося будут сформированы следующие личностные результаты, представленные по основ-

ным направлениям воспитательной деятельности: 



гражданско-патриотического воспитания: 

—  становление ценностного отношения к своей Родине  

— России, в том числе через изучение художественных произведений, отражающих историю и 

культуру страны; 

—  осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России; 

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

числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

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

дожественных произведений и фольклора; 

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

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

межличностных отношений, в том числе отражённых в фольклорных и художественных произ-

ведениях;  

духовно-нравственного воспитания: 

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

тательский опыт; 

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

адекватных языковых средств, для выражения своего состояния и чувств; проявление эмоцио-

нально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

го вреда  другим  людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств язы-

ка); 

—  сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 

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

эстетического воспитания: 

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

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

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

в искусстве слова; физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия: —  соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополни-

тельной информации; 

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

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения;  

трудового воспитания: 

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

мерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное отноше-

ние к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, инте-

рес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных 

произведений;  

экологического воспитания: 

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

—  неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

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

цессе усвоения ряда литературоведческих понятий; 

—  познавательные интересы, активность,  инициативность, любознательность и самостоятель-

ность в  познании,  в том числе познавательный интерес к чтению художественных произведе-

ний, активность и самостоятельность при выборе круга чтения. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

ющегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 



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

вать аналогии текстов; 

—  объединять объекты (тексты) по определённому признаку; 

—  определять существенный признак для классификации пословиц, поговорок, фразеологиз-

мов; 

—  находить в текстах закономерности и противоречия на основе предложенного учителем ал-

горитма наблюдения; анализировать алгоритм действий при анализе текста, самостоятельно 

выделять учебные операции при анализе текстов; 

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

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

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

Базовые исследовательские действия: 

—  с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения собственного высказыва-

ния в соответствии с речевой ситуацией; 

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

основе предложенных критериев); 

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

женному плану проектное задание; 

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

дённого смыслового анализа текста; формулировать с помощью учителя вопросы в процессе 

анализа предложенного текстового материала; 

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

или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

—  выбирать источник получения информации: нужный словарь, справочник для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

—  согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

—  распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основа-

нии предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, 

учебнику); 

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

ставителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

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

ветствии с учебной задачей; 

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

схемы, таблицы для представления результатов работы с текстами. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Общение: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

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

дискуссии; 

—  признавать возможность существования разных точек зрения; 

—  корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

—  строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

ствии с речевой ситуацией; 

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

результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

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

Совместная деятельность: 

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

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

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 



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

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

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

решать конфликты; 

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

—  выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 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 ошибок и ошибок, свя-

занных с анализом текстов; 

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

—  находить ошибку, допущенную при работе с текстами; 

—  сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

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

нальной истории и культуры; 

—  владеть элементарными приёмами интерпретации произведений русской литературы; 

—  применять опыт чтения произведений русской  литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста; 

—  использовать словарь учебника для получения дополнительной информации о значении 

слова; 

—  читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
РАЗДЕЛ 1. МИР ДЕТСТВА. 

Я и книги. 

Не красна книга письмом, красна умом 

Произведения, отражающие первые шаги в чтении. Например: С. А. Баруздин. «Самое про-

стое дело». 

Л. В. Куклин. «Как я научился читать» (фрагмент). 

Н. Н. Носов. «Тайна на дне колодца» (фрагмент главы «Волшебные сказки»). 

Я взрослею. 

Без друга в жизни туго По-

словицы о дружбе. 

Произведения, отражающие представление о дружбе как нравственно-этической ценности, 

значимой для национального русского сознания. Например: Н. К. Абрамцева. «Цветы и зерка-

ло». 

И. А. Мазнин. «Давайте будем дружить друг с другом» (фрагмент). 

С. Л. Прокофьева. «Самый большой друг». Не тот прав, кто сильный, а тот, кто честный 

Пословицы о правде и честности. 

Произведения, отражающие традиционные представления о честности как нравственном 

ориентире. 

Например: 

В. А. Осеева. «Почему?». 

Л. Н. Толстой. «Лгун». 

Я фантазирую и мечтаю 

Необычное в обычном 

Произведения, отражающие умение удивляться при восприятии окружающего мира. 

Например: С. А. Иванов. «Снежный заповедник» (фрагмент). 

В. В. Лунин. «Я видела чудо». 

М. М. Пришвин. «Осинкам холодно». 

А. С. Пушкин. «Ещё дуют холодные ветры». 



РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ - РОДИНА МОЯ. 

Что мы Родиной зовём. 

С чего начинается Родина? 

Произведения, отражающие многогранность понятия «Родина». Например: Ф. П. Савинов. 

«Родное» (фрагмент). 

П. А. Синявский. «Рисунок». 

К. Д. Ушинский. «Наше Отечество». 

О родной природе. 

Сколько же в небе всего происходит 

Поэтические представления русского народа о солнце, луне, звёздах, облаках; отражение этих 

представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Например: 

Русские народные загадки о солнце, луне, звёздах, облаках. 

И. А. Бунин. «Серп луны под тучкой длинной…» 

С. В. Востоков. «Два яблока». В. М. Катанов. «Жар-птица». А. Н. Толстой. «Петушки». 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем программы 

Количество часов  Электронные (циф-

ровые) образова-

тельные ресурсы 
всего контроль-

ные работы 

практические 

работы 

Раздел 1. МИР ДЕТСТВА   

1.1. Я и книги 4 0 0 электронное приложе-
ния к учебнику. 

1.2. Я взрослею 7 0 0  

1.3. Я фантазирую и мечтаю 7 0 0  

Итого по разделу 18    

Раздел 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ  

2.1. Что мы Родиной зовём 3 0 0  

2.2. О родной природе 9 0 0  

Итого по разделу: 12    

Резервное время 2    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 30 0 0  

2 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» во 2 классе соот-

ветствуют требованиям к результатам освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования, сформулированным в Федеральном государственном образователь-

ном стандарте начального общего образования. 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

ющегося будут сформированы следующие личностные результаты, представленные по основ-

ным направлениям воспитательной деятельности: 

гражданско-патриотического воспитания: 

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

художественных произведений, отражающих историю и культуру страны; 

• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнациональ-

ного 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 ху-

дожественных произведений и фольклора; 

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

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

межличностных отношений, в том числе отражённых в фольклорных и 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; проявление эмоци-

онально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

вреда  другим  людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств язы-

ка); 

• сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 

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

эстетического воспитания: 

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

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

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

искусстве слова; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: 

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

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

• бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и пра-

вил 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, формируемые в том числе в процес-

се усвоения ряда литературоведческих понятий; 

• познавательные интересы, активность,  инициативность, любознательность и самостоятель-

ность в  познании,  в том числе познавательный интерес к чтению художественных произве-

дений, активность и самостоятельность при выборе круга чтения. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

ющегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 

 

Базовые логические действия: 

• сравнивать различные тексты, устанавливать основания для сравнения текстов, устанавли-

вать аналогии текстов; 

• объединять объекты (тексты) по определённому признаку; 

• определять существенный признак для классификации пословиц, поговорок, фразеологиз-

мов; 



• находить в текстах закономерности и противоречия на основе предложенного учителем ал-

горитма наблюдения; анализировать алгоритм действий при анализе текста, самостоятельно 

выделять учебные операции при анализе текстов; 

• выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

• устанавливать причинно-следственные связи при анализе текста, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

• с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения собственного высказыва-

ния в соответствии с речевой ситуацией; 

• сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

• проводить по предложенному плану несложное мини-исследование, выполнять по предло-

женному плану проектное задание; 

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведён-

ного смыслового анализа текста; формулировать с помощью учителя вопросы в процессе 

анализа предложенного текстового материала; 

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

или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

• выбирать источник получения информации: нужный словарь, справочник 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 её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учеб-

нику); 

• соблюдать с помощью взрослых (педагогических работ- ников, родителей, законных пред-

ставителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

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

ветствии с учебной задачей; 

• понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно создавать 

схемы, таблицы для представления результатов работы с текстами. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются  коммуникатив-

ные универсальные 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 своё мнение; 

• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

ствии с речевой ситуацией; 

• готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о 

результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

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

Совместная деятельность: 

• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

лем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

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

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

решать конфликты; 

• ответственно выполнять свою часть работы; 



• оценивать свой вклад в общий результат; 

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируют-

ся регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

• планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

• выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

• устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

• корректировать свои учебные действия для преодоления речевых ошибок и ошибок, связан-

ных с анализом текстов; 

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

• находить ошибку, допущенную при работе с текстами; 

• сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оце-

нивать их по предложенным критериям. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

• владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, олицетво-

рений, эпитетов и видеть в тексте -данные средства художественной выразительности; 

• совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские уме-

ния: читать вслух и про себя, 

•  владеть элементарными приёмами интерпретации художественных и учебных текстов; 

• применять опыт чтения произведений русской  литературы для речевого самосовершенство-

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

тверждать собственное мнение ссылками на текст; 

• обогащать собственный круг чтения; 

• соотносить впечатления от прочитанных и прослушанных произведений с впечатлениями от 

других видов искусства. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
РАЗДЕЛ 1. МИР ДЕТСТВА    

Я и книги 

Не торопись отвечать, торопись слушать 

• Произведения, отражающие детское восприятие услышанных рассказов, сказок, стихов. 

Например: 

• Е. Н. Егорова. «Детство Александра Пушкина» (глава «Нянины сказки»). 

• Т. А. Луговская. «Как знаю, как помню, как умею» (фрагмент). 

• Л.К. Чуковская. «Память детства. Мой отец Корней Чуковский» 

Я взрослею  

Как аукнется, так и откликнется 

• Пословицы об отношении к другим людям. 

• Произведения, отражающие традиционные представления об отношении к другим людям. 

Например: 

• В. В. Бианки. «Сова». 

• Л. И. Кузьмин. «Дом с колокольчиком». 

Воля и труд дивные всходы дают 

• Пословицы о труде. 

• Произведения, отражающие представление о трудолюбии как нравственно-этической ценно-

сти, значимой для национального русского сознания. Например: 

• Е. А. Пермяк. «Маркел-Самодел и его дети». 

• Б. В. Шергин. «Плотник думает топором». 

Кто идёт вперёд, того страх не берёт 

• Пословицы о смелости. 

• Произведения, отражающие традиционные представления о смелости как нравственном 

ориентире. Например: 



• С. П. Алексеев. «Медаль». 

• В. В. Голявкин. «Этот мальчик». 

Я и моя семья  

Семья крепка ладом 

• Произведения, отражающие  традиционные  представления о семейных ценностях. Напри-

мер: 

• С. Г. Георгиев. «Стрекот кузнечика». 

• В. В. Голявкин. «Мой добрый папа» (фрагмент). 

• М. В. Дружинина. «Очень полезный подарок». 

• Л. Н. Толстой. «Отец и сыновья». 

Я фантазирую и мечтаю  

Мечты, зовущие ввысь 

• Произведения, отражающие представления об идеалах в детских мечтах. Например: 

• Н. К. Абрамцева. «Заветное желание». 

• Е. В. Григорьева. «Мечта». 

• Л. Н. Толстой. «Воспоминания» (глава «Фанфаронова гора»). 

• Резерв на вариативную часть программы - 3 ч. 
РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ - РОДИНА МОЯ 

Родная страна во все времена сынами сильна 

Люди земли Русской 

• Художественные биографии выдающихся представителей русского народа. Например: 

• В. А. Бахревский. «Виктор Васнецов» (глава «Рябово»). 

• М. А. Булатов, В. И. Порудоминский. «Собирал человек слова… Повесть о В. И. Дале» 

(фрагмент). 

• М. Л. Яковлев. «Сергий Радонежский приходит на помощь» (фрагмент). 

• И.К. Языкова «Преподобный Сергий Радонежский» 

Народные праздники, связанные с временами года  

Хорош праздник после трудов праведных 

• Песни-веснянки. 

• Произведения о праздниках и традициях, связанных с народным календарём. Например: 

• Л. Ф. Воронкова. «Девочка из города» (глава «Праздник весны»). 

• В. А. Жуковский. «Жаворонок». 

• А. С. Пушкин. «Птичка». 

• И. С. Шмелёв. «Лето Господне» (фрагмент главы «Масленица»). 

• А.А. Коринфский «Август-собериха» 

•  А.А. Коринфский «Сапожники» 

О родной природе  

К зелёным далям с детства взор приучен.  

• Поэтические представления русского народа о поле, луге, травах и цветах; отражение этих 

представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Например: 

• Русские народные загадки о поле, цветах. 

• Ю. И. Коваль. «Фарфоровые колокольчики». 

• И. С. Никитин. «В чистом поле тень шагает». 

• М. С. Пляцковский. «Колокольчик». 

• В. А. Солоухин. «Трава» (фрагмент). 

• Е.А. Благинина. «Журавушка». 

Л.Ф Воронкова «Подснежники» 

 

                                      ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем программы 

Количество часов   
Электронные 

(цифровые) обра-

зовательные ре-

сурсы 
всего контрольные ра-

боты 

практические 

работы 

1.1. Я и книги 3 0 0 Электронное при-
ложение к учебнику 



1.2. Я взрослею 6 0 0 
 

1.3. Я  и моя семья 4 0 0 
 

1.4. Я фантазирую и мечтаю 3 0 0 
 

Итого по разделу 16 

2.1. Родная страна во все времена сынами сильна 4 0 0 
 

2.2. Народные праздники, связанные с временами года 7 0 0 
 

2.3. О родной природе 7+1 0 0 
 

Итого по разделу: 18+1 
 

Резервное время 0 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 +1 0 0 

3 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в 3 классе соответ-

ствуют требованиям к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, сформулированным в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования. 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

ющегося будут сформированы следующие личностные результаты, представленные по основ-

ным  

направлениям воспитательной деятельности:  

 гражданско-патриотического воспитания: 

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

изучение художественных произведений, отражающих историю и культуру страны; 

—  осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понима-

ние 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 произведения-

ми; 

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

меров из художественных произведений и фольклора; 

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

ственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведе-

ния и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в фольклорных и 

художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

—  признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жиз-

ненный и читательский опыт; 

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

ванием адекватных языковых средств, для выражения своего состояния и чувств; проявле-

ние  

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

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

рального вреда  другим  людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 

средств языка); 

—  сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и находить вы-

ходы из спорных ситуаций, в том числе с опорой на примеры художественных произ-

ведений; 

эстетического воспитания: 

—  уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

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



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

числе в искусстве слова; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: 

—  соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жиз-

ни в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной 

информации; 

—  бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого 

этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 

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

мерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное отно-

шение к  

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных  

произведений; 

экологического воспитания: 

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

—  неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

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

процессе усвоения ряда литературоведческих понятий; 

—  познавательные интересы, активность,  инициативность, любознательность и  

самостоятельность в  познании,  в том числе познавательный интерес к чтению художе-

ственных произведений, активность и самостоятельность при выборе круга чтения. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

ющегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

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

навливать аналогии текстов; 

—  объединять объекты (тексты) по определённому признаку; 

—  определять существенный признак для классификации пословиц, поговорок, фразеоло-

гизмов; 

—  находить в текстах закономерности и противоречия на основе предложенного учите-

лем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при анализе текста, само-

стоятельно выделять учебные операции при анализе текстов; 

—  выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную инфор-

мацию; 

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

Базовые исследовательские действия: 

—  с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения собственного выска-

зывания в соответствии с речевой ситуацией; 

—  сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подхо-

дящий (на основе предложенных критериев); 
 

—  проводить по предложенному плану несложное мини-исследование, выпол-

нять по предложенному плану проектное задание; 

—  формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе резуль-

татов проведённого смыслового анализа текста; формулировать с помощью учите-

ля вопросы в процессе анализа предложенного текстового материала; 

—  прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогич-

ных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

—  выбирать источник получения информации: нужный словарь, справочник для по-

лучения запрашиваемой информации, для уточнения; 



—  согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде инфор-

мацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

—  распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на осно-

вании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, 

учебнику); 

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

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Ин-

тернете; 

—  анализировать и создавать текстовую, графическую, видео, звуковую информа-

цию в соответствии с учебной задачей; 

—  понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно со-

здавать схемы, таблицы для представления результатов работы с текстами. 

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

версальные учебные действия. 

Общение: 

—  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 

диалоги и дискуссии; 

—  признавать возможность существования разных точек зрения; 

—  корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

—  строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

—  создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествова-

ние) в соответствии с речевой ситуацией; 

—  готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой ра-

боты, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного зада-

ния; 

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

Совместная деятельность: 

—  формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом уча-

стия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложен-

ного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
 

—  принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её дости-

жению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

—  проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоя-

тельно разрешать конфликты; 

—  ответственно выполнять свою часть работы; 

—  оценивать свой вклад в общий результат; 

—  выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 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 ошибок и 

ошибок, связанных с анализом текстов; 

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

—  находить ошибку, допущенную при работе с текстами; 

—  сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объ-

ективно оценивать их по предложенным критериям. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

—  осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе 

изучения произведений русской литературы; 



—  осознавать родную литературу как национально-культурную ценность народа, как 

средство сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

—  давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

—  совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приёмами интерпретации и ана-

лиза  

художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

—  применять опыт чтения произведений русской  литературы для речевого  

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного тек-

ста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать со-

держание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде пере-

сказа (полного или краткого), пересказывать литературное произведение от имени од-

ного из действующих лиц; 

—  пользоваться справочными источниками для понимания текста и получения дополни-

тельной информации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
РАЗДЕЛ 1. МИР ДЕТСТВА 

Я и книги 

Пишут не пером, а умом  

Произведения, отражающие первый опыт «писа-

тельства». 

Например:  

В. И. Воробьев. «Я ничего не придумал» (глава «Мой днев-

ник»). В. П. Крапивин. «Сказки Севки Глущенко» (глава «День 

рождения»). 

Я взрослею  

Жизнь дана на доб-

рые дела  

Пословицы о добро-

те. 

 Произведения, отражающие представление о доброте как нравственно-этической 

ценности, значимой для национального русского сознания. Например:  

 Ю. А. Буковский. «О Доброте — злой и доброй». 

Л. Л. Яхнин. «Последняя рубашка». 

Живи по сове-

сти  

Пословицы о 

совести. 

 Произведения, отражающие представление о совести как нравственно-этической 

ценности, значимой для национального русского сознания. Например:  

 П. В. Засодимский. «Гришина милостыня». 

Н. Г. Волкова. «Дреби-Дон». 

Я и моя семья  

 В дружной семье и в холод тепло  

 Произведения, отражающие традиционные представления о семейных ценностях (лад, 

любовь, взаимопонимание, забота, терпение, уважение к старшим). Например:  

 О. Ф. Кургузов. «Душа нараспашку». 

А. Л. Решетов. «Зёрнышки спелых яблок» (фрагмент). 

В. М. Шукшин. «Как зайка летал на воздушных шариках» (фрагмент). 

Я фантазирую и мечтаю 

 Детские фантазии  

 Произведения, отражающие значение мечты и фантазии для взросления, взаимодей-

ствие мира реального и мира фантастического. Например:  

 В. П.  Крапивин.  «Брат, которому семь» (фрагмент главы 

 «Зелёная грива»). 

Л. К. Чуковская. «Мой отец — Корней Чуковский» (фрагмент). 
РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 



Родная страна во все времена сынами сильна 

Люди земли Русской  

Произведения о выдающихся представителях русского на- рода. 

Например: О. М. Гурьян. «Мальчик из Холмогор» (фрагмент). 

 В. А.  Бахревский.  «Семён Дежнёв» (фрагмент). Н. М. Коняев. «Правнуки богатырей» 

(фрагмент). А. Н. Майков. «Ломоносов» (фрагмент). 

От праздника к празднику  

Всякая душа празднику рада  

Произведения о праздниках, значимых для русской куль- туры: Рождестве, Пасхе. 

Например: Е. В. Григорьева. «Радость». 

А.И.Куприн.«Пасхальные колокола» (фрагмент). 

С. Чёрный. «Пасхальный визит» (фрагмент). 

О родной природе  

 Неразгаданная тайна — в чащах леса… 

 Поэтические представления русского народа о лесе, реке, тумане; отражение этих представ-

лений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Например:  

 Русские народные загадки о лесе, реке, тумане. В. П. Астафьев.  «Зорькина песня» (фраг-

мент). В. Д. Берестов. «У реки». 

И. С. Никитин. «Лес». 

К. Г. Паустовский. «Клад». 

М. М. Пришвин. «Как распускаются разные деревья». 

И. П. Токмакова. «Туман». 
 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов 

 

 

 

 

Электронные  

(цифровые)  

образовательные ре-

сурсы 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1.1. Я и книги 6 0 0 infourok.ru 

1.2. Я взрослею 6 0 0 infourok.ru 

1.3. Я и моя семья 4 0 0 infourok.ru 

1.4. Я фантазирую и мечтаю 4 0 0 infourok.ru 

Итого по разделу 20 

2.1. Родная страна во все времена сынами сильна 3 0 0 infourok.ru 

2.2. От праздника к празднику 4 0 0 infourok.ru 

2.3. О родной природе 

 

 

 

3 0 0 infourok.ru 

Итого по разделу:           10 

Резервное время   4 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 0 0  
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4 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в 4 классе соот-

ветствуют требованиям к результатам освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования, сформулированным в Федеральном государственном образователь-

ном стандарте начального общего образования. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

будут сформированы следующие личностные результаты, представленные по основным направлени-

ям воспитательной деятельности: 

гражданско-патриотического воспитания: 

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

художественных произведений, отражающих историю и культуру страны; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России; 

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

числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

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

художественных произведений и фольклора; 

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

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

межличностных отношений, в том числе отражённых в фольклорных и художественных про-

изведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 

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

адекватных языковых средств, для выражения своего состояния и чувств; проявление эмоцио-

нально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

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

— сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 

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

эстетического воспитания: 

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

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

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

искусстве слова; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

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

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

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения; 

трудового воспитания: 

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

художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к результа-

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

усвоения ряда литературоведческих понятий; 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятель-

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

активность и самостоятельность при выборе круга чтения. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

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

аналогии текстов; 

— объединять объекты (тексты) по определённому признаку; 

— определять существенный признак для классификации пословиц, поговорок, фразеологизмов; 

— находить в текстах закономерности и противоречия на основе предложенного учителем 

алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при анализе текста, самостоятельно 

выделять учебные операции при анализе текстов; 

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

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

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

Базовые исследовательские действия: 

— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения собственного высказывания 

в соответствии с речевой ситуацией; 

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

основе предложенных критериев); 

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

предложенному плану проектное задание; 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого смыслового анализа текста; формулировать с помощью учителя вопросы в 

процессе анализа предложенного текстового материала; 

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

сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: нужный словарь, справочник для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

— согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

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

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

ставителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

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

соответствии с учебной задачей; 

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

схемы, таблицы для представления результатов работы с текстами. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Общение: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

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

дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

соответствии с речевой ситуацией; 
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— готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о 

результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

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

Совместная деятельность: 

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

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

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

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

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

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные 

учебные действия. 

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

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

связанных с анализом текстов; 

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

— находить ошибку, допущенную при работе с текстами; 

— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

— осознавать значимость чтения русской литературы для личного развития; для культурной 

самоидентификации; 

— определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста; 

— совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: 

читать вслух и про себя, владеть элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразо-

вания художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

— применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершен-

ствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и 

подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание прочитанного 

или прослушанного с учётом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого); со-

ставлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов); 

— самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать 

собственный круг чтения; 

— пользоваться справочными источниками для понимания текста и получения дополнительной 

информации. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

РАЗДЕЛ 1. МИР ДЕТСТВА 

Я и книги 

Испокон века книга растит человека 

Произведения, отражающие ценность чтения в жизни человека, роль книги в становлении личности. 

Например: 

С.Т.Аксаков.«Детские годы Багрова-внука» (фрагмент главы «Последовательные воспоминания»). 

Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Из далёкого прошлого» (глава«Книжка с картинками»). 

С. Т. Григорьев. «Детство Суворова» (фрагмент). 

Я взрослею 

Скромность красит человека 
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Пословицы о скромности. 

Произведения, отражающие традиционные представления о скромности как черте характера. 

Например: 

Е. В. Клюев. «Шагом марш». 

И.П.Токмакова.«Разговор татарника и спорыша». 

Любовь всё побеждает 

Произведения, отражающие традиционные представления о милосердии, сострадании, сопережива-

нии, чуткости, любви как нравственно-этических ценностях, значимых для национального русского 

сознания. Например: 

Б. П. Екимов. «Ночь исцеления». 

И.С.Тургенев. «Голуби». 

Я и моя семья 

Такое разное детство 

Произведения, раскрывающие картины мира русского детства в разные исторические эпохи: взрос-

ление, особенности отношений с окружающим миром, взрослыми и сверстниками. Например: 

Е. Н. Верейская. «Три девочки» (фрагмент). 

М. В. Водопьянов. «Полярный лётчик» (главы «Маленький мир», «Мой первый „полёт”»). 

О. В. Колпакова. «Большое сочинение про бабушку» (главы «Про печку», «Про чисто-

ту»). К. В. Лукашевич. «Моё милое детство» (фрагмент). 

Я фантазирую и мечтаю 

Придуманные миры и страны 

Отражение в произведениях фантастики проблем реального мира. Например: 

Т. В. Михеева. «Асино лето» (фрагмент). 

В. П. Крапивин. «Голубятня на жёлтой поляне» (фрагменты). 
РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 

Родная страна во все времена сынами сильна 

Люди земли Русской 

Произведения о выдающихся представителях русского народа. Например: 

Е. В. Мурашова. «Афанасий Никитин» (глава «Каффа»). 

Ю. М. Нагибин. «Маленькие рассказы о большой судьбе» (глава «В школу»). 

Что мы Родиной зовём 

Широка страна моя родная 

Произведения, отражающие любовь к Родине; красоту различных уголков родной земли. Например: 

А. С. Зеленин. «Мамкин Василёк» (фрагмент). 

А. Д. Дорофеев. «Веретено». 

В. Г. Распутин. «Саяны». 

Сказ о валдайских колокольчиках. 

О родной природе 

Под дыханьем непогоды 

Поэтические представления русского народа о ветре, морозе, грозе; отражение этих представлений 

в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Например: 

Русские народные загадки о ветре, морозе, грозе. 

А. Н. Апухтин. «Зимой». В. Д. Берестов. «Мороз». А. Н. Майков. «Гроза». 

Н. М. Рубцов. «Во время грозы». 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образователь

ные ресурсы 

всего контрольны

е работы 

практичес

кие работы 

Раздел 1. МИР ДЕТСТВА  

1.1. Я и книги 3 0 0 https://youtu.be/aSg6eviAag4 

1.2. Я взрослею 2 0 0 https://videouroki.net/razrabot

ki/tiest- litieraturnomu-

chtieniiu-na-rodnom-russkom- 
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.3. О родной природе 3 0 0 https://infourok.ru/prezentaci

ya-po- literaturnomu-

chteniyu-poeziya-rodnoj- 

prirody-v-stihotvoreniyah-

russkih-poetov-3- klass-

5127274.html 

Итого по разделу: 7  

Резервное время 0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

17 0 0  

 

 

• ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (БАШКИРСКИЙ) ЯЗЫК РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН 

1 класс 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результаты изучения предмета «Государственный (башкирский) язык республики Башкортостан» в 

составе предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в 1 классе со-

ответствуют требованиям к результатам освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования, сформулированным в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования. 
 

Личностные результаты 

  Личностные результаты освоения выпускниками начальной школы учебного предмета «Государствен-

ный (башкирский) язык Республики Башкортостан» отражают готовность обучающихся руководство-

ваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в ча-

сти: 

гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России; любовь и уважение к своему родному 

краю,  малой родине, окружающей природе; 

 осознание роли государственного (башкирского) языка Республики Башкортостан как инстру-

мента познания  окружающей действительности; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; восприятие мира как 

многоязычного и поликультурного общества; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родной республики; 

iazykie-1.html 

1.3. Я и моя семья 3 0 0 https://youtu.be/R_h4_rIRxAY 

1.4. Я фантазирую и мечтаю 2 0 0 https://infourok.ru/prezentac

iya-po- literaturnomu-

chteniyu-na-rodnom-yazyke- 

ya-fantaziruyu-i-mechtayu-

4-klass- 5833185.html 

Итого по разделу 10   

Раздел 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ  

2.1. Родная страна во все времена сына-

ми сильна 

2 0 0 https://multiurok.ru/files/pr

ezentatsiia-k- pro-

izvedeniiu-n-m-koniaeva-

pravnuk.html 

2.2. Что мы Родиной зовём 2 0 0 https://infourok.ru/prezent

aciya-chto-mi- rodinoy-

zovyom-2428320.html 
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 уважение к своему и другим народам; сформированность уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов, умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

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

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

отношений; 

духовно-нравственного воспитания: 

 индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

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

да другим людям; 

 корректирующее моральное поведение и этические чувства: уметь стыдиться, просить прощения, 

стесняться; 

 чувство ответственности, самостоятельности за результаты учебы и свои поступки; 

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; 

ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоя-

тельность в познании; 

 развитость общего кругозора, мышления, памяти. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблем-

но-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметные результаты 

  В результате изучения предмета ««Государственный (башкирский) язык Республики Башкортостан» в 

начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие универсальные учебные познава-

тельные действия: 

базовые логические действия: 

            сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения языковых 

единиц, устанавливать аналогии языковых единиц; 

 определять существенный признак для классификации языковых единиц; 

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

ложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

базовые исследовательские действия: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения речевой ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выполнять по предложенному плану про-

ектное задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного 

наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); формулировать с по-

мощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала; 

работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой ин-

формации, для уточнения; 

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

женном источнике: в словарях, справочниках; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

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

 соблюдать с помощью взрослых правила информационной безопасности при поиске информации 

в Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении сло-

ва); 

 анализировать и создавать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

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

создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 
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В результате изучения предмета ««Государственный (башкирский) язык Республики Башкортостан» в 

начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие универсальные учебные коммуни-

кативные действия: 

общение: 

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

ми общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно высказывать свое мнение; строить речевое высказывание в соответствии с поставлен-

ной задачей; 

 создавать устные тексты 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; 

совместная деятельность: 

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

лективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем 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, самостоятельно 

разрешать конфликты; 

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

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные об-

разцы. 

  В результате изучения предмета ««Государственный (башкирский) язык Республики Башкортостан» в 

начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие универсальные учебные регулятив-

ные действия: 

cамоорганизация: 

 самостоятельно определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность дей-

ствий, оценивать достигнутые результаты; 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью урока, корректировать свою деятельность; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать свои учебные дей-

ствия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оцени-

вать их по предложенным критериям; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей ра-

боты и работы других в соответствии с этими критериями; 

 выполнять действия по инструкциям, содержащимся в источниках информации (в заданиях 

учебника, в справочном материале учебника – в памятках); учитывать правило (алгоритм) в плани-

ровании и контроле способа решения; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, одноклассниками. 

Предметные результаты 

  Предметные результаты по учебному предмету «Государственный (башкирский) язык Республики 

Башкортостан» на уровне начального общего образования обеспечивают: 

 понимание статуса и значения государственного (башкирского) языка Республики Башкортостан, 

формирование мотивации к изучению государственного (башкирского) языка Республики Башкорто-

стан: понимать значение государственного (башкирского) языка Республики Башкортостан для межна-

ционального общения. 

 сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, орфографии и 

пунктуации государственного (башкирского) языка, а также умений применять полученные знания в 
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речевой деятельности: различать на слух и произносить звуки и слова башкирского языка в соответ-

ствии с языковой нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, усвоенную в преде-

лах изучаемого коммуникативно-речевого материала; группировать лексику башкирского языка по те-

матическому принципу; строить небольшие по объему устные высказывания с использованием усвоен-

ной лексики и языковых знаний; участвовать в речевом общении, используя изученные формулы рече-

вого этикета; 

 сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на государственном (башкир-

ском) языке: 

 аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных источников (учитель, 

одноклассники, теле- и радиопередачи); 

            говорение: воспроизводить речевые образцы, участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, 

в обсуждении прослушанных или прочитанных текстов; декламировать стихи; 

 чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать из него слова, словосо-

четания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; выполнять небольшие письменные 

работы и творческие задания 

Предметные результаты: 

Основы лингвистических знаний 

Обучающийся научится: 

 различать звуки и буквы, характеризовать звуки башкирского языка: гласные, согласные: глу-

хие/звонкие, парные/непарные, группировать звуки по заданному основанию; 

 строить звуковую схему слова, схемы предложений; 

-     определять основные для обучения грамоте понятия: слово, звук, звуки гласные и согласные, знак 

звука, квадрат, кружок или буква; 

 называть буквы башкирского алфавита, сопоставлять специфические буквы и звуки башкирского 

языка с русским; 

 дописывать пропущенные слова в предложениях, текстах или диалогах; 

 разбираться в написании большой буквы в начале предложения и в именах собственных, точки в 

конце предложения, вопросительного или восклицательного знака по интонации; 

 определять утвердительные, вопросительные и восклицательные предложения; 

 списывать текст на башкирском языке, вставлять в него слова в соответствии с решаемой зада-

чей; 

 заполнять таблицу по образцу, простую анкету по образцу. 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 

 давать ответы на вопросы учителя, одноклассника; 

 воспринимать на слух и понимать объяснения учителя, содержание текстов, построенных на зна-

комом лексико-грамматическом материале; 

-      вести диалог (4–6 реплик) по предметным и сюжетным картинкам, по заданным ситуациям на изу-

чаемые лексические темы. 

 разбираться в правилах чтения и письма гласных букв ә, ө, е в открытом и закрытом типе слога, 

дифтонгов йы], йе], йо], йө], йү], йә]; 

 делить слова на слоги, определять количество слогов в слове; 

                         соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

 правильно строить порядок слов в предложении; 

 использовать правила речевого этикета (на начальном уровне); 

 переводить реплики со знакомой лексикой с башкирского на русский 

язык; 

 воспроизводить наизусть произведения детского фольклора; стихи и песни; 

 составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 

 отвечать на вопросы к тексту, картинке; 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Обучение грамоте. 

Башкортостан – моя родина. 
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Развитие речи. Многонациональная Республика Башкортостан. Государственный башкирский язык. 

Государственная символика Республики Башкортостан. Знакомство с учебником. Видеоролик о 

Башкортостане. 

Основы лингвистических знаний. Общее представление о языке. Речь устная и письменная. 

Учимся здороваться. 

Развитие речи. Аудирование коротких реплик приветствий. Повторение за учителем речевых 

формулировок приветствий. Работа с иллюстрациями, определение героев сказок. 

Основы лингвистических знаний. Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения – 

на слова, слов - на слоги с использованием графических схем. 

Давайте познакомимся. 

Развитие речи. Повторение слов приветствия. Аудирование короткого диалога. Изучение вопроса: «Как 

тебя зовут?» (“Һинең исемең нисек?”), составление ответа: “Меня зовут...” (Минең исемем...). 

Основы лингвистических знаний. Специфические звуки башкирского языка [һ, ғ, ҙ]. 

Я знакомлюсь. 

Развитие речи. Счет 1-10. Аудирование коротких реплик. Изучение вопроса «Сколько тебе лет?», и 

составление ответов: «Мне...лет». 

Основы лингвистических знаний. Алфавит, изучение букв а, о, ы, э, в, обозначающих звуки, 

различающиеся в башкирском и русском языках. 

Я и моя семья. 

 Развитие речи. Аудирование диалога о семье. Изучение названий членов семьи. Чистоговорки со 

звуками [ө], [ү]. Составление предложений по сюжетной картине, составление схем слов и 

предложений, звуковой анализ слов. 

Основы лингвистических знаний. Изучение призношения звуков [ә], [ө], [ү], [һ], определение на слух 

звука в начале, середине и конце слова. Изучение букв Әә, Өө, Үү, Һһ. 

Моя школьная жизнь. 

Развитие речи. Аудирование текста о школе, классе. Лексика, обозначающая учебные принадлежности, 

цвета, продукты. Изучение вопроса «Что ты любишь?», составление ответа: «Я люблю…». 

Формирование умения читать слоги, слова. 

Основы лингвистических знаний. Изучение произношения звуков [ғ], [ҡ], [ҙ], [ҫ], [ң], определение на 

слух звука в начале, середине и конце слова. Изучение букв Ғғ, Ҡҡ, Ҙҙ, ҫ, ң. 

Я люблю играть. 

Развитие речи. Аудирование текста об игрушках. Усвоение лексических единиц по теме. Перевод 

реплик со знакомой лексикой. Прочтение разных типов слогов. 

Основы лингвистических знаний. Изучение дифтонгов: [йо , [йө , [йү . 

Заполнение текста с пропусками слов. 

Я изучаю живую природу. 

Развитие речи. Аудирование текста о фруктах и овощах. Усвоение лексических единиц по теме «Мои 

любимые овощи». Игра «Прятки». Составление предложений о временах года. Совершенствование 

умений разбираться в правилах чтения: прочтение букв ә, ө, е в разных типах слога, дифтонгов [йы], 

[йе], [йо], [йө], [йү]. 

Основы лингвистических знаний. Изучение дифтонгов [йә , [йы , [йе . 

Повторение ранее изученных дифтонгов. 

Повторение знаний. Повторение изученного материала за год,коррекция знаний. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  Програмная тема Количество 
часов на 

изучение 

Электронные 
(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Предварительный устный  курс. 

Инструктаж по ТБ и ПБ на уроке. «Башкортостан – моя родина».Общее представление о языке. 

«Учимсяздороваться».Речь устная и письменная. 

«Давайте познакомимся».Ответ на вопрос «Как тебя зовут?».Предложение и слово. 
«Давайте познакомимся».Ответ на вопрос «Кто ты?».Слог, звуки и буквы. 

«Давайте познакомимся».  Ответы на вопросы «Кто это?», «Что это?».Специфические гласные 

башкирского языка [ә],[ө],[ү]. 

5 ч  
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2 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результаты изучения предмета «Государственный (башкирский) язык республики Башкортостан» в 

составе предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в 2 классе со-

ответствуют требованиям к результатам освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования, сформулированным в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования. 

Личностные результаты 

  Личностные результаты освоения выпускниками начальной школы учебного предмета 

«Государственный (башкирский) язык Республики Башкортостан» отражают 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; любовь и уважение к своему 

родному краю, малой родине, окружающей природе; 

 осознание роли государственного (башкирского) языка Республики Башкортостан как 

инструмента познания окружающей действительности; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; восприятие мира как 

многоязычного и поликультурного общества; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родной республики; 

 уважение к своему и другим народам; сформированность уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов, умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

 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: 

 индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям; 

 корректирующее моральное поведение и этические чувства: уметь стыдиться, просить прощения, 

стесняться и т. д.; 

 чувство ответственности, самостоятельности за результаты учебы и свои поступки; 

2 Я знакомлюсь.Алфавит, изучение буквыАа. 

«До свидания!».Изучение буквыОо. 

Изучение буквыЫы. 
Изучение буквыЭэ. 

Изучение буквыВв. Развитие речи. 

5 ч  

3 Я и моя семья.Изучение буквы Әә. 

Изучение буквыӨө. 

Изучение буквыҮү. 
Изучение буквыҺһ. 

Развитие речи. 

5 ч   

4 Моя школьная жизнь.Изучение буквыҒғ. 
Изучение буквыҠҡ. 

Изучение буквыҘҙ. 

Изучение буквыҫ. 
Изучение буквы ң. 

Повторение изученных букв. 

Развитие речи. 

7 ч  

5 Я люблю играть.Дифтонг йо. 

Дифтонг йө. 

Дифтонг йү. 

Развитие речи. 

4 ч  

6 Я изучаю живую природу. Дифтонг йә. 

Дифтонг йы. 

Дифтонг йе. 

Порядок слов в предложении. 

Повторение изученного за год. 

5 ч  

Резерв 2  

Общее количество часов по программе 33  
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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; 

ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании; 

 развитость общего кругозора, мышления, памяти. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметные результаты 

  В результате изучения предмета ««Государственный (башкирский) язык Республики Башкортостан» в 

начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие универсальные учебные 

познавательные действия: 

базовые логические действия: 

            сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения языковых 

единиц, устанавливать аналогии языковых единиц; 

 определять существенный признак для классификации языковых единиц; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

базовые исследовательские действия: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения речевой ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выполнять по предложенному плану 

проектное задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного 

наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); формулировать с 

помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала; 

работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой 

информации, для уточнения; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

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

 соблюдать с помощью взрослых правила информационной безопасности при поиске информации 

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

слова); 

 анализировать и создавать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

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

создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

В результате изучения предмета ««Государственный (башкирский) язык Республики Башкортостан» в 

начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие универсальные учебные 

коммуникативные действия: 

общение: 

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

условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно высказывать свое мнение; строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; 

 создавать устные тексты в соответствии с речевой ситуацией; 

 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о 

результатах наблюдения, выполненного мини- исследования, проектного задания; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 
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совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 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 ее достижению: 

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

            проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты; 

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

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

  В результате изучения предмета ««Государственный (башкирский) язык Республики Башкортостан» в 

начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие универсальные учебные 

регулятивные действия: 

cамоорганизация: 

 самостоятельно определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность 

действий, оценивать достигнутые результаты; 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью урока, корректировать свою деятельность; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать свои учебные 

действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями; 

 выполнять действия по инструкциям, содержащимся в источниках информации (в заданиях 

учебника, в справочном материале учебника – в памятках); учитывать правило (алгоритм) в 

планировании и контроле способа решения; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи; 

 адекватновоспринимать оценку своей работы учителями, одноклассниками. 

Предметные результаты 

  Предметные результаты по учебному предмету «Государственный (башкирский) язык Республики 

Башкортостан» на уровне начального общего образования обеспечивают: 

понимание статуса и значения государственного (башкирского) языка Республики Башкортостан, 

формирование мотивации к изучению государственного (башкирского) языка Республики 

Башкортостан: понимать значение государственного (башкирского) языка Республики Башкортостан 

для межнационального общения. 

сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, орфографии и пунктуации 

государственного (башкирского) языка, а также умений применять полученные знания в речевой 

деятельности: различать на слух и произносить звуки и слова башкирского языка в соответствии с 

языковой нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, усвоенную в пределах 

изучаемого коммуникативно-речевого материала; группировать лексику башкирского языка по 

тематическому принципу; строить небольшие по объему устные высказывания с использованием 

усвоенной лексики и языковых знаний; участвовать в речевом общении, используя изученные формулы 

речевого этикета; 

сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на государственном (башкирском) 

языке: 

аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных источников (учитель, 

одноклассники, теле- и радиопередачи); 

говорение: воспроизводить речевые образцы, участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, в 

обсуждении прослушанных или прочитанных текстов; декламировать стихи; 

чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
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письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; выполнять небольшие 

письменные работы и творческие задания. 

Основы лингвистических знаний 

Обучающийся научится: 

- Использовать знание алфавита при выполнении упражнений; 

- Выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

- Образовывать новые слова по заданным словообразовательным моделям (корень + окончания -сы, -се: 

балыҡ + сы, яҙыу + сы, ҡурай + сытөҙөү +се,бейеү +се,теген +се); 

- восстанавливать слово, предложение, деформированный текст; 

- правильно определять главные члены предложения; 

- выбирать правильный знак препинания в конце предложения; 

- изменять имена существительные по числам и лицам; 

- различать разряды местоимений и правильно употреблять в речи; 

- определять значения и правильно употреблять имена прилагательные, глаголы в речи; 

- писать словарные диктанты; 

списывать предложения с подстановкой нужных слов; 

заполнять таблицы по образцу. 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 

различатьипониматьнаслухзву-

ки,звукосочетания,слова,предложениябашкирскогоязыка,интонациюиэмоциональнуюокраскуфраз; 

кратко рассказывать о себе, своей семье, друге, школе; 

составлять рассказ по картинке, по плану; 

пересказывать текст по опорным словам, по плану, выборочно; 

составлять диалоги и небольшие монологи; 

задавать изученные вопросы и отвечать на них; 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Будем знакомы. 

Развитие речи. Аудирование короткого текста о знакомстве, составление реплик по этой теме. 

Активизация изученных слов по теме «Знакомство», обогащение лексики новыми словами, знакомство 

с учебником, чтение слов, предложений, стихов и коротких текстов. Чтение текстов (по указанию 

учителя и выборочно). Изучение игры «Представь друга». 

Усвоение вопросов «Һин кем?» («Ты кто?»), «Һеҙ кем?» («Вы кто?»), «Һинең исемең нисек?» («Как тебя 

зовут?»), «Һеҙҙең исемегеҙ нисек?» («Как Вас зовут?»), «Уның исеме нисек?» («Как зовут его/ее/их?»), 

«Һин ҡайҙа йәшәйһең?» («Где ты живешь?»). Работа на платформах LearningApps, ЯКЛАСС. 

Основы лингвистических знаний. Звуки и буквы. Повторение алфавита, специфических звуков 

башкирского языка [ә], [ө], [ү], [ҡ], [ғ], [ҫ], [ҙ], [һ], [ң]. Использование знаний алфавита при выполнении 

упражнений. Деление предложения на слова, определение количества слов в предложении. Нахождение 

в слове согласных и гласных. Местоимение. Личные, вопросительные. Употребление местоимений в 

речи. 

Я люблю своих родных. 

Развитие речи. Активизация изученных слов по теме «Семья», обогащение лексики новыми словами, 

составление по образцу рассказов о членах семьи, аудирование текстов о семье, заполнение тестов о 

прослушанном. Чтение диалогов, подбор вопросов к ответам, составление коротких диалогов с 

использованием изученной лексики. Составление слов по данной словообразовательной модели и 

употребление в диалоге-расспросе по заданному образцу. Составление предложений, коротких текстов 

по сюжетным картинам. 

Основы лингвистических знаний. Словообразовательная модель: төҙөү+ се, бейеү + се, теген + се, 

балыҡ + сы, яҙыу + сы, ҡурай + сы. Притяжательные местоимения «Минең, һинең, уның» («Мой (моя), 

твой (твоя), его (ее)»). Притяжательные местоимения «Беҙҙең, һеҙҙең, уларҙың». («Наш (наша), ваш 

(ваша), их»). Синтаксис. Утвердительные и вопросительные предложения, знаки препинания в конце 

предложений. Отличие группы слов, не составляющих предложение. Выбор знака препинания в конце 

предложения. Составление простых предложений. 

Моя школьная жизнь и увлечения. 
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Развитие речи. Активизация изученных слов по теме «Школа», обогащение лексики новыми словами, 

усвоение вопросов «Минең мәктәбем ниндәй?» («Моя школа какая?»), «Яратҡан шөғөлөң ниндәй?» 

(«Какое твое любимое увлечение?») и ответов, составление по образцу маленьких текстов о любимых 

увлечениях, коротких диалогов-расспросов по заданному образцу. Развитие навыков аудирования по 

текстам о школьной жизни и увлечениях. Выборочный пересказ текста. Проектная работа по 

предложенной теме, анализ и обобщение, представление своей работы. 

Основы лингвистических знаний. Морфология. Имя существительное. Группировка слов по частям 

речи. Употребление существительных в речи. Различение имен существительных, отвечающих на 

вопросы «Кем?» («Кто?») и «Нимә?» («Что?»). Единственное и множественное число имен 

существительных. Изменение имен существительных по числам и лицам. 

Иду играть с друзьями. 

Развитие речи. Аудирование текста про детские игры. Усвоение лексических единиц в соответствии с 

изучаемой темой, вопросов «Был нимә?» («Что это?»), «Был кем?» («Кто это?»); «Миңә нимә кәрәк?» 

(«Что мне нужно?»), «Нимә эшләргә?» («Что делать?»), «Нимә эшләй?» («Что делает?»), «Нимә 

эшләйбеҙ?» («Что делаем?»), «Ҡайҙа нимә эшләйем?» («Где что делаю?»), «Ҡайҙа нимә эшләйбеҙ?» 

(«Где что делаем?»), употребление выученных слов в речи, пересказ текста по опорным словам, 

составление коротких диалогов о совместных играх. Восстановление деформированных предложений, 

повтор порядка слов в предложении. 

Чтение текстов об охране здоровья. Знакомство с детской народной игрой (по выбору учителя). 

Основы лингвистических знаний. Синтаксис. Главные члены предложения. Порядок слов в предожении. 

Глагол. Умение распознавать глаголы, отвечающие на вопросы «Нимә эшләргә?» («Что делать?»), 

«Нимә эшләй?» («Что делает?»), «Нимә эшләйбеҙ?» («Что делаем?»), «Ҡайҙа нимә эшләйем?» («Где что 

делаю?»), «Ҡайҙа нимә эшләйбеҙ?» («Где что делаем?»). Изучение словосочетаний «вопросительное 

слово куда? + глагол»,«вопросительное слово откуда? + глагол», «вопросительное слово где? + глагол», 

«вопросительное слово когда? + глагол?». Употребление глаголов в речи. 

Познаю окружающий мир. 

Развитие речи. Аудирование, ответы на вопросы по содержанию прослушанного текста, обогащение 

лексики новыми словами по теме. Усвоение вопросов «Ниндәй?» («Какой?», «Какая?», «Какое?»), 

«Ҡайҙа?»(«Куда?»), «Ҡайҙан»? («Откуда?», «Когда?»). Использование в репликах выученных слов и 

фраз, чтение текстов, соотнесение вопросов с ответами, рассказ по вопросам, по плану. Восстановление 

деформированных текстов, письмо словарных диктантов.Изучение названий деревьев, трав, насекомых, 

птиц в сравнении с русским языком.  

Основы лингвистических знаний. Имя прилагательное. Определение значений имен прилагательных и 

умение употреблять их в речи. Различение имен прилагательных, отвечающих на вопросы «Ниндәй?» 

(«Какой (-ая/- ое)?»). Изучение словосочетаний «Вопрос куда+ глагол?». «Вопрос откуда? + глагол», 

«Вопрос где? + глагол». 

Повторение знаний. Повторение изученного материала, проектные работы. 

Тематическое планирование 

 
№  Програмная тема Количество 

часов на 

изучение 

Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы 

1 Будем знакомы.Инструктаж по ТБ и ПБ на уроке. Алфавит. Специфические звуки 

башкирского языка. 

Алфавит. Специфические звуки башкирского языка. 
Специфические звуки башкирского языка. 

Личные местоимения и вопросы к ним. 

Вопросительные местоимения   и вопросы с ними. 

5 ч  

2 Я люблю своих родных. Притяжательные местоимения. «Минең, һинең, уның» («Мой(моя), 
твой (твоя), его (ее)»). 

Притяжательные местоимения. «Беҙҙең, һеҙҙең, уларҙың» («Наш (наша), ваш (ваша), их»). 

Словообразовательная модель: төҙөү + се, бейеү + се, теген +се. 

Словообразовательная модель: балыҡ + сы, яҙыу + сы, ҡурай+ сы. 

Развитие речи. 

5 ч  

3 Моя школьная жизнь и увлечения. Имя существительное. 
Имя существительное. 

Единственное и множественное число имен существительных: уҡыусы +лар, китап + тар. 

Множественное число имен существительных: ҡәләм +дәр, дәфтәр + ҙәр. 
Изменение именсуществительных по лицам. 

Развитие речи. 

6 ч  

4 Иду играть сдрузьями. Главные члены предложения. 
Главные члены предложения. 

Порядок слов в предложении. 

7 ч  
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Понятие о глаголе. Вопросы «Нимә эшләргә?» («Что делать?»), «Нимә эшләй?» («Что 

делает?»), «Нимә эшләйбеҙ?» («Что делаем?»). 

Понятие о глаголе. Вопросы «Нимә эшләргә?» («Что делать?»), «Нимә эшләй?» («Что 
делает?»), «Нимә эшләйбеҙ?» («Что делаем?»). 

Глагол. Вопросы «Ҡайҙа нимә эшләйем?» («Где что делаю?»), «Ҡайҙа нимә эшләйбеҙ?» 

(«Где что делаем?»). 
Глагол. Вопросы «Ҡайҙа нимә эшләйем?» («Где что делаю?»), «Ҡайҙа нимә эшләйбеҙ?» 

(«Где что делаем?»). 

5 Познаю окружающий мир. Имя прилагательное. Вопросы «ниндәй?» («Какой?», «Какая?», 

«Какое?»). 
Имя прилагательное. Вопрос «Какой?». 

Изучение словосочетаний. «Вопрос куда+ глагол?».«Вопрос откуда? + глагол». 

Повторение словосочетаний. «Вопрос куда? + глагол»,«Вопрос откуда? + глагол». 
Изучение словосочетаний. «Вопрос где? + глагол». 

Изучение словосочетаний. «Вопрос когда? + глагол». 

Изучение словосочетаний. «Вопрос когда? + глагол». 
Развитие речи. 

Развитие речи. 

9 ч  

Резерв 2  

Общее количество часов по программе 34  

3 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результаты изучения предмета «Государственный (башкирский) язык республики Башкортостан» в 

составе предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в 3 классе со-

ответствуют требованиям к результатам освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования, сформулированным в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения выпускниками начальной школы учебного предмета «Государствен-

ный (башкирский) язык Республики Башкортостан» отражают 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; любовь и уважение к своему 

родному краю, малой родине, окружающей природе; 

− осознание роли государственного (башкирского) языка Республики Башкортостан как ин-

струмента познания окружающей действительности; 

− осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; восприятие ми-

ра как многоязычного и поликультурного общества; 

− сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родной республики; 

− уважение к своему и другим народам; сформированность уважительного отношения к ино-

му мнению, истории и культуре других народов, умения терпимо относиться к людям иной 

национальной принадлежности; 

− 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: 

− индивидуальности каждого человека; 

− проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

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

да другим людям; 

− корректирующее моральное поведение и этические чувства: уметь стыдиться, просить прощения, 

стесняться и т. д.; 

− чувство ответственности, самостоятельности за результаты учебы и свои поступки; 

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; 

ценности научного познания: 

− первоначальные представления о научной картине мира; 

− познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 
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познании; 

− развитость общего кругозора, мышления, памяти. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблем-

но-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметные результаты 

В результате изучения предмета ««Государственный (башкирский) язык Республики Башкортостан» в 

начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие универсальные учебные познава-

тельные действия: 

базовые логические действия: 

− сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения языковых 

единиц, устанавливать аналогии языковых единиц; 

− определять существенный признак для классификации языковых единиц; 

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

ложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

базовые исследовательские действия: 

− с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения речевой ситуации; 

− сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выполнять по предложенному плану про-

ектное задание; 

− формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного 

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

с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала; 

работа с информацией: 

− выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой ин-

формации, для уточнения; 

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

женном источнике: в словарях, справочниках; 

− распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

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

− соблюдать с помощью взрослых правила информационной безопасности при поиске информации 

в Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхожде-

нии слова); 

− анализировать и создавать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

− понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно 

создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

В результате изучения предмета ««Государственный (башкирский) язык Республики Башкортостан» в 

начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие универсальные учебные коммуни-

кативные действия: 

общение: 

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

ми общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; 

− признавать возможность существования разных точек зрения; 

− корректно высказывать свое мнение; строить речевое высказывание в соответствии с поставлен-

ной задачей; 

− создавать устные тексты 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; 

совместная деятельность: 

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

лективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем фор-

мата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

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

пределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
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− проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать 

конфликты; 

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

− выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

В результате изучения предмета ««Государственный (башкирский) язык Республики Башкортостан» в 

начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие универсальные учебные регулятив-

ные действия: 

cамоорганизация: 

− самостоятельно определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность дей-

ствий, оценивать достигнутые результаты; 

− планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

− составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

− работать по плану, сверяя свои действия с целью урока, корректировать свою деятельность; 

− выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

− устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать свои учебные дей-

ствия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

− сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оцени-

вать их по предложенным критериям; 

− в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей ра-

боты и работы других в соответствии с этими критериями; 

− выполнять действия по инструкциям, содержащимся в источниках информации (в заданиях 

учебника, в справочном материале учебника – в памятках); учитывать правило (алгоритм) в пла-

нировании и контроле способа решения; 

− выполнять учебные действия в устной, письменной речи; 

− адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, одноклассниками. 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты по учебному предмету «Государственный (башкирский) язык Республики Баш-

кортостан» на уровне начального общего образования обеспечивают: 

− понимание статуса и значения государственного (башкирского) языка Республики Баш-

кортостан, формирование мотивации к изучению государственного (башкирского) языка 

Республики Башкортостан: понимать значение государственного (башкирского) языка 

Республики Башкортостан для межнационального общения. 

− сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, орфографии 

и пунктуации государственного (башкирского) языка, а также умений применять полу-

ченные знания в речевой деятельности: различать на слух и произносить звуки и слова 

башкирского языка в соответствии с языковой нормой, без фонетических ошибок; упо-

треблять в речи лексику, усвоенную в пределах изучаемого коммуникативно-речевого ма-

териала; группировать лексику башкирского языка по тематическому принципу; строить 

небольшие по объему устные высказывания с использованием усвоенной лексики и язы-

ковых знаний; участвовать в речевом общении, используя изученные формулы речевого 

этикета; 

- сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на государственном (башкирском) 

языке: 

− аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных источников 

(учитель, одноклассники, теле- и радиопередачи); 

− говорение: воспроизводить речевые образцы, участвовать в диалогах на бытовые, учебные 

темы, в обсуждении прослушанных или прочитанных текстов; декламировать стихи; 

− чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

− письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; выполнять не-

большие письменные работы и творческие задания. 

Основы лингвистических знаний 

Обучающийся научится: 
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− строить словосочетания с существительными в родительном падеже; 

− различать синонимы, антонимы, омонимы; 

− находить необходимую информацию в различных словарях; 

− понимать прямое и переносное значение слов; 

− изменять местоимения по падежам; 

− определять различия имен прилагательных в русском и башкирском языках; 

− правильно употреблять в речи степени имен прилагательных; 

− изменять глаголы по временам (настоящее, прошедшее, будущее); 

− определять значения и правильно употреблять в речи количественные числительные;  

− различать главные и второстепенные члены предложения. 

− заполнять анкеты по прослушанному тексту. 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 

− понимать диалог из 3–6 предложений (реплик) и продолжать его; 

− дополнять предложения по прослушанному тексту; 

− вести диалог побудительного характера и строить монологические высказывания по пройденной 

теме; 

− выразительно читать небольшие тексты и понимать их содержание; 

− пересказывать текст по вопросам; 

− переводить предложенные предложения со знакомой лекcикой с башкирского языка на русский;  

− работать с текстом: озаглавливать, составлять план к предложенным текстам; 

− писать короткое письмо другу (в рамках изученной тематики); 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Рады знакомству! 

Развитиеречи. Активизация изученных слов по теме, умение задавать вопрос «Һинҡайҙан?» («Ты 

откуда?») и отвечать на него, нахождение нужной информации, использование в речи готовых 

клише, правильное интонирование предложений. Аудирование текстов о знакомстве. Дополнение 

предложений по прослушанному тексту. Чтение текстов в учебнике, усовершенствование норм 

орфоэпического чтения. Восстановление деформированных текстов, заполнение анкет. 

Повторение изученных фраз, обогащение речи новыми словами, знакомство с персонажами дет-

ских произведений (имя, возраст). Использование в речи типичных фраз башкирского речевого 

этикета. Развитие диалогической и монологической форм речи. 

Основы лингвистических знаний. Повторение видов предложений. Главные и второстепенные 

члены предложения. 

Я получаю знания 

Развитие речи. Активизация изученных слов в речи, аудирование текстов о школе, об уроках. Раз-

витие диалогической речи: составление диалогов по предложенной ситуации, трансформация диа-

логов: дополнение и продолжение. Составление диалога побудительного характера. Рассказ по во-

просам. Поиск информации в предложенных учителем словарях. 

Усвоение вопросительной формы «Нимәһеҙ?» («Без чего?»), развитие навыков правильного чте-

ния. Выборочное чтение, соблюдение орфоэпических норм башкирского языка. Интерактивные 

игры в портале «Мир родного языка». 

Основы лингвистических знаний. Прямое и переносное значение слова. Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. 

Мир вокруг меня 

Развитие речи. Изучение новых слов, составление предложений об окружающем мире. Работа в 

парах: составление вопросов и ответов по изученным текстам. Народный праздник “Карға 

буткаһы” (“Воронья каша”). 

Основы лингвистических знаний. Однокоренные слова. Имя существительное. Изменение по па-

дежам. 

Мое любимое время года 

Развитие речи. Знакомство с растениями, миром животных, природой Башкортостана. Изучение 

названий деревьев, трав, насекомых, птиц в сравнении с русскими названиями. Развитие речи: со-

ставление монологов и диалогов по готовым вопросам. Совершенствование навыков аудирования: 
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прослушивание разножанровых текстов, определение по ключевым словам содержания прослу-

шиваемого текста. Чтение с правильной интонацией текстов о временах года, пересказ по вопро-

сам. Заполнение таблицы и анкеты о временах года, сезонных явлениях. Восстановление дефор-

мированного текста. Изменение имен существительных по падежам, подбор правильных вариан-

тов окончаний слов в предложениях, совершенствование знаний на интерактивной доске. 

Праздник “Нардуған” (“Святки”). 

Основы лингвистических знаний. Имя существительное: изменение по падежам. 

Мой гардероб 

Развитие речи. Изучение новых слов, обозначающих предметы гардероба, признаки предметов, 

использование изученных слов в разговоре, составление диалогов и монологов с изученными сло-

вами. Употребление в диалогах союза «потому что». Чтение текстов по теме, развитие навыков 

орфоэпического чтения текстов. Восприятие текста на слух, заполнение анкет по прослушанному 

тексту. Составление коротких топиков о любимой одежде, описывание своей одежды по предло-

женному шаблону и опорным словам. Изучение вопроса «Сколько?», знакомство с количествен-

ными числительными, повторение счета от 1 до100. Детская игра “Йәшерәм яулыҡ” (“Прячу 

платок”). 

Основы лингвистических знаний. Имя прилагательное. Степени сравнения имен прилагательных. 

Местоимение. Изменение местоимений по падежам. Имя числительное. Количественные числи-

тельные. 

Я путешественник 

Развитиеречи. Знакомство с новыми словами, обозначающими разные виды отдыха, активизация 

их в речи.Аудирование текстов о путешествиях, определение по использованным глаголам време-

ни путешествия. Составление по предложенным репликам диалогов и топиков про путешествия. 

Беглое, правильное чтение текстов с соблюдением пауз и интонации, поиск недостающей инфор-

мации в разных источниках. Передача содержания прочитанного текста с опорой на иллюстрацию, 

план. Перевод с русского языка на башкирский язык адаптированных текстов. Составление слово-

сочетаний с использованием изученных времен глагола. 

Основы лингвистических знаний. Глагол. Времена глагола: прошлое, настоящее, будущее. 

Изменение глаголов по временам. 

Контроль знаний 

Повторение изученного материала, контрольная работа, работа над ошибками, проектные работы. 

 

          Тематическое планирование 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  Програмная тема Количество 

часов на 

изучение 

Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы 

1 Рады знакомству! 
Главные и второстепенные члены предложения. 

4 ч  

2 Я получаю знания. 

Синонимы. 

Антонимы. 
Омонимы. 

4 ч  

3 Мир вокруг меня. Однокоренные слова.  

Имя существительное. Изменение по падежам 

4 ч  

4 Мое любимое время года. Имя существительное. Изменение по падежам. 
Развитие речи. 

Повторение пройденного. 

4 ч   

5 Мой гардероб. Имя прилагательное. 
Степени сравнения имен прилагательных. 

Местоимение. Изменение местоимений по падежам. 

Имя числительное. Количественные числительные. 
Развитие речи. 

7 ч   

6 Я путешественник. 

Глагол.Времена глагола. 

Настоящее время глагола. 
Прошедшее время глагола. 

Будущее время глагола. 

Изменение глаголов по временам. 
Развитие речи. 

7 ч  

7 Повторение пройденного за год и развитие речи. 

Контроль знаний. 
Проектная работа. 

5 ч  

Общее количество часов по программе 35  
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4 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результаты изучения предмета «Государственный (башкирский) язык республики Башкортостан» в 

составе предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в 4 классе со-

ответствуют требованиям к результатам освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования, сформулированным в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения выпускниками начальной школы учебного предмета «Государ-

ственный (башкирский) язык Республики Башкортостан» отражают готовность обучающихся руковод-

ствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе 

в части: 

гражданско-патриотического воспитания: 

− становление ценностного отношения к своей Родине – России; любовь и уважение к своему 

родному краю, малой родине, окружающей природе; 

− осознание роли государственного (башкирского) языка Республики Башкортостан как ин-

струмента познания окружающей действительности; 

− осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; восприятие мира 

как многоязычного и поликультурного общества; 

− сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родной республики; 

− уважение к своему и другим народам; сформированность уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов, умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

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

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

ных отношений; 

духовно-нравственного воспитания: 

− индивидуальности каждого человека; 

− проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

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

вреда другим людям; 

− корректирующее моральное поведение и этические чувства: уметь стыдиться, просить про-

щения, стесняться и т. д.; 

− чувство ответственности, самостоятельности за результаты учебы и свои поступки; 

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; 

ценности научного познания: 

− первоначальные представления о научной картине мира; 

− познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятель-

ность в познании; 

− развитость общего кругозора, мышления, памяти. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметные результаты 

В результате изучения предмета ««Государственный (башкирский) язык Республики Башкорто-

стан» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие универсальные учебные 

познавательные действия: 

базовые логические действия: 

− сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения языковых 

единиц, устанавливать аналогии языковых единиц; 

− определять существенный признак для классификации языковых единиц; 



118  

− выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

базовые исследовательские действия: 

− с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения речевой ситуации; 

− сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выполнять по предложенному плану 

проектное задание; 

− формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведен-

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

помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала; 

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 ее проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

− соблюдать с помощью взрослых правила информационной безопасности при поиске инфор-

мации в Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхожде-

нии слова); 

− анализировать и создавать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

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

тельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

В результате изучения предмета ««Государственный (башкирский) язык Республики Башкорто-

стан» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие универсальные учебные 

коммуникативные действия: 

общение: 

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

условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; 

− признавать возможность существования разных точек зрения; 

− корректно высказывать свое мнение; строить речевое высказывание в соответствии с постав-

ленной задачей; 

− создавать устные тексты в соответствии с речевой ситуацией; 

− готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о 

результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

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

совместная деятельность: 

− формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 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 ее 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. 

В результате изучения предмета ««Государственный (башкирский) язык Республики Башкорто-

стан» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие универсальные учебные ре-

гулятивные действия: 

cамоорганизация: 

− самостоятельно определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность 

действий, оценивать достигнутые результаты; 

− планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
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− составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

− работать по плану, сверяя свои действия с целью урока, корректировать свою деятельность; 

− выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

− устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать свои учебные 

действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

− сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оце-

нивать их по предложенным критериям; 

− в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями; 

− выполнять действия по инструкциям, содержащимся в источниках информации (в заданиях 

учебника, в справочном материале учебника – в памятках); учитывать правило (алгоритм) в планирова-

нии и контроле способа решения; 

− выполнять учебные действия в устной, письменной речи; 

− адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, одноклассниками. 

Предметные результаты 

Предметные результаты по учебному предмету «Государственный (башкирский) язык Республи-

ки Башкортостан» на уровне начального общего образования обеспечивают: 

− понимание статуса и значения государственного (башкирского) языка Республики Башкор-

тостан, формирование мотивации к изучению государственного (башкирского) языка Республики Баш-

кортостан: понимать значение государственного (башкирского) языка Республики Башкортостан для 

межнационального общения. 

− сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, орфографии и 

пунктуации государственного (башкирского) языка, а также умений применять полученные знания в 

речевой деятельности: различать на слух и произносить звуки и слова башкирского языка в соответ-

ствии с языковой нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, усвоенную в преде-

лах изучаемого коммуникативно-речевого материала; группировать лексику башкирского языка по те-

матическому принципу; строить небольшие по объему устные высказывания с использованием усвоен-

ной лексики и языковых знаний; участвовать в речевом общении, используя изученные формулы рече-

вого этикета; 

− сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на государственном (баш-

кирском) языке: 

− аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных источников 

(учитель, одноклассники, теле- и радиопередачи); 

− говорение: воспроизводить речевые образцы, участвовать в диалогах на бытовые, учебные 

темы, в обсуждении прослушанных или прочитанных текстов; декламировать стихи; 

− чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

− письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; выполнять неболь-

шие письменные работы и творческие задания. 

Основы лингвистических знаний 

Обучающийся научится: 

− различать падежные формы имен существительных, аффиксы принадлежности; 

− различать порядковые, собирательные числительные, использовать их в речи; 

− различать простые и составные числительные, использовать их в речи; 

− различать наречия от имен прилагательных; 

− различать временные формы глаголов, определять место глаголов в предложениях; 

− использовать в речи и на письме отрицательную форму глаголов; 

− составлять предложения по заданной схеме; 

− писать небольшие диктанты; 

Развитие речи  

Обучающийся научится: 

− поддерживать диалог, переспрашивать, использовать в речи выученные слова и формы слов; 

− отвечать на изученные вопросы; 
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− бегло читать с соблюдением правил орфоэпии; 

− определять значение слова по тексту или уточнять с помощью словаря, Интернета и др.; 

− составлять небольшие тексты и монологи по заданной теме; 

−  писать короткие рассказы с опорой на план и ключевые слова; 

− использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения; 

− составлять текст с использованием русско-башкирского словаря о своих домашних обяза-

тельствах; 

− составлять текстыпо теме с использованием выученных слов, изученных частей речи; 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

 

Развитие речи 

Каждый день хожу в школу 

Развитие речи. Повторение пройденного материала, обмен репликами по теме, обогащение 

лексики новыми словами по теме, употребление в диалогах выученных клише и дежурных фраз. Повто-

рение общих сведений о башкирском языке, о его месте в системе тюркских языков, о его статусе в Рес-

публике Башкортостан. Изучение вопроса «Какой урок мне нравится?», обоснование своего ответа, со-

ставление предложений по схеме. 

Знакомство с отрывками из произведений башкирских поэтов и писателей. Изучение правил ор-

фоэпии башкирского языка, общих сведений о лексике башкирского языка. 

Знакомство со словами, отвечающими на вопрос «кто? что?», «что я люблю читать?»,«о чем мы 

разговариваем в школе?»,развитие монологической речи с использованием нужных форм слов, состав-

ление диалогов о друзьях, описывание своих друзей, использование в речи имен существительных в 

единственном и во множественном числах. 

Основы лингвистических знаний. Повторение пройденного материала.Общие сведения о языке. 

Имя существительное. Собственные и нарицательные имена существительные. Число имен 

существительных. 

Я люблю свою семью 

Развитие речи. Аудирование текста о семье. Изучение новых терминов родства, расспрос имени, 

возраста родственников, описание внешности, рассказ о своей семье. Определение значений слов по 

контексту или уточнение с помощью словаря, Интернета и др. 

Чтение отрывков из произведений башкирских и русских поэтов и писателей. Знакомство с при-

лагательными, характеризующими положительные качества ребенка. Составление вопросительного 

предложения с использованием вопросительных местоимений «какой?», «который?», подготовка ответа 

на вопрос. Описание своего дома, комнаты, употребление в речи имен прилагательных, умение задавать 

друг другу вопросы по теме урока, списывание текстас доски. Умение поддерживать диалог, переспра-

шивать, использовать в речи выученные слова и формы слов, составлять текст о своих домашних обяза-

тельствах с использованием русско-башкирского словаря. Праздник “Сөмбөлә” (праздник урожая). 

Основы лингвистических знаний. Имена существительные с аффиксами принадлежности. По-

вторение общих сведений о степенях сравнения имен прилагательных. Правописание аффиксов имен 

прилагательных. 

Рассказываю об отчизне 

Развитие речи. Знакомство с новой лексикой, активизация ее в речи. Составление текстов о своей 

улице, родном доме, большой и малой Родине, о месте нашей планеты в Солнечной системе. Рассказ о 

любимых местах родного края, о детях своего двора. Чтение произведений башкирских и русских по-

этов и писателей, образцов башкирского фольклора. Составление кратких текстов и диалогов по шабло-

ну и без шаблона, умение выражать свои мысли. Детская игра”Тирмә” (“Юрта”). 

Основы лингвистических знаний. Местоимение.Повторение изученного материала о 

местоимениях. Личные, указательные, притяжательные, вопросительные местоимения. Правила 

правописания местоимений. 

Живу в деревне/городе  

Развитие речи. Освоение новых слов и словосочетаний по теме, знакомство с памятными места-

ми Башкортостана, Уфы. Умение строить беседу и диалоги о городской и деревенской жизни, составле-

ние связных текстов о деревне/городе проживания. Рассказы о городах и селах республики, о растениях 

сада и огорода. 
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Составление текстов о достопримечательностях своего района и республики с использованием 

выученных слов. 

Основы лингвистических знаний. Имя числительное (повторение изученного 

материала).Простые и составные числительные.Разряды имен числительных: количественные, 

собирательные, порядковые. Правила правописания имен числительных. 

Обсуждаем погоду и времена года 

Развитие речи. Изучение растений и животных, занесенных в Красную книгу Башкортостана, 

названий времен года. Усвоение новой лексики, работа по предложенным текстам, составление новых 

текстов о правилах поведения на природе, об охране природы родного края. Зимние, весенние, летние, 

осенние развлечения детей. Беседы о традициях и обычаях. Значение данных традиций в настоящее 

время. 

Развитие навыков аудирования, правильного беглого чтения текстов, составления диалогов по 

теме. 

Основы лингвистических знаний. Наречие. Отличие наречийот имен прилагательных. 

Говорим о разном 

Развитие речи. Аудирование текстов о планах на будущее. Освоение новой лексики по теме, 

активизация их в речи, составление текстов о планах на будущее, о своей мечте. Составление диалогов-

расспросов по шаблону, с опорой на ключевые слова.Праздник “Сабантуй”. 

Основы лингвистических знаний. Глагол. Место глаголов в предложениях. Изменение глаголов 

по лицам. 

Учусь покупать  

Развитие речи. Знакомство с названиями продуктов, одежды, усвоение этикетных правил при по-

купке товаров, общение по данной теме. Рассказы о моде с использованием в речи глаголов настоящего 

времени. Работа по предложенным диалогам, составление диалогов по образцу, активизация изученной 

лексики.  

Соблюдение особенностей башкирского речевого этикета при общении. Создание текстов по 

предложенной теме. Составление коротких рассказов с опорой на план и ключевые слова. Поиск разных 

источников информации, использование схем, корректировка ошибок. Детская игра “Буяу һатам” 

(“Продаю краски”). 

Основы лингвистических знаний. Глагол. Отрицательная форма глагола. Временные формы гла-

голов. Повторение пройденного материала за год. 

Контроль знаний 

Повторение изученного материала, контрольная работа, работа над ошибками, проектные работы 

Тематическое планирование. 
№  Програмная тема Количество 

часов на 

изучение 

Электронные 

(цифровые) обра-

зователь 
ные ресурсы 

1 Каждый день хожу в школу. Общие сведения о языке. 
Фонетика и графика. 

Орфоэпия и лексика. 

Имя существительное. 
Собственные и нарицательные имена существительные. 

Единственное и множественное число имен существительных. 

6 ч  

2 Я люблю свою семью.Имена существительные с аффиксами принадлежности. 

Имя прилагательное. 
Повторение. 

Степени сравнения имен прилагательных 

4 ч  

3 Рассказываю об Отчизне. Местоимение 
Личные местоимения. 

Притяжательные местоимения. 

Указательные местоимения. 
Вопросительные местоимения. 

Развитие речи. 

7 ч   

4 Живу в деревне/городе. 

Имя числительное (повторение). 
Простые и составные числительные. 

Количественные и порядковые числительные. 

Собирательные числительные. 
Развитие речи. 

6 ч   

5 Обсуждаем погоду и времена года. Наречие. 

Отличие наречийот имен прилагательных. 
 

3 ч   

6 Говорим о разном. 

Глагол. Место глаголов в предложениях. 
Изменение глаголов по лицам. 

2 ч   
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• ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

ные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие выполнение ФГОС НОО и его успешное даль-

нейшее 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 норма-

ми поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны отражать готов-

ность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельно-

сти 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 отно-

шений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

Признание индивидуальности каждого человека; 

Проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

Неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и мораль  ного вреда 

другим людям. 

Эстетического воспитания: 

Уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам ис-

кусства, традициями 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 отно-

шение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к раз-

личным 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 по-

знании. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

7 Учусь покупать. 

Отрицательная форма глагола. 

Временные формы глаголов. 
Настоящее время глагола. 

3 ч   

8 Повторение пройденного за год. 

Развитие речи. 

Проектная работа. 
Контроль знаний. 

4 ч   

Общее количество часов по программе 35  
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Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

Базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

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

основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

го алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюде-

нию или знакомых по опыту, делать выводы; 

базовые исследовательские действия: 

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

женных педагогическим работником вопросов; 

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

ции; 

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

женных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей 

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

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного 

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

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

ситуациях; 

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 предло-

женного педагогическим работником способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в 

сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

общение: 

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

щения в знакомой среде; 

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

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументировано высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

готовить небольшие публичные выступления; 

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

совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллектив-

ных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, рас-

пределения промежуточных шагов и сроков; 

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

лять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной  

работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
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ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными 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. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

2 класс  

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» предметной области 

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

ситуациях и реальных жизненных условиях, отражают сформированность  иноязычной  коммуникатив-

ной  компетенции  на  элементарном  уровне в совокупности её составляющих — речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

Коммуникативные умения 

Говорение 

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

неофициального общения, используя  вербальные  и/или  зрительные  опоры в рамках изучаемой тема-

тики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 3 

реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 фраз в рамках изучаемой 

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

Аудирование 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной за-

дачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического 

характера, используя зрительные опоры и языковую догадку (время звучания текста/текстов для ауди-

рования — до 40 секунд); 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной за-

дачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического 

характера, используя зрительные опоры и языковую догадку (время звучания текста/текстов для ауди-

рования — до 40 секунд). 

Смысловое чтение 

читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя понимание прочитанного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, с различ-

ной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной зада-

чи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, используя зри-

тельные опоры и языковую догадку (объём текста для чтения — до 80 слов). 

Письмо 

заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, приня-

тыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым годом). 
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Фонетическая сторона речи 

знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности,  фонетически   коррект-

но   их   озвучивать и графически корректно воспроизводить (полупечатное написание букв, буквосоче-

таний, слов); 

применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, вычленять не-

которые звукобуковенные сочетания при анализе знакомых слов; озвучивать транскрипционные знаки, 

отличать их от букв; 
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читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

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

интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

правильно писать изученные слова; 

заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения) и использовать знак апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного 

и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц (слов, слово-

сочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематики, предусмотренной 

на первом году обучения; 

 использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные типы предложе-

ний: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный, во-

просы), побудительные (в утвердительной форме); 

распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые предложения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным It; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There + to be в 

Present Simple Tense; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с простым глагольным 

сказуемым (He speaks English.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным глагольным сказуе-

мым (I want to dance. She can skate well.); 

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

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

What’s …?; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими глагольными форма-

ми; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: побудительные 

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

распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время (Present Simple 

Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специаль-

ный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию have got (I’ve got … 

Have you got …?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’t для выражения 

умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can для получения разрешения (Can I 

go out?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, определённый и нулевой ар-

тикль с существительными (наиболее распространённые случаи употребления); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число существительных, обра-

зованное по правилам и исключения: a pen — pens; a man — men; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные местоимения; 

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

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные (1—12); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, what, how, where, 

how many; 

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

распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при однородных членах). 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета,  приняты-

ми  в  англоязычной  среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, вы-

ражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством; 
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знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 

 
№ Программная тема 

(Тематика общения) 

Количество 

часов на 

изучение 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Мир моего «я».Знакомство. Приветствие, знакомство. Моя 

семья. 

Мой день рождения. Моя любимая еда. 

 

Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. 

       Любимые занятия. 

Мой питомец. Выходной день. 

 

Мир вокруг меня. Моя школа. 

Мои друзья. 

Моя малая родина (город, село). 

 

 

Родная страна и страны изучаемого языка. 

Названия родной страны и страны/стран изучаемого языка, 

их столиц. Произведения детского фольклора. Литературные 

персонажи детских книг. 

Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка 

(Новый год, Рождество)  

25ч. 

 

 

 

 

20 ч. 

 

 

 

15 ч. 

 

 

 

 

 

8 ч. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

3 класс  

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» предметной области 

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

ситуациях и реальных жизненных условиях, отражают сформированность  иноязычной  коммуникатив-

ной  компетенции  на  элементарном  уровне в совокупности её составляющих — речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 
КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ  

Говорение 

• вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-расспрос) в 

стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или зрительными опорами в рам-

ках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемо-

го языка (не менее 4 реплик со стороны каждого собеседника); 

• создавать устные связные монологические высказывания (описание; повествование/рассказ) в рамках 

изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с вербальными и/или зрительными опорами; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опорами 

(объём 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 фактиче-

ского характера, со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

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

Смысловое чтение 

• читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание прочитанно-

го; 
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• читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания,с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой 

и  без  опоры,  а  также  с  использованием  языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём 

текста/текстов для чтения — до 130 слов). 

Письмо 

• заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, страна про-

живания, любимые занятия и т. д.; 

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

пожеланий; 

• создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Фонетическая сторона речи 

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

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

ных и многосложных словах (international, night); 

• читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

• различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, апостроф). 

Лексическая сторона речи 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, сло-

восочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, освоенных на первом году обучения; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразо-

вания: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman). 

Грамматическая сторона речи 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения в отрицатель-

ной форме  (Don’t talk, please.); 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There + to be в 

Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There were mountains in the south.); 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy 

doing something; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like to …; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправильные глаголы в Past 

Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложениях; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в притяжательном падеже 

(Possessive C); 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, выражающие количество c исчисляе-

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

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

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в объектном падеже; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения that — those; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые местоиме-

ния  some/any  в  повествовательных и вопросительных предложениях; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова when, whose, why; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные (13—100); 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные (1—30); 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления движения to (We went 

to Moscow last year.); 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next to, in front of, behind; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, on в выражениях at 

4 o’clock, in the morning, on Monday. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

• владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в англоязычной 

среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, просьба, выражение бла-

годарности, извинение,  поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

• кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском языке. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 
№ Программная тема 

(Тематика общения) 

Количество часов  

на изучение 

Электронные (цифровые) 

образовательные  ресурсы 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Мир моего «я». 

Моя семья. Мой день рождения. Моя лю-

бимая 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. Вре-

мена года(месяцы). 

 

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. 

 

 

14ч. 

 

 

 

20 ч. 

 

 

 

 

20 ч. 

 

 

 

 

 

14 ч. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

4 класс  

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» предметной области 

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

ситуациях и реальных жизненных условиях, отражают сформированность  иноязычной  коммуникатив-

ной  компетенции  на  элементарном  уровне в совокупности её составляющих — речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

 
КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением норм ре-

чевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

- диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение разговора (в том чис-

ле по телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление с праздником, выражение благо-

дарности за поздравление; выражение извинения; 

- диалога-побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое согласие выпол-

нить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое согласие/несогласие на 

предложение собеседника; 

- диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической информа-

ции, ответы на вопросы собеседника объемом 4 - 5 фраз со стороны каждого собеседника в рамках тематиче-

ского содержания речи с вербальными и (или) невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка. 
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Коммуникативные умения монологической  речи. Создание с опорой на ключевые слова, вопросы 

и/или иллюстрации устных монологических высказываний объемом 4 - 5 фраз с вербальными и (или) не-

вербальными опорами в рамках тематического содержания речи: описание предмета, внешности и одежды, черт 

характера реального человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение (повествование) с опорой 

на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации. Создание устных монологических высказываний в 

рамках тематического содержания речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, вопросы, план 

и/или иллюстрации. 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного задания, в том числе 

подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления. 
 

Аудирование 

Коммуникативные умения аудирования. 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников, звучащих до 1 минуты и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с понимани-

ем основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении) 

звучащих до 1 минуты. Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с опорой и без 

опоры на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять запрашивае-

мую информацию фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, а также с использова-

нием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, пони-

мание прочитанного объемом до 80 слов. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале,  с  различ-

ной  глубиной  проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной зада-

чи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации объемом до 160 

слов. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение  основной  те-

мы  и  главных  фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллюстрации, с исполь-

зованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. Чтение с пониманием запрашиваемой ин-

формации предполагает нахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации 

фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, главная мысль, главные факты/события) 

текста с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой догадки, в том числе контек-

стуальной. 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка. Чтение несплошных текстов (таблиц, диа-

грамм) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера, текст научно-

популярного характера, стихотворение. 

Письмо 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или 

слов в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей. 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, 

местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми 

в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым годом, Рожде-

ством) с выражением пожеланий. 
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Написание электронного сообщения личного характера до 40 слов с опорой на образец. 

Знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных коммуникативных типов 

предложений; основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых кли-

ше); признаков изученных грамматических явлений.  

Овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою ком-

муникации, произносить изученные звуки иностранного языка; соблюдать правильное ударение в изу-

ченных 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 пунктуаци-

онными навыками (использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложе-

ния, апостроф, запятую при перечислении и обращении). 

Использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной задаче, ситуации повсе-

дневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи не 

менее 500 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) в их основных значе-

ниях и навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных синтаксиче-

ских конструкций и морфологических форм изучаемого иностранного языка. 

Овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной страны и страны/стран 

изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших произведений детского фольклора 

(рифмовок, песен); умение кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой 

тематики. 

Овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую, в том чис-

ле контекстуальную догадку. 

Овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в рамках изучаемой те-

матики. 

Приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изучаемой тематики, без-

опасного использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения информации 

из источников в современной информационной среде. 

Выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного характера, в том числе с уча-

стием в совместной деятельности, понимание и принятие ее цели, обсуждение и согласование способов 

достижения общего результата, распределение ролей в совместной деятельности, проявление готовно-

сти быть лидером и выполнять поручения, осуществление взаимного контроля в совместной деятельно-

сти, оценивание своего вклада в общее дело. 

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 постав-

ленной задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для представления информации; со-

блюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети 

Интернет); знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в элемен-

тарном бытовом общении на иностранном языке. 
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Фонетическая сторона речи 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в кон-

це слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее “r” (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (об-

щий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в 

том числе соблюдение правила отсутствия ударения на служебных словах; интонации перечисления. 

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, гласных в третьем ти-

пе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных сочетаний, в частности сложных сочетаний 

букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или частичной 

транскрипции, по аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически корректное 

озвучивание знаков транскрипции. 
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Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопроси-

тельного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при обращении и  перечисле-

нии;  правильное  использование  знака апострофа в сокращённых 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 ос-

новных способов словообразования: аффиксации (образование существительных с по- мощью 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 изучен-

ных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Глаголы в Present/Past  Simple  Tense,  Present  Continuous Tense в повествовательных (утвердительных 

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

Модальные глаголы must и have to. 

Конструкция to be going to и Future Simple Tense длявыраже- ниябудущегодействия (I am going to have 

my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.). 

Отрицательное местоимение no. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good — better 

— (the) best, bad — worse — (the) worst. 

Наречия времени. 

Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm). 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого этикета, 

принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, проща-

ние, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством, разговор по телефону). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на (названия стран и их сто-

лиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; основные достопримечательности). 

 
КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение незнакомого 

слова или новое значение знакомого слова из контекста). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, вопро-

сов; картинок, фотографий. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 
№ Программная тема 

(Тематика общения) 

Количество 

часов на 

изучение 

Электронные (цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Мирмоего«я». 

Моясемья. 

Мой день рождения, подарки. 

Моя любимая еда. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Мир моих увлечений.Любимаяигрушка,игра. Мойпитомец. 

Любимые занятия.Занятия спортом.Любимая сказ-

ка/история/рассказ. 

Выходнойдень. 

Каникулы. 

12ч. 

 

 

 

 

 

16 ч. 
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3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Мирвокругменя. 

Моякомната(квартира, дом),предметымебелииинтерьера. 

Мояшкола,любимыеучебныепредметы. 

Мои друзья, их внешностьичертыхаракте-

ра.Моямалаяродина(город,село).Путешествия. 

Дикие и домашниеживотные. Погода.Временагода(месяцы). 

Покупки. 

Родная страна и страныизучаемогоязыка. 

Россия и страна/страныизучаемого языка. Ихстолицы, основныедо-

стопримечательностииинтересныефакты. 

Произведения детскогофольклора. Литературные персонажи дет-

скихкниг. 

Праздники роднойстраныистраны/стран изучаемогоязыка. 

 

 

 

 

25 ч. 

 

 

 

 

 

 

15 ч. 

 

• МАТЕМАТИКА 

1 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение математики в 1 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапред-

метных и предметных результатов освоения учебного предмета. 
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

— осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для 

развития общей культуры человека; 

— развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать илиопро-

вергатьих; 

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

риваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и объективно оцени-

вать 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 вреальной 

жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих силах при решении по-

ставленных задач, умение преодолевать трудности; 

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

тики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 

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

— стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться разнообразными 

информационными средствами для решения предложенных и самостоятельно выбранных учебных про-

блем, задач. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у  обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия: 

1) Базовыелогическиедействия: 

— Устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; причина-

следствие;  протяжённость); 

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

(группировка), обобщение; 

— приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения 

учебных и житейских задач; 

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

текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

2) Базовые исследовательские действия: 

— Проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса матема-
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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: 

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

разных источниках информационной среды; 

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

му, 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 источник 

информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

— конструировать утверждения, проверять их истинность; 

— строить логическое рассуждение; 

— использовать текст задания для объяснения способа их решения математической задачи; 

— формулировать ответ; 

— комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять полученный ответ с ис-

пользованием 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 (напри-

мер,геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция (напри-

мер,  измерение длины отрезка); 

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

— составлять по аналогии; самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изу-

ченным. 

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 преодоле-

ния 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 груп-

пы(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вари-

антов, приведения примеров и контр примеров); 

— согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа 

информации; 

— осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть воз-

можность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в1классе обучающийся научится: 

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

— пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 
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— находить числа,  большие/меньшие данного числа на заданное число; 

— выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно иписьменно) без 

перехода через десяток; называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и 

вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

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

(вопрос); 

— сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длиннее/короче (выше/ниже, 

шире/уже); 

— знать и использовать единицу длины—сантиметр; измерять длину отрезка, чертить отрезок заданной 

длины (в см); 

— различать число и цифру; распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник 

(квадрат), отрезок; 

— устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, перед/за, 

над/под; 

— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно заданного набора 

объектов/предметов; 

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

повседневной жизни; 

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

цы; 

— сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); распределять объекты на две группы по за-

данному основанию. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основное содержание обучения в программе представлено разделами:  «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и геометрические 

фигуры», «Математическая информация». 

Числа и величины 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт предметов, запись резуль-

тата цифрами.  Число и цифра 0 при измерении, вычислении. 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные числа. Увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц. 

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление соотношения между ни-

ми. 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, результатов действий 

сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению. 

Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. Зависимость 

между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в одно действие. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, сверху/снизу, между; 

установление пространственных отношений. 

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, отрезка. Построение 

отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку; измерение длины отрезка в сан-

тиметрах. 

Математическая информация 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов (количество, форма, 

размер). Группировка объектов по заданному признаку. 

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно заданного набора 

математических объектов. 

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, столбца; внесение 

одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовыми данными (значениями 

данных величин). 

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, изображением геомет-

рической фигуры. 
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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 приме-

ры чисел, геометрических фигур; 

— вести порядковый и количественный счет(соблюдать последовательность). 

Работа с информацией: 

— понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью разных средств: 

текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

— читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

— характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из несколь-

ких 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 зна-

ки; 

— строить предложения относительно заданного набора объектов. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

— принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

— действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

— проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью учителя уста-

навливать причину возникшей ошибки и трудности; 

— проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия. 

Совместная деятельность: 

— участвовать в парной работе с математическим материалом; 

— выполнять правила совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, 

спокойно и мирно разрешать конфликты. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№

п/п 

 

Наименование разделов и тем программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего контроль

ные 

работы 

практичес

кие 

работы 

Раздел1.Числа 

1.1. Числа от 1 до 9:различение, чтение, запись. 2 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5088/start/305512/ 

1.2. Единица счёта. Десяток. 2 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4074/start/122081/ 

1.3. Счёт предметов, запись результата цифрами. 2 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5999/start/308769/ 

1.4. Порядковый номер объекта при заданном порядке счёта. 2 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4127/start/305795/ 

1.5. Сравнение чисел, сравнение групп предметов по количеству: больше, 
меньше, столько же. 

2 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4127/start/305795/ 

1.6. Число и цифра 0 при измерении, вычислении. 2 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4127/start/305795/ 

1.7. Числа в пределах 20:чтение, запись, сравнение. 3 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4127/start/305795/ 
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1.8. Однозначные и двузначные числа. 2 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4127/start/305795/ 

1.9. Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц 3 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4127/start/305795/ 

Итого по разделу 20  

Раздел 2. Величины 

2.1. Длина и её измерение с помощью заданной мерки. 2 0 0 https://uchi.ru/catalog/math/1-

klass/chapter-3483 

2.2. Сравнение без измерения: выше—ниже, шире — уже, длиннее 

— короче, старше — моложе, тяжелее—легче. 

2 0 0 https://uchi.ru/catalog/math/1-

klass/chapter-3483 

2.3. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление соотноше-

ния между ними. 

3 0 0 https://uchi.ru/catalog/math/1-

klass/chapter-3483 

Итого по разделу 7  

Раздел 3.Арифметические действия 

3.1. Сложение и вычитание чисе в пределах20. 23 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3536/start/155510/ 

3.2. Названия компонентов действий, результатов действий сложе-
ния, вычитания. Знаки сложения и вычитания, названия компо-

нентов действия. Таблица сложения. Переместительное свойство 

сложения. 

6 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4059/start/270187/ 

3.3. Вычитание как действие, обратное сложению. 1 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4059/start/270187/ 

3.4. Неизвестное слагаемое. 2 0 0 https://uchi.ru/catalog/math/1-
klass/chapter-38 

3.5. Сложение одинаковых слагаемых. Счёт по 2,по3,по5. 2 0 0 https://uchi.ru/catalog/math/1-
klass/chapter-38 

3.6. Прибавление и вычитание нуля. 1 0 0 ttps://youtu.be/VUx8NOgfq_A 

3.7. Сложение и вычитание чисел без перехода и с переходом через 
десяток. 

4 0 0 ttps://youtu.be/VUx8NOgfq_A 

3.8. Вычисление суммы, разности трёх чисел. 1 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5210/start/305870/ 

Итого по разделу 40  

Раздел4.Текстовые задачи 

4.1. Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой 

задачи по образцу. 

2 0 0 edu.ru/subject/lesson/4060/start/3

01472/ 

4.2. Зависимость между данными и и скомой величиной в текстовой 

задаче. 

1 0 0 edu.ru/subject/lesson/4060/start/3

01472/ 

4.3. Выбор и запись арифметического действия для получения 

ответа на вопрос. 

1 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4095/start/272725/ 

4.4. Текстовая сюжетная задача в одно действие: запись решения, 

ответа задачи. 

11 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4097/start/132613/ 

4.5. Обнаружение недостающего элемента задачи, дополнение тек-

ста задачи числовыми данными (по иллюстрации, смыслу зада-
чи, её решению). 

1 0 0 https://uchi.ru/catalog/math/1-

klass/chapter-12687 

Итого по разделу 16  

Раздел 5. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

5.1. Расположение предметов и объектов на плоскости, в простран-
стве: слева/справа ,сверху/снизу, между; установление про-

странственных отношений. 

4 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4070/start/302538/ 

5.2. Распознавание объекта и его отражения. 1 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4070/start/302538/ 

5.3. Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, 
прямоугольника, отрезка. 

4 0 0 https://iu.ru/video-
lessons/c5ee9534-15dd-4896-

a708-5d75c8eebd98 
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5.4. Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линей-
ки; измерение длины отрезка в сантиметрах. 

9 0 0 https://iu.ru/video-
lessons/95768db2-ed7a-

4e3b-ae51-3781353d0b43 

5.5. Длина стороны прямоугольника, квадрата,  треугольника. 1 0 0 https://iu.ru/video-

lessons/2ba50ce1-96b2-4aab-

a23a-cb068a6ac631 

5.6. Изображение прямоугольника, квадрата, треугольника. 1 0 0 https://iu.ru/video-

lessons/2ba50ce1-96b2-4aab-
a23a-cb068a6ac631 

Итого по разделу 20  

Раздел 6. Математическая информация 

6.1. Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, 
группы объектов (количество, форма, размер); выбор предметов 

по образцу(по заданным признакам). 

4 0 0 https://interneturok.ru/lesson/mat
ematika/1-klass/nachalnoe-

znakomstvo-s-

matematikoj/poryadkovyy-schet-
predmetov 

6.2. Группировка объектов по заданному признаку. 2 0 0 https://interneturok.ru/lesson/mate
matika/1-klass/nachalnoe-

znakomstvo-s-

matematikoj/poryadkovyy-schet-
predmetov 

6.3. Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, про-

должение ряда. 

1 0 0 https://interneturok.ru/lesson/mate

matika/1-klass/nachalnoe-

znakomstvo-s-
matematikoj/kolichestvennyy-

schet-predmetov 

6.4. Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, состав-

ленные относительно заданного набора математических объек-
тов. 

1 0 0 https://interneturok.ru/lesson/mate

matika/1-klass/nachalnoe-
znakomstvo-s-

matematikoj/kolichestvennyy-

schet-predmetov 

6.5. Чтение таблицы (содержащей не более четырёх данных); извле-

чение данного из строки, столбца; внесение одного-двух данных 
в таблицу 

3 0 0 https://interneturok.ru/lesson/mate

matika/1-klass/nachalnoe-
znakomstvo-s-

matematikoj/kolichestvennyy-

schet-predmetov 

6.6. Чтение рисунка, схемы 1—2 числовыми  данными (значениями 

данных величин). 

1 0 0 https://interneturok.ru/les

son/matematika/1-
klass/povtorenie/sravnen

ie-predmetov 

6.7. Выполнение 1—3-шаговых инструкций, связанных с вычислени-

ями, измерением длины, построением геометрических фигур. 

3 1 0 https://interneturok.ru/lesson/mate

matika/1-
klass/povtorenie/sravnenie-

predmetov 

Итого по разделу: 15  

Резервное время 6  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 124 1 0 

2 класс 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение математики в 2 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных 

и предметных результатов освоения учебного предмета. 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

• осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для развития 

общей культуры человека;  

• развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать 

их;  
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• применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность договаривать-

ся, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и объективно оценивать 

свой вклад в общий результат; 

• осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде;  

• применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе при ока-

зании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым людям;  

• работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в реальной жизни, 

повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих силах при решении постав-

ленных задач, умение преодолевать трудности;  

• оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения математики 

для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем;  

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

• стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться разнообразными инфор-

мационными средствами для решения предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, 

задач. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные  познавательные учебные действия: 

1)  Базовые логические действия: 

• устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; причина-

следствие; протяжённость);  

• применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация (группи-

ровка), обобщение; 

• приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения учебных и 

житейских задач; 

• представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической записи, текста в 

соответствии с предложенной учебной проблемой. 

2)  Базовые исследовательские действия: 

• проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса математики;  

• понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, характеризовать, 

использовать для решения учебных и практических задач;  

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

3)  Работа с информацией: 

• находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию в разных 

источниках информационной среды;  

• читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, диаграмму, 

другую модель);  

• представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать утвержде-

ние по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи;  

• принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источники ин-

формации. 

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 использо-

ванием изученной терминологии; 

• в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, высказывать сужде-

ния, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей правоты, проявлять этику 

общения; 

• создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание (например, геометриче-

ской фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция (например, измерение дли-

ны отрезка); 

• ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; 
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• составлять по аналогии;  самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изучен-

ным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1)  Самоорганизация: 

• планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий;  

• выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в процессе обу-

чения. 

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 преду-

преждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным средствам обучения, 

в том числе электронным);  

• оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 

• участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы (например, в 

случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, приведения примеров и 

контрпримеров);  

• согласовывать  мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа инфор-

мации; 

• осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть возможность воз-

никновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения во 2  классе  обучающийся научится: 

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

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

го 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 (дели-

мое, делитель, частное);  

• находить неизвестный компонент сложения, вычитания; использовать при выполнении практических 

заданий единицы величин длины (сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, 

час); стоимости (рубль, копейка); преобразовывать одни единицы данных величин  в другие;  

• определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с помощью часов; 

выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать величины длины, массы, времени, 

стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше/меньше на»;  

• решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, рисунок, таблица 

или другая модель);  

• планировать ход решения текстовой задачи в два действия, оформлять его в виде арифметического 

действия/действий, записывать ответ;  

• различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, многоугольник;  

• выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты;  

• на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, прямоугольник с за-

данными длинами сторон;  

• использовать для выполнения построений линейку, угольник;  

• выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; находить длину ломаной, состо-

ящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоугольника (квадрата);  

• распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», «каждый»;  

• проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы;  

• находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, геометрических фигур);  

• находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур);  
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• представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, заполнять стро-

ку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении геометрических фигур);  

• сравнивать группы объектов (находить общее, различное);  

• обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; подбирать примеры, подтвержда-

ющие суждение, ответ;  

• составлять (дополнять) текстовую задачу;  

• проверять правильность вычислений. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и величины», «Ариф-

метические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и геометрические фигуры», 

«Математическая информация». 

Числа и величины 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение Запись равенства, неравенства 

Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков; разностное сравнение чисел. 

Величины: сравнение по массе (единица массы — кило- грамм); измерение длины (единицы длины — 

метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени — час, ми- нута) Соотношение 

между единицами величины (в пределах 100), его применение для решения практических задач 

Арифметические действия 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через разряд Пись-

менное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Переместительное, сочетательное свойства сложе-

ния, их применение для вычислений Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, дей-

ствия вычитания Проверка результата вычисления (реальность ответа, обратное действие) 

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях Названия компонентов 

действий умножения, деления. 

Табличное умножение в пределах 50 Табличные случаи умножения, деления при вычислениях и ре-

шении 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 число-

вом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок) в пределах 100 

(не более трех действий); нахождение его значения. Рациональные приемы вычислений: использование 

переместительного и сочетательного свойства. 

Текстовые задачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели.  План решения зада-

чи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. Запись решения и ответа 

задачи. Решение текстовых задач на применение смысла арифметического действия (сложение, вычита-

ние, умножение, деление). Расчётные задачи на увеличение/ уменьшение величины на несколько еди-

ниц/в несколько раз. Фиксация ответа к задаче и его проверка (формулирование, проверка на достовер-

ность, следование плану, соответствие поставленному вопросу). 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, ломаная, много-

угольник. Построение от резка заданной длины с помощью линейки. Изображение на клетчатой бумаге 

прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной стороны. Длина ломаной. 

Измерение периметра данного/изображенного прямоугольника (квадрата), запись результата измерения 

в сантиметрах. 

Математическая информация 

Нахождение, формулирование одного-двух общих  признаков набора математических объектов: чи-

сел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по заданному или самостоятельно   уста-

новленному   признаку.     Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур, объектов повседнев-

ной  жизни. Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, со- держащие количественные, про-

странственные отношения,  зависимости между числами/величинами Конструирование утверждений с 

использованием слов «каждый», «все». Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на 

вопрос информации, представленной в таблице (таблицы сложения, умножения; график дежурств, 

наблюдения в природе и пр.) Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) го-

товыми числовыми данными. Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, изме-
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рений и построения геометрических фигур. Правила работы с электронными средствами обучения 

(электронной формой учебника, компьютерными тренажёрами). 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

• наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в окружающем мире;  

• характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы (сантиметровая 

лента, весы);  

• сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбранному 

основанию;  

• распределять (классифицировать) объекты (числа,  величины, геометрические фигуры, текстовые 

задачи в одно действие) на группы;  

• обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; вести поиск различных решений 

задачи (расчётной, с геометрическим содержанием);  

• воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем действия  сложе-

ния  и  вычитания (со скобками/без скобок);  

• устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым описанием;  

• подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. 

Работа с информацией: 

• извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической (рисунок, схема, 

таблица) форме, заполнять таблицы;  

• устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших комбинаторных задач;  

• дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

• комментировать ход вычислений; объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения;  

• составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по образцу;  

• использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной ситуации;  

• конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, отношения;  

• называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным свойством;  

• записывать, читать число, числовое выражение;  

• приводить примеры, иллюстрирующие смысл арифметического действия;  

• конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все». 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

• следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, геометрических фи-

гур;  

• организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с математическим мате-

риалом;  

• проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия, обратного 

действия;  

• находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности. 

Совместная деятельность: 

• принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленных учителем 

или самостоятельно;  

• участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать цель деятельно-

сти, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнения других участников, готовить 

презентацию (устное выступление) решения или ответа;  

• решать совместно математические задачи поискового и творческого характера (определять с помо-

щью измерительных инструментов длину, определять время и продолжительность с помощью часов;  

• выполнять прикидку и оценку результата действий, измерений);  

• совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем программы 

Количество часов Электронные (цифро-

вые) образовательные 

ресурсы 
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всего контрольные рабо-

ты 

практические рабо-

ты 
 

1.1. Числа в пределах 100: чтение, запись, десятич-

ный состав, сравнение. 

2 0 0 Электронное приложение 

к учебнику 

1.2. Запись равенства, неравенства. Увеличе-
ние/уменьшение числа на несколько еди-

ниц/десятков; разностное сравнение чисел. 

2 0 0  

1.3. Чётные и нечётные числа. 2 0 0  

1.4. Представление числа в  виде суммы разрядных 
слагаемых. 

2 1 0  

1.5. Работа с математической терминологией (одно-

значное, двузначное, чётное-нечётное число; 

число и  цифра; компоненты арифметического 

действия, их название) 

2 0 0  

Итого по разделу 10 
 

2.1. Работа с величинами: сравнение по массе (еди-

ница массы — килограмм); измерение длины 
(единицы длины — метр, дециметр, сантиметр, 

миллиметр), времени (единицы времени  — час, 

минута). 

3 0 0  

2.2. Соотношения между единицами величины 

(в  пределах 100), решение практических задач. 

3 0 0  

2.3. Измерение величин. 2 0 0  

2.4. Сравнение и упорядочение однородных величин. 3 0 0  

Итого по разделу 11 
 

3.1. Устное сложение и вычитание чисел в пределах 

100 без перехода и с переходом через разряд. 

3 0 0  

3.2. Письменное сложение и  вычитание чисел в 

пределах 100. Переместительное, сочетательное 
свойства сложения, их применение для вычисле-

ний. 

5 1 0  

3.3. Взаимосвязь компонентов и результата действия 

сложения, действия вычитания. Проверка ре-
зультата вычисления (реальность ответа, обрат-

ное действие). 

5 0 1  

3.4. Действия умножения и  деления чисел. Взаимо-

связь сложения и умножения. Иллюстрация 
умножения с помощью предметной модели сю-

жетной ситуации. 

4 0 0  

3.5. Названия компонентов действий умножения, 
деления. 

3 0 0  

3.6. Табличное умножение в  пределах 50. Таблич-
ные случаи умножения, деления при вычислени-

ях и решении задач. 

6 0 0  

3.7. Умножение на 1, на 0 (по  правилу). 3 0 0  

3.8. Переместительное свойство умножения. 2 0 0  

3.9. Взаимосвязь компонентов и результата действия 

умножения, действия деления. 

5 0 0  
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3.10. Неизвестный компонент действия сложения, 

действия вычитания; его  нахождение. 

4 1 0  

3.11. Числовое выражение: чтение, запись, вычисле-

ние значения. Порядок выполнения действий 

в  числовом выражении, содержащем дей-

ствия сложения и вычитания (со  скобками/без 
скобок) в  пределах 100 (не более трёх дей-

ствий); нахождение его значения. 

6 0 0  

3.12 Вычитание суммы из  числа, числа из суммы. 6 1 0  

3.13. Вычисление суммы, разности удобным спосо-
бом. 

6 0 0  

Итого по разделу 58 
 

4.1. Чтение, представление текста задачи в виде 

рисунка, схемы или другой модели. 

2 0 0  

4.2. План решения задачи в  два действия, выбор 

соответствующих плану арифметических дей-
ствий. Запись решения и ответа задачи. 

2 0 1  

4.3. Решение текстовых задач на применение смысла 

арифметического действия (сложение, вычита-

ние, умножение, деление). 

3 0 0  

4.4. Расчётные задачи на увеличение/ уменьшение 

величины на  несколько единиц/ в  несколько 

раз. 

2 0 0  

4.5. Фиксация ответа к задаче и его проверка (фор-
мулирование, проверка на достоверность, следо-

вание плану, соответствие поставленному во-

просу). 

3 0 0  

Итого по разделу 12 
 

5.1. Распознавание и изображение геометрических 

фигур: точка, прямая, прямой угол, ломаная, 

многоугольник. 

3 0 0  

5.2. Построение отрезка заданной длины с помощью 
линейки. 

3 0 0  

5.3. Изображение на клетчатой бумаге прямоуголь-

ника с заданными длинами сторон, квадрата с 

заданной длиной стороны. 

3 1 0  

5.4. Длина ломаной. 3 0 0  

5.5. Измерение периметра данного/ изображённого 

прямоугольника (квадрата), запись результата 

измерения в сантиметрах. 

5 0 0  

5.6. Точка, конец отрезка, вершина многоугольника. 
Обозначение точки буквой латинского алфавита. 

3 0 0  

Итого по разделу 20 
 

6.1. Нахождение, формулирование одного-двух об-

щих признаков набора математических объек-
тов: чисел, величин, геометрических фигур. 

1 0 0  

6.2. Классификация объектов по заданному или 

самостоятельно установленному основанию. 

2 0 0  

6.3. Закономерность в  ряду чисел, геометрических 

фигур, объектов повседневной жизни: её  объяс-
нение с использованием математической терми-

нологии 

1 0 1  
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6.4. Верные (истинные) и  неверные (ложные) 

утверждения, содержащие количественные, 
пространственные отношения, зависимости 

между числами/величинами. 

2 0 0  

6.5. Конструирование утверждений с использовани-

ем слов «каждый», «все». 

1 0 0  

6.6. Работа с таблицами: извлечение и использование 
для  ответа на вопрос информации, представлен-

ной в таблице (таблицы сложения, умножения; 

график дежурств, наблюдения в природе и пр.); 
внесение данных в таблицу. 

2 0 0  

6.7. Дополнение моделей (схем, изображений) гото-

выми числовыми данными. 

1 0 0  

6.8 Правило составления ряда чисел, величин, гео-

метрических фигур (формулирование правила, 
проверка правила, дополнение ряда). 

2 0 0  

6.9. Алгоритмы (приёмы, правила) устных и пись-

менных вычислений, измерений и построения 

геометрических фигур. 

1 0 1  

6.10 Правила работы с электронными средствами 

обучения 

2 1 0 
 

Итого по разделу: 15 
 

Резервное время 10 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 136 6 4 

3 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Изучение математики в 3 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапред-

метных и предметных результатов освоения учебного предмета. 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 
—  осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для разви-

тия общей культуры человека;  

—  развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровер-

гать их;  

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

ваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и объективно оценивать 

свой вклад в общий результат; 
—  осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде;  
—  применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе при 

оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым людям;  
—  работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в реальной жиз-

ни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих силах при решении постав-

ленных задач, умение преодолевать трудности;  
—  оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения математики 

для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем;  

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

—  стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться разнообразными инфор-

мационными средства ми для решения предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, 

задач. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные  познавательные учебные действия: 
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1)  Базовые логические действия: 

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

следствие; протяжённость);  

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

(группировка), обобщение; 

—  приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения учеб-

ных и житейских задач; 

—  представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической записи, тек-

ста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

2)  Базовые исследовательские действия: 

—  проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса математики;  

—  понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, характеризовать, 

использовать для решения учебных и практических задач;  

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

3)  Работа с информацией: 

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

ных источниках информационной среды;  

—  читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, диаграмму, 

другую модель);  

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

ждение 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 ис-

пользованием 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, геометри-

ческой фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция (например, измерение 

длины отрезка); 

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

—  составлять по аналогии; 

—  самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1)  Самоорганизация: 

—  планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий;  

—  выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения. 

2)  Самоконтроль: 

—  осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности, объективно оценивать их;  

—  выбирать и при необходимости корректировать способы действий;  

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

ошибок. 

3)  Самооценка: 

—  предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным средствам 

обучения, в том числе электронным);  

—  оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 
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—  участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

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

приведения примеров и контрпримеров);  

—  согласовывать  мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа 

информации; 

—  осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть возмож-

ность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 3 классе  обучающийся научится: 

—  читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000;  

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

1000);  

—  выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 — устно, в пределах 

1000 — письменно); умножение и деление на однозначное число (в пределах 100 —устно и письменно);  

—  выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1, деление с остатком;  

—  устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового выражения (со 

скобками/без скобок), содержащего арифметические действия сложения, вычитания, умножения и деле-

ния; использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения;  

—  находить неизвестный компонент арифметического действия;  

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

сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени (минута, час, секунда), стои-

мости (копейка, рубль),  

—  преобразовывать одни единицы данной величины в другие;  

—  определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов длину, мас-

су, время;  

—  выполнять прикидку и оценку результата измерений;  

—  определять продолжительность события; сравнивать величины длины, площади, массы, времени, 

стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше/ меньше на/в»;  

—называть, находить долю величины (половина, четверть);  

—сравнивать величины, выраженные долями;  

—  знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, определение 

времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами;  

—  выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление величины на одно-

значное число;  

—  решать задачи в одно, два действия: представлять текст задачи, планировать ход решения, записы-

вать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ решения), оценивать ответ (уста-

навливать его реалистичность, проверять вычисления);  

—  конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, многоугольник 

на заданные части;  

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

—  находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата), используя пра-

вило/алгоритм;  

—  распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: «все», «некоторые», 

«и», «каждый», «если…, то…»;  

—  формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно/двухшаговые), в том 

числе с использованием изученных связок;  

—  классифицировать объекты по одному, двум признакам; извлекать и использовать  

информацию, представленную в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях  

окружающего мира (например, расписание, режим работы), в предметах повседневной  

жизни (например, ярлык, этикетка);  

—  структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу;  

—  составлять план выполнения учебного задания и следовать ему;  

—  выполнять действия по алгоритму;  

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

—  выбирать верное решение математической задачи.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и величины», «Ариф-

метические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и геометрические фигу-

ры», «Математическая информация». 

Числа и величины 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы разрядных  

слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление.  Увеличение/уменьшение числа в несколько 

раз. Кратное сравнение чисел. 

 Масса (единица массы — грамм); соотношение между килограммом и граммом; отноше-

ние«тяжелее/легче на/в». 

Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения «дороже/дешевле на/в». 

Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической ситуации. 

Время (единица времени — секунда); установление отношения «быстрее/медленнее на/в». 

Соотношение «начало, окончание, продолжительность события» в практической ситуации. 

 Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотношение между величинами в пределах тысячи. 

 Площадь (единицы площади — квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квад-

ратный 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 резуль-

тата, обратное действие, применение алгоритма, использование калькулятора). 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

 Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, содержащего несколько 

действий (со скобками/без скобок), с вычислениями в пределах 1000. 

Однородные величины: сложение и вычитание. 

Текстовые задачи 

 Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, планирование хо-

да решения задачи,  

 решение арифметическим способом. Задачи на понимание смысла арифметических действий (в том 

числе деления с остатком), отношений (больше/меньше на/в), зависимостей (купля продажа, расчёт 

времени, количества), на сравнение (разностное, кратное). Запись решения задачи по действиям и с по-

мощью числового выражения. Проверка решения и оценка полученного результата. 

 Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической ситуации; сравнение 

долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

 Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление фигуры из частей). 

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. Вычисление площади 

прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись равенства. Изображение на клетчатой бума-

ге прямоугольника с заданным значением площади. Сравнение площадей фигур с помощью наложения. 

Математическая информация 

Классификация объектов по двум признакам. 

 Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка. Логические рас-

суждения со связками «если …, то …», «поэтому», «значит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной в таблицах с дан-

ными 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). Столб-

чатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и практических задач. 

 Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на доступных электрон-

ных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других устройствах). 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Универсальные познавательные учебные действия: 
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—  сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры);  

—  выбирать приём вычисления, выполнения действия; конструировать геометрические фигуры;  

—  классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые задачи в одно 

действие) по выбранному признаку;  

—  прикидывать размеры фигуры, её элементов; понимать смысл зависимостей и математических 

отношений, описанных в задаче;  

—  различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления;  

—  выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, использование алгорит-

ма);  

—  соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической ситуации; состав-

лять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбранному правилу; модели-

ровать 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 соответ-

ствие между различными записями решения задачи;  

—  использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для установления и проверки 

значения математического термина (понятия). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—  использовать математическую терминологию для описания отношений и зависимостей; 

— строить речевые высказывания для решения задач; составлять текстовую задачу;  

—  объяснять на примерах отношения «больше/меньше на … », «больше/меньше в … », «равно»; ис-

пользовать математическую символику для составления числовых выражений;  

— выбирать, осуществлять переход от одних единиц  измерения величины к другим в  

соответствии с практической ситуацией;  

—  участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

—проверять ход и результат выполнения действия;  

—вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять;  

—формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами;  

— выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки правильности вычисления;  

—  проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения.. 

Совместная деятельность: 

—  при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные решения; опре-

делять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов длину, массу, 

время);  

—  договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли руководителя, 

подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей работе;  

—  выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем программы 

Количество часов Электронные  

(цифровые)  

образовательные ре-

сурсы 

всего кон-

троль-

ные 

работы 

практи-

ческие 

работы 
Раздел 1. Числа  

1.1. Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

3 0 0 Электронное приложе-

ние к учебнику 

1.2. Равенства и неравенства: чтение, составление, установление истинности (вер-

ное/неверное). 

2 0 0 http://school- 

collection.edu.ru/c atalog/ 

1.3. Увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 3 1 0  
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1.4. Кратное сравнение чисел. 1 0 0  

1.5. Свойства чисел. 1 0 0  

Итого по разделу 10  

Раздел 2. Величины 

2.1. Масса (единица массы — грамм); соотношение между килограммом и  граммом; 

отношение «тяжелее/легче на/в». 

1 0 0  

2.2. Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения «доро-

же/дешевле на/в». 

1 0 0  

2.3. Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической ситуации. 1 0 0  

2.4. Время (единица времени  — секунда); установление отношения «быстрее/ мед-

леннее на/в». Соотношение«начало, окончание, продолжительность события» в 

практической ситуации. 

2 0 0  

2.5. Расчёт времени. Соотношение «начало, окончание, продолжительность собы-

тия» в практической ситуации. 

1 0 0  

2.6. Соотношение «больше/ меньше на/в» в ситуации сравнения предметов и  объек-

тов на основе измерения величин. 

2 1 0  

2.7. Длина (единица длины  — миллиметр, километр); соотношение между величи-

нами в  пределах тысячи. 

1 0 0  

2.8. Площадь (единицы площади  — квадратный метр, квадратный сантиметр, квад-

ратный дециметр). 

1 0 0  

Итого по разделу 10   

Раздел 3. Арифметические действия 

3.1. Устные вычисления, сводимые к действиям в  пределах 100 (табличное и  вне-

табличное умножение, деление, действия с  круглыми числами). 

20 2 0  

3.2. Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с  числами 0 

и 1. 

5 1 0  

3.3. Взаимосвязь умножения и  деления. 3 0 0  

3.4. Письменное умножение в  столбик, письменное деление уголком. 2 0 0  

3.5. Письменное умножение, деление на однозначное число в пределах 1000. 2 0 0  

3.6. Проверка результата вычисления (прикидка или оценка результата, обратное 

действие, применение алгоритма, использование калькулятора). 

4 1 0  

3.7. Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычисле-

ниях. 

2 0 0  

3.8. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 1 0 0  

3.9. Порядок действий в  числовом выражении, значение числового выражения, со-

держащего несколько действий (со скобками/ без скобок), с вычислениями в 

пределах 1000. 

1 0 0  

3.10. Однородные величины: сложение и вычитание. 1 0 0  

3.11. Равенство с неизвестным числом, записанным буквой. 5 0 0  

3.12. Умножение и деление круглого числа на однозначное число. 1 0 0  

3.13. Умножение суммы на  число. Деление трёхзначного числа на  однозначное угол-

ком. Деление суммы на число. 

1 0 0  

Итого по разделу 48  

Раздел 4. Текстовые задачи 

4.1. Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на мо-

дели, планирование хода решения задач, решение арифметическим способом. 

6 0 0  
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4.2. Задачи на  понимание смысла арифметических действий (в том числе деления с 

остатком), отношений (больше/меньше на/в), зависимостей (купля-продажа, 

расчёт времени,  

количества), на  сравнение (разностное, кратное). 

11 1 0  

4.3. Запись решения задачи по действиям и с  помощью числового выражения. Про-

верка решения и оценка полученного результата. 

2 0 0  

4.4. Доля величины: половина, четверть в  практической ситуации; сравнение долей 

одной величины 

4 0 0  

Итого по разделу 23  

Раздел 5. Пространственные отношения и  геометрические фигуры 

5.1. Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составле-

ние фигуры из  частей). 

5 1 0  

5.2. Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. 3 0 0  

5.3. Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. 2 0 0  

5.4. Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, за-

пись равенства. 

6 1 0  

5.5. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением пло-

щади. Сравнение площадей фигур с помощью наложения. 

4 0 0  

Итого по разделу 20  

Раздел 6. Математическая информация  

6.1. Классификация объектов по двум признакам. 1 0 0  

6.2. Верные (истинные) и  неверные (ложные) утверждения: конструирование, про-

верка. Логические рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», «зна-

чит». 

2 0 0  

6.3. Работа с информацией: извлечение и использование для выполнения заданий 

информации, представленной в таблицах с данными о реальных процессах и 

явлениях окружающего мира (например, расписание уроков, движения автобу-

сов, поездов); внесение данных в таблицу; дополнение чертежа данными 

3 1 0  

6.4. Таблицы сложения и умножения: заполнение на  основе результатов счёта. 1 0 0  

6.5. Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, 

схема, алгоритм). 

1 0 0  

6.6. Алгоритмы (правила) устных и письменных вычислений (сложение, вычитание, 

умножение, деление), порядка действий в числовом выражении, нахождения 

периметра и площади, построения геометрических фигур. 

4 0 0  

6.7. Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и 

практических задач. 

2 1 0  

6.8. Алгоритмы изучения материала, выполнения заданий на доступных электрон-

ных средствах обучения. 

8 0 0  

Итого по разделу: 22  

Резервное время 3  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 136 11 0 

4 класс 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение математики в 4 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 
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— 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 до-

говариваться, 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 решении 

поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

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

тематики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 

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

— стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться разнообразными ин-

формационными средствами для решения предложенных и самостоятельно выбранных учебных 

проблем, задач. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

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

причина-следствие; протяжённость); 

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

(группировка), обобщение; 

— приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения 

учебных и житейских задач; 

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

текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

2) Базовые исследовательские действия: 

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

тематики; 

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

рактеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

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

3) Работа с информацией: 

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

ных 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 ин-

формации. 

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 ис-

пользованием изученной терминологии; 

— в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, высказывать 

суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей правоты, проявлять 

этику общения; 
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— создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание (например, геометри-

ческой фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция (например, измерение 

длины отрезка); 

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

— составлять по аналогии; 

— самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

— планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; 

— выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения. 

2) Самоконтроль: 

— осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности, объективно оценивать их; 

— выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

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

ошибок. 

3) Самооценка: 

— предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным средствам 

обучения, в том числе электронным); 

— оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 

— участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

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

приведения примеров и контрпримеров); 

— согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа 

информации; 

— осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть возмож-

ность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

 

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

— выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными числами 

письменно (в пределах 100 - устно); 

— умножение и деление многозначного числа на однозначное, двузначное число письменно (в 

пределах 100 - устно); 

— деление с остатком — письменно (в пределах 1000); вычислять значение числового выражения 

(со скобками/без скобок), содержащего действия сложения, вычитания, умножения, деления с 

многозначными числами; 

— использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий; 

— выполнять прикидку результата вычислений; 

— осуществлять проверку полученного результата по критериям: достоверность (реальность), 

соответствие правилу/алгоритму, а также с помощью калькулятора; 

— находить долю величины, величину по ее доле; находить неизвестный компонент арифметиче-

ского действия; использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, время, вме-

стимость, 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, неделя, 

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

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

— использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения между 

скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, временем и объёмом 

работы; определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру 

(например, воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортного средства; 
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— определять с помощью измерительных сосудов вместимость; выполнять прикидку и оценку резуль-

тата измерений; 

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

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

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

критериям: достоверность/реальность, соответствие условию; 

— решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, движение и  т.п.), в том 

числе, с избыточными данными, находить недостающую информацию (например, из таблиц, схем), 

находить и оценивать различные способы решения, использовать подходящие способы проверки; 

— различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; изображать с помощью цирку-

ля и линейки окружность заданного радиуса; 

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

миды; 

— распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира на плоскость (пол, сте-

ну); 

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

угольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из двух трех прямоуголь-

ников (квадратов); 

— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить пример, контр-

пример; 

— формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно/двухшаговые) с ис-

пользованием изученных связок; классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установлен-

ным одному, двум признакам; 

— извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, представ-

ленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных процессах и яв-

лениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах повседневной жизни 

(например, счет, меню, прайс-лист, объявление); 

— заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; использовать форма-

лизованные описания последовательности действий (алгоритм, план, схема) в практических 

и учебных ситуациях; 

— дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; выбирать рациональное решение; состав-

лять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

— конструировать ход решения математической задачи; 

— находить все верные решения задачи из предложенных. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и геометрические 

фигуры», «Математическая информация». 

Числа и величины 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. Число, большее 

или меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в заданное число раз. 

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости. 

Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между единицами массы. 

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение между ними. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади (квадратный метр, 

квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в час, метры в минуту, метры в 

секунду); соотношение между единицами в пределах 100 000. 

Доля величины времени, массы, длины. 

Арифметические действия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. Письменное 

умножение, деление многозначных чисел на однозначное/двузначное число в пределах 100 000; 

деление с остатком. Умножение/деление на 10, 100, 1000. 
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Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск значения числового вы-

ражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. Проверка результата вычислений, в том 

числе с помощью калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, нахождение 

неизвестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2—3 действия: анализ, представление на 

модели; планирование и запись решения; проверка решения и ответа. Анализ зависимостей, 

характеризующих процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), работы 

(производительность, время, объём работы), купли продажи (цена, количество, стоимость) и решение 

соответствующих задач. Задачи на установление времени (начало, продолжительность и окончание 

события), расчёта количества, расхода, изменения. Задачи на нахождение доли величины, величины 

по её доле. Разные способы решения некоторых видов изученных задач. Оформление решения по 

действиям с пояснением, по вопросам, с помощью числового выражения. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Наглядные представления о симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности заданного радиуса. По-

строение изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника, циркуля.  

Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида; различение, 

называние. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление фигур из 

прямоугольников/квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух, трёх прямоугольников (квадратов). 

Математическая информация 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составление и проверка 

логических рассуждений при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на диаграммах, 

схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном объекте (числе, величине, 

геометрической фигуре). Поиск информации в справочной литературе, сети Интернет. Запись ин-

формации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 

 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование под руковод-

ством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с электронными источниками информа-

ции (электронная форма учебника, электронные словари, образовательные сайты, ориентированные на 

детей младшего школьного возраста). 

Алгоритмы решения учебных и практических задач. 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Универсальные познавательные учебные действия: 

— ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в 

высказываниях и рассуждениях; 

— сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), записывать 

признак сравнения; выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём 

вычисления, способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов); 

— обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 

— конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок за-

данной длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным периметром); 

— классифицировать объекты по 1 - 2 выбранным признакам; 

— составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям задачи; 

— определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (электронные и 

гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения транспортного средства (макет спи-

дометра), вместимость (с помощью измерительных сосудов). 

Работа с информацией: 

— представлять информацию в разных формах; 
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— извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диаграмме; использо-

вать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет (в условиях контроли-

руемого выхода). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

— использовать математическую терминологию для записи решения предметной или 

практической задачи; 

— приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/опровержения вывода, гипотезы; 

— конструировать, читать числовое выражение; 

— описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; 

— характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных величин; 

— составлять инструкцию, записывать рассуждение; 

— инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в решении. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

— контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического действия, реше-

ния текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения; 

— самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

— находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки и трудности в решении учебной зада-

чи. 

Совместная деятельность: 

— участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, распределять рабо-

ту между членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого ко-

личества вариантов), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального 

способа; 

— договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величинами 

(составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса покупки, рост и вес человека, при-

ближённая оценка расстояний и временных интервалов; взвешивание; измерение температуры возду-

ха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при конструировании, расчёт и раз-

метка, прикидка и оценка конечного результата). 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование разделов и тем программы Количество часов  Электронные  

п/п 

    

(цифровые) 

 

 

всего 

контроль-

ные 

практиче-

ские 

 

  образовательные  

   работы работы ресурсы  

       

Раздел 1. Числа      
      

1.1. Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравне-

ние, 2 0 0 Электронное  

 упорядочение.    приложение к  

     учебнику Яндекс-  

     учебник  

     Учи.ру  

       
       

1.2. Число, большее или меньшее данного числа на заданное число 3 0 0   

 разрядных единиц, в заданное число раз.      

       

       

       

       
       

1.3. Свойства многозначного числа. 3 0 1   

       

       

       

       

       

1.4. Дополнение числа до заданного круглого числа. 3 1 0   
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Итого по разделу 11     

      

Раздел 2. Величины      

      

2.1. Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, 2 0 1   

 вместимости.      

       

       

       

       

       

       

2.2. 
Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между единица-
ми 2 0 0   

 массы.      

       

       

       

 

2.3. Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение 2 0 1  

 между ними. Календарь.     

      

      

      

      

2.4. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), 3 0 1  

 площади (квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный     

 

сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в час, мет-

ры     

 в минуту, метры в секунду); соотношение между единицами в     

 пределах 100 000.     

      

2.5. Доля величины времени, массы, длины. 3 0 0  

      

      

      

      

      

Итого по разделу 12    

     

Раздел 3. Арифметические действия     

     

3.1. Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах  4 0 1  

 миллиона.     

      

      

      
      

3.2. Письменное умножение, деление многозначных чисел на 4 0 0  

 

однозначное/ двузначное число; деление с остатком (запись угол-

ком)     

 в пределах 100 000.     

      

      

      

3.3. Умножение/деление на 10, 100, 1000. 4 1 0  

      

      

      

      
      

3.4. Свойства арифметических действий и их применение для 4 0 0  

 вычислений.     

      

      

      
      

3.5. Поиск значения числового выражения, содержащего несколько 5 0 0  

 действий в пределах 100 000.     

      

      

      

      

3.6. Проверка результата вычислений, в том числе с помощью 5 0 1 РЭШ 

 калькулятора.    Электронное 
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     приложение к 

     учебнику Яндекс- 

     учебник 

     Учи.ру 

      

3.7. Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического 5 1 0  

 действия: запись, нахождение неизвестного компонента.     

      

      

      

      

      

3.8. Умножение и деление величины на однозначное число. 6 0 0  

      

      

      

      

      

      

Итого по разделу 37    

     

Раздел 4. Текстовые задачи     
     

4.1. Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2—3 3 0 1  

 
действия: анализ, представление на модели; планирование и за-
пись     

 решения; проверка решения и ответа.     

      

      

      
      

4.2. Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения 3 0 0  

 (скорость, время, пройденный путь), работы (производительность,     

 
время, объём работы), купли-продажи (цена, количество, стои-
мость)     

 и решение соответствующих задач.     

      

      

      

4.3. Задачи на установление времени (начало, продолжительность и 3 0 1  

 окончание события), расчёта количества, расхода, изменения.     

      

      

      

      
      

4.4. Задачи на нахождение доли величины, величины по её доле. 4 0 1  

      

      

      

      

      

4.5. Разные способы решения некоторых видов изученных задач. 4 0 1  

      

      

      

      

      

      

4.6. Оформление решения по действиям с пояснением, по вопросам, с 4 0 1  

 помощью числового выражения.     

      

      

      

      

      

Итого по разделу 21    
     

Раздел 5. Пространственные отношения и геометрические фигуры     

     

5.1. Наглядные представления о симметрии. Ось симметрии фигуры. 3 0 0  

 Фигуры, имеющие ось симметрии.     
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5.2. Окружность, круг: распознавание и изображение; построение 3 0 1  

 окружности заданного радиуса.     

      

      

      

      

      

5.3. 

Построение изученных геометрических фигур с помощью линей-

ки, 3 1 0  

 угольника, циркуля.     

      

      

      

      

      

5.4. Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, 3 0 1  

 цилиндр, конус, пирамида; их различение, называние.     

      

      

      

      

      

5.5. Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники 4 0 1  

 (квадраты), составление фигур из прямоугольников/квадратов.     

      

      

      

      

      

5.6. Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх 4 1 0  

 прямоугольников (квадратов)     

      

      

      

      

      

Итого по разделу 20    

     

Раздел 6. Математическая информация     
     

6.1. Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; 2 0 0  

 составление и проверка логических рассуждений при решении     

 задач. Примеры и контрпримеры.     

      

      

      
      

6.2. Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, 2 0 1  

 представленные на столбчатых диаграммах, схемах, в таблицах,     

 текстах.     

      

      

      

      

6.3. 

Сбор математических данных о заданном объекте (числе, вели-

чине, 2 0 1  

 геометрической фигуре). Поиск информации в справочной     

 литературе, сети Интернет.     

      

      

      

      

6.4. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой 3 1 0  

 диаграмме.     

      

      

      

      

      

6.5. Доступные электронные средства обучения, пособия, их 2 0 0  

 использование под руководством педагога и самостоятельно.     
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6.6. Правила безопасной работы с электронными источниками 2 0 0  

 информации.     

      

      

      

      
      

 

6.7. Алгоритмы для решения учебных и практических задач. 2 0 1  

      

      

      

      

      

      

Итого по разделу: 15    
     

Резервное время 17    

     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 136 6 17  

      

 

• Окружающий мир 
1 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение предмета "Окружающий мир" в 1 классе направлено на достижение обучающи мися лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют готовность обучаю-

щихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и духовно- нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение 

первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой роли многонацио-

нальной России в современном мире; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности к россий-

скому народу, к своей национальной общности; 

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

са к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и ответственности чело-

века как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию их инди-

видуальности; 

принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил межличностных 

отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательно-

сти; 

применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, неприятие лю-

бых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

- понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, проявление ува-

жительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, традициям и творче-

ству своего и других народов; 

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных видах ху-

дожественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни; вы-

полнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе информационной); 

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к физическому 

и психическому здоровью. 
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Трудового воспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

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

интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, бережного 

отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира; 

осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, инициативности, лю-

бознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том числе с использованием раз-

личных информационных средств. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1. Базовые логические действия. 

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды обитания), про-

являть способность ориентироваться в изменяющейся действительности; 

на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и зависимости 

между объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во времени и в пространстве); 

сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, устанавливать анало-

гии; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

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

предложенного алгоритма; 

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

ного алгоритма 

2. Базовые исследовательские действия. 

проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому предположе-

нию) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, проводимые под руковод-

ством учителя. 

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

ложенных вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное развитие 

процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

- моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и неживая природа, 

цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и его 

последствия; коллективный труд и его результаты и др.); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей 

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

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

3. Работа с информацией: 

- использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения информа-

ции с учётом учебной задачи; 

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

явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе предложенно-

го учителем способа её проверки; 

- находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, аудиовизуальную ин-

формацию; 

читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, иллюстрацию); 

- соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в Интернет (с 

помощью учителя); 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 
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- фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание) и графи-

ческом 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 выска-

зывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к собеседнику; 

использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, социальной 

жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

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

конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и опытной рабо-

ты, подкреплять их доказательствами; 

находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и явлениях приро-

ды, событиях социальной жизни; 

- готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, плака-

ты и др. ) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1. Самоорганизация: 

планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению учебной задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2. Самоконтроль: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои действия при необ-

ходимости (с небольшой помощью учителя); 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их предупре-

ждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 

3. Самооценка: 

объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой учителя; 

оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости корректировать их. 
Совместная деятельность: 

понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной (практической) задачи; активно 

участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изу-

ченного материала по окружающему миру); 

коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, договариваться, обсуждать про-

цесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу каждого участника; 

считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без уча-

стия взрослого; 

ответственно выполнять свою часть работы. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов своей семьи, домашний ад-

рес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, соблюдать правила нрав-

ственного поведения в социуме и на природе; 

воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны; 

приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и праздников, традиций и ценностей 

своей семьи, профессий; 

различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и природные материалы, части 

растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы животных(насекомые, рыбы, птицы, звери); 

писывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае дикорастущие и культурные расте-

ния, диких и домашних животных; сезонные явления в разные времена года; деревья, кустарники, травы; основ-

ные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее существенные признаки; 

применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные наблюдения (в том 

числе за сезонными изменениями в природе своей местности), измерения (в том числе вести счёт времени, изме-

рять температуру воздуха) и опыты под руководством учителя; 

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 
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оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; правила поведения в бы-

ту, в общественных местах; 

соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений и опытов; безопасно поль-

зоваться бытовыми электроприборами; 

соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

- с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и электронными ресурсами 

школы. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Человек и общество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный коллектив. Друзья, взаимоотно-

шения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Совместная деятельность с одноклассниками 

— учёба, игры, отдых. Рабочее место школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного оборудо-

вания; 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. Перво-

начальные сведения о родном крае. Название своего населённого пункта (города, села), региона. Культурные 

объекты родного края. Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме. 

Человек и природа 

Природа  - среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. Природные 

материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и живая природа. Наблюдение за 

погодой своего края. Погода и термометр. Определение температуры воздуха (воды) по термометру. Сезонные 

изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и природой. Правила нравственного и безопасного поведе-

ния в природе. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое описание). Лиственные и 

хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части растения (называние, краткая характеристика 

значения для жизни растения): корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. 

Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

Мир животных Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и др. ). Домашние и дикие животные 

(различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 

Правила безопасной жизни 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и личной гигиены. Правила без-

опасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, дорожная разметка, до-

рожные сигналы). 

Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в условиях контролируемо-

го доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные универсальные учебные действия: 

сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в живой природе от состоя-

ния неживой природы; 

приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, рыбы, птицы), называть главную 

особенность представителей одной группы (в пределах изученного); 

приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, устанавливать различия во внешнем виде. 

Работа с информацией: 

понимать, что информация может быть представлена в разной форме — текста, иллюстраций, видео, таблицы; 

- соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять ответы участников; уважи-

тельно от носиться к разным мнениям; 

воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её столицы; воспроизводить наизусть сло-

ва гимна России; 

соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью народу РФ, описывать предмет по 

предложенному плану; 

описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё отношение к природным явлениям; 

сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа жизни (выполнение режи-

ма, двигательная активность, закаливание, безопасность использования бытовых электроприборов); 
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оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими детьми, выполнять само-

оценку; 

анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, организации учебной работы; 

нарушения правил дорожного движения, правил пользования электро и газовыми приборами. 

Совместная деятельность. 

соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо распределять работу, 

определять нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя устранять возникающие конфликты. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№  

п/п 

 

Наименование разделов и тем программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные 

ресурсы всего контро

льные 

работ

ы 

практ

ически

е 

работ

ы 

Раздел 1. Человек и общество. 

1.1. Школьные тpaдиции и праздники. Классный, школьный кол-

лектив, совместная деятельность. 

2 0 0 Урок «Когда учиться инте-

ресно’? Мой класс и моя 

школа» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5958/start/104569/ 

1.2. Одноклассники, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, 
взаимной помощи. 

1 0 0 Урок «Ты ученик» 

(Инфоурок) 

https://iu.ru/video- 

1essons/818f4005-e65b-

4c76- 86ae-8975b5585fD5 

1.3. Рабочее место школьника. Правила безопасной работы на 

учебном месте, режим труда и отдыха. 

1 0 0 Урок «Режим дня школь-

ника» (Инфоурок) 

https://iu.ru/video-

lessons/c960ef9f-5eb5-4199- 

8aab- 74cda879504a 

1.4. Россия Москва — столица России. Народы России. 1 0 0 Урок «Что мы знаем о 

Москве? Моя малая Роди-

на»(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/1esson/

5164/start/273959/ 

1.5. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего насе-

лённого пункта (города, села), региона. 
1 0 0 Урок «Страна, в которой 

мы живем» (Инфоурок) 

https://iu.ru/video-

Iessons/983ad6a6- 401d-

42a5-9b12- 057623d1e631 

1.6. Культурные объекты родного края. Труд людей. Ценность и 

красота рукотворного мира. 

1 0 0 Урок «Как живёт семья? 

Моя семья!» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/1esson/

3632/start/122820/ 

1.7. Правила поведения в социуме. 1 0 0 Урок «Как живёт семья* 

Моя семья!» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3632/start/122820/ 

1.8. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов 

семьи, их профессии. 

1 0 0 Урок «Я и моя семья» 

(Инфоурок) 

https://iu.ru/video- 

lessons/37e05727-4c98-

472b- 97cf-c0295e78882c 

1.9. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и 

отдых. 

1 0 0 Урок «Я и моя семья» 

(Инфоурок) 

https://in.ru/video- 

1essons/37e05727-4c98-

472b- 97cf-c0295e78882c 

1.10. Домашний адрес. 1 0 0 Урок «Занятия родите-

лей» (Инфоурок) 

https://iu.ru/video-

lessons/861f77e7-33e8-

4476- 9d93- 

95c925d00b9c 

ИТОГО по раздел у  11  

  Раздел 2. Человек и природа.  
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2.1. Природа и предметы, созданные человеком. Природные материа-

лы. Бережное отношение к пред метам, вещам, уход за ними. 

3 0 0 Урок «Природа вокруг 

тебя» (Инфоурок) 

https://iu.ru/video-

1essons/2e182dda-b204-

48d4- a2a5- 8fd39b6a8l33 

2.2. Неживая и живая природа. 2 0 0 Урок «Живая и неживая 

природа» (Инфоурок) 

https://iu.ru/video-

lessons/0a12552a-3fc6-

4aa0- 8713- fa3369dc6234 

2.3. Погода и термометр. Наблюдение за погодой своего края. 

Сезонные изменения в природе. 

3 0 0 Урок «Когда придёт суббо-

та? Когда наступит ле-

то?»(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5364/start/154731/ 

2.4. Взаимосвязи между человеком и природой. Правила нрав-

ственного и безопасного поведения в природе. 

3 0 0 Урок «Откуда берется му-

сор и грязь?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/3963/start/295927/ 

2.5. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, крат-

кое описание). 

2 0 0 Урок «Деревья, кустарники, 

травы» (Инфоурок) 

https://iu.ru/video-

lessons/10e8273a-de65-42c6- 

b8fc- 53c8ee23f72a 

2.6. Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные 

растения. 
3 0 0 Урок «Растения. Части 

растения» (Инфоурок) 

https://in.ru/video-

1essons/8109edd1-6631-

4a13- 

8374- 052a83838684 

2.7. Части растения (называние, краткая характеристики значения 

для жизни растения): корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. 

3 0 0 Урок «Растения. Части 

растения» (Инфоурок) 

https://iu.ru/video-

lessons/8109edd1-6631-4a 

13- 

8374- 052a83838684 

2.8. Комнатные растения, правила содержания и ухода. 3 0 0 Урок «Что общего у 

разных растений? Какие 

растения растут дома и на 

клумбе‘!» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/1esson/

3610/start/154046/ 

2.9. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и др.). 8 0 0 Урок «Такие разные жи-

вотные?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/3940/start/154258/ 

2.10. Домашние и дикие животные (различия в  условиях жизни). 

 

4 0 0 Урок «Царство Живот-

ные» (Инфоурок) 

https://iu.ru/video-

lessons/bb30l 165-36be-

4f7e- 9dfd- af44a99792d4 

2.11. Забота о домашних питомцах. 3 0 0 Урок «Почему мы любим 

кошек и собак? Мои домаш-

ние питомцы» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3664/start/154781/ 

 Итого по разделу 37  

   Раздел 3. Правила безопасной жизни. 

3.1. Необходимость соблюдения режима дня, правил 

здорового питания и личной гигиены. 

2 0 0 Урок «Как мы будем за-

ботиться о здоровье?» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4002/start/119243/ 

3.2. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электропри-

борами, газовыми плитами.  

2 1 0 Урок «Здоровый образ 

жизни. Гигиена» (Инфо-

урок) https://iu.ru/video-

1essons/c18093fe- 4889-

44a3-8fd2- 789b4a2ff520 

3.3. Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пеше-

хода (дорожные знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы). 

2 0 0 Урок «Что окружает нас 

дома? Что может быть 

опасным дома и на доро-

ге?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/1esso

n/4062/stait/81551/ 
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3.4. Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и элек-

тронные ресурсы школы) в условиях контролируемого доступа в 

Интернет. 

1 0 0 Урок «Итоговый урок по 

разделу «Что и 

кто?»(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/3999/start/270597/ 

 Итого по разделу 7  

 Резервное время  3 

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 58  1 

2 класс 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение предмета "Окружающий мир" в 2 классе направлено на достижение обучающимися личност-

ных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют готовность обучаю 

щихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение 

первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

• становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой роли многонацио-

нальной России в современном мире;  

• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности к рос-

сийскому народу, к своей национальной общности;  

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

реса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к своему и другим народам;  

• первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и ответственности 

человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

• проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию их инди-

видуальности;  

• принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил межличност-

ных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжела-

тельности;  

• применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, неприятие 

любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим лю-

дям. 

Эстетического воспитания: 

• понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, проявление ува-

жительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, традициям и творче-

ству своего и других народов;  

• использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных видах 

художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

• соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни; 

выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе информационной);  

• приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к физиче-

скому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

• осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное потребление 

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

сти, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

• осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, бережного 

отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

• ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира;  
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• осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том числе с использованием 

различных информационных средств. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1)  Базовые логические действия: 

• понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды обитания), 

проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности;  

• на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и зависимости 

между объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во времени и в пространстве);  

• сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, устанавливать ана-

логии;  

• объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  

• определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты;  

• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на ос-

нове предложенного алгоритма;  

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

ного алгоритма. 

2)  Базовые исследовательские действия: 

• проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому предполо-

жению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руко-

водством учителя;  

• определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе пред-

ложенных 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 приро-

да, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и его последствия; 

коллективный труд и его результаты и др. );  

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей 

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

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

3)  Работа с информацией: 

• использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения информа-

ции с учётом учебной задачи;  

• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в 

явном виде;  

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе предложен-

ного учителем способа её проверки;  

• находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, аудиовизуальную 

информацию;  

• читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, иллюстра-

цию);  

• соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в Интернет 

(с помощью учителя);  

• анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

• фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание) и графи-

ческом 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 выска-

зывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты;  

• соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к собеседнику;  
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• использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, социальной 

жизни, взаимоотношениях и поступках людей;  

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

• конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и опытной ра-

боты, подкреплять их доказательствами;  

• находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и явлениях при-

роды, событиях социальной жизни;  

• готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, пла-

каты и др. ) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1)  Самоорганизация: 

• планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению учебной зада-

чи;  

• 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 преду-

преждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 

3)  Самооценка: 

• объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой учителя;  

• оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости корректировать их. 

Совместная деятельность: 

• понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной (практической) зада-

чи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных целей совместной дея-

тельности (на основе изученного материала по окружающему миру);  

• коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, договариваться, об-

суждать 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 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

• находить Россию на карте мира, на карте России - Москву, свой регион и его главный город;  

• узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего региона;  

• проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов, 

государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на при-

роде;  

• распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и фотографиям, раз-

личать их в окружающем мире;  

• приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; важных собы-

тий прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности и профессий жителей родного 

края;  

• проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с природными 

объектами, измерения;  

• приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, при меры, иллюстрирующие значение при-

роды в жизни человека;  

• описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные объекты (досто-

примечательности родного края, музейные экспонаты);  

• описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные объекты и явле-

ния, в том числе звёзды, созвездия, планеты;  

• группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным признакам;  

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков;  
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• ориентироваться на местности по местным природным при знакам, Солнцу, компасу;  

•  создавать  по  заданному  плану  развёрнутые  высказывания о природе и обществе;  

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

• соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать примеры положи-

тельного и негативного отношения к объектам природы, проявления внимания, помощи людям, нуж-

дающимся в ней;  

• соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения пассажира 

наземного транспорта и метро;  

• соблюдать режим дня и питания;  

• безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях контролируемого доступа в Интернет;  

• безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя в случае необ-

ходимости. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Человек и общество 

Наша Родина  —  Россия,  Российская  Федерация  Россия  и её столица на карте. Государственные 

символы  России.  Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и др.  Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб  Москвы.  Расположение  Москвы  на  кар-

те.  Города  России.  Россия — многонациональное государство. Народы России, их традиции, обычаи, 

праздники. Родной край, его природные и культурные достопримечательности. Значимые события ис-

тории родного края. Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. Хозяйствен-

ные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в жизни человека и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родословного древа, исто-

рии семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, честность, уваже-

ние к чужому мнению и особенностям других людей — главные правила взаимоотношений членов об-

щества. 

Человек и природа 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. Звёзды и созвездия, наблюдения звёзд-

ного неба. Планеты. Чем Земля отличается от других планет; условия жизни на Земле. Изображения 

Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. Определение сторон горизонта при помощи 

компаса. Ориентирование на местности по местным природным признакам, Солнцу. Компас, устрой-

ство; 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, пти-

цы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. Связи в природе. 

Годовой ход изменений в жизни животных. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного поведения на природе. 

Правила безопасной жизни 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной активности) и 

рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион питания). Физическая культура, закалива-

ние, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Правила безопасности в школе 

(маршрут до школы, правила поведения на занятиях, переменах, при приёмах пищи и на пришкольной 

территории), в быту, на прогулках. Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и 

метро (ожидание на остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности 

на общественном транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. Правила поведения при пользо-

вании компьютером. Безопасность в Интернете (коммуникация в мессенджерах и социальных группах) 

в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные универсальные учебные действия: 

• ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, измерение);  

• на основе наблюдения определять состояние вещества (жидкое, твёрдое, газообразное);  

• различать символы РФ;  

• различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах изученного);  
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• группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые (в пределах изучен-

ного);  

• 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: 

1. ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой: 

• понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, органы чувств, 

жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, столица, родной 

край, регион);  

• понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, вещество; заповед-

ник);  

• понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья (режим, правильное 

питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация); 

2. описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет Солнечной системы; 

3. создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», «Какие бывают 

профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес — природное сообщество» и др.); 

4. создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения как живого суще-

ства; связь изменений в живой природе с явлениями неживой природы); 

5. приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России (на примере своей 

местности); 

6. описывать современные события от имени их участника. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

• следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи; 

• контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по решению учебной 

задачи;  

• оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и одноклассников, спокойно, без 

обид принимать советы и замечания. 

Совместная деятельность: 

• строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии с правилами 

поведения, принятыми в обществе;  

• оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения, проявления 

терпения и уважения к собеседнику;  

• проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных веществ (вода, молоко, 

сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать свой вклад в общее дело;  

• определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы их разрешения. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем программы 

Количество часов   

(цифровые) образовательные 

ресурсы 

всего кон-

троль-

ные 

работы 

практи-

ческие 

работы 

1.1. Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на 

карте. 

1 0 0 Электронное приложение к 

учебнику 

1.2. Государственные символы России, символика  своего региона. 1 0 0 
 

1.3. Москва — столица. Достопримечательности Москвы. Страницы истории 

Москвы. 

2 0 0 
 

1.4. Города России. Свой регион и его столица на карте РФ. 2 0 0 
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1.5. Россия — многонациональное государство. Народы России, их традиции, 

обычаи, праздники. 

2 0 0 
 

1.6. Родной край, его природные и культурные достопримечательности. 1 0 0 
 

1.7. Значимые события истории родного края. Свой регион и его главный го-
род   на карте. 

1 0 0 
 

1.8. Хозяйственные  занятия, профессии жителей родного  края. Значение труда 

в жизни человека и общества. 

2 0 0 
 

1.9. Семья — коллектив. Семейное древо. Семейные ценности. и  традиции.   1 0 0 
 

1.10. Совместный  труд и отдых. Участие детей в делах семьи. 1 0 0 
 

1.11. Правила культурного поведения в общественных местах. 1 0 0 
 

1.12 Доброта, справедливость, честность, уважение к чужому мнению 

и особенностям других людей — главные правила взаимоотношений чле-

нов общества. 

1 0 0 
 

Итого по разделу 16 
 

2.1. Наблюдения, опыты, измерения. Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного 
неба. Планеты. 

3 0 0 
 

2.2. Чем Земля отличается от других планет. Условия  жизни  на  Земле. 2 0 0 
 

2.3. Изображения Земли: глобус, карта, план. 3 0 1 
 

2.4. Карта мира. Материки, океаны. 2 0 1 
 

2.5. Определение сторон горизонта при помощи компаса. Компас, его устрой-

ство, ориентирование на местности. 

2 0 0 
 

2.6. Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. 2 0 0 
 

2.7. Дикорастущие и культурные растения. 2 0 0 
 

2.8. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растения. 3 0 0 
 

2.9. Мир животных (фауна). 1 0 0 
 

2.10. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая 

характеристика (особенности внешнего вида, движений,  питания,  раз-
множения). 

6 0 0 
 

2.11. Сезонная жизнь животных. 3 0 0 
 

2.12 Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. 

2 0 0 
 

2.13 Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного 
поведения на природе. 

3 0 0 
 

Итого по разделу 34 
 

3.1. Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, 

двигательной активности) и рациональное питание (количество приёмов 

пищи и рацион питания). 

3 0 0 
 

3.2. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохране-
ния и укрепления здоровья. 

2 0 0 
 

3.3. Правила  безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения 

на  занятиях, переменах, при приёмах пищи, а также на пришкольной тер-
ритории). 

2 0 0 
 

3.4. Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро. 

Номера телефонов экстренной помощи. 

3 0 0 
 

3.5. Правила поведения при пользовании  компьютером. Безопасность в Интер-

нете (коммуникация  в мессенджерах и социальных группах) в условиях 
контролируемого доступа в Интернет. 

2 1 1 
 

Итого по разделу 12 
 

Резервное время 6 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 1 3 
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3 класс 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение предмета "Окружающий мир" в 3 классе направлено на достижение обучающими-

ся личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют готовность  

обучающихся 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 

многонациональной России в современном мире; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности к 

российскому народу, к своей национальной общности; 

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

интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к своему и другим 

народам; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

— проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию их 

индивидуальности; 

— принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, 

уважения и доброжелательности; 

— применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

— понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, проявле              

ние уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, тради       

циями творчеству своего и других народов; 

— использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных 

видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

— соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе 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 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

— осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, 

бережного отношения к природе,  неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

— ориентациявдеятельностинапервоначальныепредставленияонаучнойкартинемира; 

— осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, инициа   

тивности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том числе 

с использованием различных информационных средств. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 
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1) Базовые логические действия: 

— понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной 

средыобитания),проявлятьспособностьориентироватьсявизменяющейсядействительности; 

— на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и зави-

симости между объектами (часть - целое; причина - следствие; изменения во времени и в 

пространстве); 

— сравниватьобъектыокружающегоми-

ра,устанавливатьоснованиядлясравнения,устанавливатьаналогии; 

— объединять части объекта(объекты) по определённому признаку; 

— определятьсущественныйпризнакдляклассифика-

ции,классифицироватьпредложенныеобъекты; 

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

основе предложенного алгоритма; 

— выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучеб-

ной(практической)задачинаосновепредложенногоалгоритма 

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 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина —

следствие); 

— формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезуль-

татовпроведённогонаблюдения(опыта, измерения, исследования). 

3) Работа с информацией: 

— Использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения 

информации с учётом учебной задачи; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе 

предложенного учителем способа её проверки; 

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

аудиовизуальную информацию; 

— читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

иллюстрацию); 

— соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в 

Интернет (с помощью учителя); 

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

соответствии с учебной задачей; 

— фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание) и 

графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументировано  

высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 

— соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику; 

— использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, 
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социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

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

— конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и 

опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

— находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и 

явлениях природы, событиях социальной жизни; 

— готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, 

фото, плакаты и др. )к тексту выступления. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

— планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению 

учебной задачи; 

— выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2) Самоконтроль: 

— Осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

— находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои действия 

при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

— предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 

3) Самооценка: 

— объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой 

учителя; 

— оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 

Совместная деятельность: 

— понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной (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 рабо    

ту каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их 

возникновении мирно разрешать безучастия взрослого; 

— ответственно выполнять свою часть работы. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

— различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); проявлять 

уважение к государственным символам России и своего региона; 

— проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 

народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

— приводить примеры памятников природы, культурных объектов и достопримечательностей 

родного края; столицы России, городов РФ с богатой историей и культурой; российских центров 

декоративно-прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к истории и культуре наро     

дов России; 

— показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 
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— различать расходы и доходы семейного бюджета; 

— распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, 

различать их в окружающем мире; 

— проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными 

объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных 

приборов; соблюдать безопасность проведения опытов; 

— группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую 

классификацию; 

— сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы; 

— описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, выделяя 

их существенные признаки и характерные свойства; 

— использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы; 

— использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объяснения 

простейших явлений и процессов в природе, организме человека; 

— фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной 

деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы; 

— создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе, человеке и 

обществе, сопровождая выступление иллюстрациями(презентацией); 

— соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного  

и авиатранспорта; 

— соблюдать периодичность двигательной активности профилактики заболеваний; 

— соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 

— соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

— безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в 

Интернет; ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в  

мессендежерах. 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом 

совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина — Российская Федерация. Уникальные 

памятники культуры России, родного края. Государственная символика Российской Федерации и 

своего региона. Города Золотого кольца России. Народы России. Уважение к культуре, традициям 

своего народа и других народов, государственным символам России. 

Семья — коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы семьи. 

Уважение к семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в 

культуре народов России. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры — символы стран, в которых они 

находятся. 

Человек и природа 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. Вещество. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. 

Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распро-

странении е в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, воды. Горные породы и минералы. Полезные ископае-

мые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полез-

ные ископаемые родного края (2—3 примера). Почва, её состав, значение для живой природы и  

хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов. Грибы съедобные 
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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, не-

обходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация 

изменений. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей 

среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенности питания животных. 

Цепи питания. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Рольжи-

вотных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Охрана живот-

ных.Животныеродногокрая,ихназвания,краткаяхарактеристиканаосновенаблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища 

иукрытие для животных; животные — распространители плодовисемянрастений. Влияние чело-

векана природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основена-

блюдений).Правиланравственного поведениявприродныхсообществах. 

Человек — часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы орга-

нов(опорно-

двигатель-

ная,пищеварительная,дыхательная,кровеносная,нервная,органычувств),ихрольвжизнедеятельностиор

ганизма.Гигиенаотдельныхоргановисистеморгановчеловека.Измерение 

температурытелачеловека,частотыпульса. 

Правилабезопаснойжизни 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические пау-

зы),закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности окружающих лю-

дей.Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора и пересечения дворо-

войпроезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых подстанций и других 

опасныхобъектовинженернойинфраструктурыжилогодома,предупреждающиезнакибезопасности). 

Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта (правила-

безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту самолё-

та,судна; знаки безопасности). Безопасность в Интернете (ориентирование в признаках мошенниче-

скихдействий, защита персональной информации, правила коммуникации в мессенджерах и социаль-

ныхгруппах)вусловиях контролируемого доступавИнтернет. 

Универсальные учебные действия. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

— проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение животных) 

попредложенному и самостоятельно составленному плану; на основе результатов совместных 

содноклассникаминаблюдений (впарах, группах)делатьвыводы; 

— устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условия-

мижизниживотного; 

— определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные признаки 

иотношениямежду объектами и явлениями; 

— моделироватьцепипитаниявприродномсообществе; 

— различатьпоня-

тия«век»,«столетие»,«историческоевремя»;соотноситьисторическоесобытиес датой (ис-

торическим периодом). 

Работасинформацией: 

— понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и интерес-

нуюинформациюо природе нашей планеты; 

— находить на глобусе материки и океаны, воспроизводить их названия; находить на карте 

нашустрану,столицу, свой регион; 

— читатьнесложныепланы,соотноситьусловныеобозначениясизображённымиобъектами; 

— находить по предложению учителя информацию в разных источниках — текстах, табли-

цах,схемах,втомчисле вИнтернете (вусловиях контролируемоговхода); 

— соблюдатьправилабезопасностиприработевинформационнойсреде. 

 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 
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— ориентироватьсявпонятиях,соотноситьпонятияитерминысихкраткойхарактеристикой: 

— понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный бюд-

жет,памятниккультуры); 

— понятияитерми-

ны,связанныесмиромприроды(планета,материк,океан,модельЗемли,царствоприроды,природ

ное сообщество,цепьпитания,Краснаякнига); 

— понятияитермины,связанныесбезопаснойжизнедеятельностью(знакидорожного 

 

движения,дорожныеловушки,опасныеситуации,предвидение). 

— описывать(характеризовать)условияжизнинаЗемле; 

— на основе сравнения объектов природы описывать схожие, различные, индивидуаль-

ныепризнаки; 

— приводитьпримеры,краткохарактеризоватьпредставителейразныхцарствприроды; 

— называтьпризнаки(характеризовать)животного(растения)какживогоорганизма; 

— описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в предела-

хизученного). 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

— планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия 

(принебольшойпомощи учителя); 

— устанавливатьпричинувозникающейтрудностиилиошибки,корректироватьсвоидействия. 

Совместнаядеятельность: 

— участвуявсовместнойдеятельности,выполнятьролируководителя(лидера),подчинённого; 

— справедливооцениватьрезультатыдеятельностиучастни-

ков,положительнореагироватьнасоветыи замечаниявсвой адрес; 

— выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека 

иметьсобственноесуждение, мнение; 

— самостоятельноразрешатьвозникающиеконфликтысучётомэтикиобщения. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№п/п Наименованиеразделовитемпрограммы Количествочасов Электрон-

ные(цифровые)образовательные

ресурсы всего контроль-

ныеработы 

практические-

работы 

 Раздел1.Человекиобщество.     

1.1. Общество—совокупностьлюдей,которыеобъединеныобщей 

культурой и связаны друг с другом совместнойдеятельно-
стьювоимяобщейцели. 

1 0 0 Электронноеприложение 

кучебнику 

1.2. НашаРодина—РоссийскаяФедерация—

многонациональнаястрана. 

2 0 0 Электронноеприложение 

кучебнику 

1.3. Особенностижизни,быта,культурынародовРФ. 2 0 0 Электронноеприложение 

кучебнику 

1.4. Уникальныепамятникикульту-

ры(социальныеиприродныеобъекты)России,родногокрая. 

2 0 0 Электронноеприложение 

кучебнику 

1.5. ГородаЗолотогокольцаРоссии. 4 0 0 Электронноеприложение 

кучебнику 

1.6. ГосударственнаясимволикаРоссийскойФедера-
ции(гимн,герб,флаг)исвоегорегиона. 

1 0 0 Электронноеприложение 
кучебнику 

1.7. Уважениеккульту-
ре,истории,традициямсвоегонародаидругихнародов. 

1 0 0 Электронноеприложение 
кучебнику 

1.8. Семья—коллективблизких,родныхлюдей.Поколениявсемье. 2 0 0 Электронноеприложение 

кучебнику 

1.9. Взаимоотношениявсе-

мье:любовь,доброта,внимание,поддержка. 

1 0 0 Электронноеприложение 

кучебнику 

1.10. Семейныйбюджет,доходыирасходысемьи. 1 0 0 Электронноеприложение 
кучебнику 

1.11. Страныинародымиранакарте. 2 0 1 Электронноеприложение 

кучебнику 

.12 Памятникиприродыикультуры—

символыстран,вкоторыхонинаходятся. 

3 1 0 Электронноеприложение 

кучебнику 

 Итогопоразделу 12    

 Раздел2.Человекиприрода.     
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2.1. Вещество. Разнообразие веществ в окружающем ми-
ре.Твёрдыетела,жидкости,газы,ихсвойства. 

1 0 1 Электронноеприложение 
кучебнику 

2.2. Воздух—
смесьгазов.Свойствавоздуха.Значениедляжизни. 

1 0 0 Электронноеприложение 
кучебнику 

2.3. Вода.Свойстваводы.Состоянияводы,еёраспространениев 

природе, значение для жизни. Круговорот воды вприроде. 

2 0 0 Электронноеприложение 
кучебнику 

2.4. Охранавоздуха,воды. 1 0 0 Электронноеприложение 

кучебнику 

2.5. Горныепородыиминералы.Полезныеископаемые,ихзначение 
в хозяйстве человека.Полезные ископаемыеродногокрая. 

2 0 1 Электронноеприложение 
кучебнику 

2.6. Почва, её состав ,значение для живой природы и хозяйствен-
ной деятельности человека. 

2 0 0 Электронноеприложение 
кучебнику 

2.7. Царства природы. Бактерии, общее представление. Гри-
бы:строениешляпочногогриба;съедобныеинесъедобныегрибы. 

2 0 0 Электронноеприложение 
кучебнику 

2.8. Разнообразиерасте-

ний.Зависимостьжизненногоциклаорганизмовотусловийокр

ужающейсреды. 

2 0 0 Электронноеприложение 

кучебнику 

2.9. Размножениеиразвитиерасте-

ний.Особенностипитанияидыханиярастений. 

1 0 1 Электронноеприложение 

кучебнику 

2.10. Рольрастенийвприродеижизнилю-

дей,бережноеотношениечеловекакрастениям. 

1 0 0 Электронноеприложение 

кчебнику 

11. Условия, необходимые для жизни растения (свет, теп-

ло,воздух, вода). Наблюдение роста растений, фикса-
цияизменений. 

1 0 0 Электронноеприложение 

кучебнику 

2.12 Растенияродногок-

рая,названияикраткаяхарактеристика.Охран
арастений. 

1 0 0 Электронноеприложение 

кучебнику 

2.13 Разнообразиеживот-

ных.Зависимостьжизненногоциклаорганизмовотусловийокр
ужающейсреды. 

2 0 0 Электронноеприложение 

кучебнику 

2.14. Размножениеиразвитиеживот-

ных(рыбы,птицы,звери,пресмыкающиеся,земноводные). 

1 0 0 Электронноеприложение 

кучебнику 

2.15. Особенностипитанияживот-

ных.Цепипитания.Условия,необходимые для жизни живот-

ных (воздух, вода, тепло,пища). 

1 0 0 Электронноеприложение 

кучебнику 

2.16. Роль животных в природе и жизни людей, бережноеотно-

шениечеловекакживотным.Охранаживотных. 

1 0 0 Электронноеприложение 

кучебнику 

2.17. Животныеродногокрая,ихназвания. 1 0 0 Электронноеприложение 

кучебнику 

2.18. Природные сообщества: лес, 
луг,пруд.Взаимосвязивприродномсообществе. 

1 0 0 Электронноеприложение 
кучебнику 

2.19. Созданиечеловекомприродныхсообществдляхозяй-
ственной деятельности, получения продуктовпита-

ния(поле,сад,огород). 

1 0 0 Электронноеприложение 
кучебнику 

2.20. Природныесообществародногокрая. 1 0 0 Электронноеприложение 
кучебнику 

2.21. Правилаповедениявлесу,наводоёме,налугу. 1 0 0 Электронноеприложение 

кучебнику 

2.22. Человек—
частьприроды.Общеепредставлениеостроениителачеловека. 

1 0 0 Электронноеприложение 
кучебнику 

2.23. Системы органов (опорно-двигательная,пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, нерв-
ная,органычувств),ихрольвжизнедеятельностиорганизма. 

4 0 0 Электронноеприложение 

кучебнику 

2.24. Гигиенаотдельныхоргановисистеморгановчеловека. 1 0 0 Электронноеприложение 

кучебнику 

.25. Измерениетемпературытелачеловека,частотыпульса. 3 0 1 Электронноеприложение 
кучебнику 

 Итогопоразделу 36    

 Раздел3.Правилабезопаснойжизни.     

3.1. Здоровыйобразжиз-
ни;заботаоздоровьеибезопасностиокружающихлюдей. 

1 0 1 Электронноеприложение 
кучебнику 

3.2. Безопасность во дворе жилого дома (внимание к зонамэлек-

трических, газовых, тепловых подстанций и другихопас-
ныхобъектов;предупреждающиезнакибезопасности). 

2 0 0 Электронноеприложение 

кучебнику 

3.3. Транспортнаябезопасностьпассажираразныхви-

довтранспорта, правила поведения на вокзалах, ваэро-

портах,набортусамолёта,судна. 

3 1 0 Электронноеприложение 

кучебнику 
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3.4. БезопасностьвИнтерне-
те(ориентировкавпризнакахмошенничества в сети; 

защита персональнойинформации) в условиях контро-

лируемого доступа вИнтернет. 

3 1 0 Электронноеприложение 
кучебнику 

 Итогопоразделу 9    

 Резервноевремя 1    

 ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 68 3 6  

4 класс  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение предмета "Окружающий мир" в 4 классе направлено на достижение обучающимися лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют готовность обучаю-

щихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и духовно- нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение 

первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности к 

российскому народу, к своей национальной общности; 

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

ление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к своему и 

другим народам; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

— проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию 

их индивидуальности; 

— принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, 

уважения и доброжелательности; 

— применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

— понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, прояв-

ление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, тра-

дициям и творчеству своего и других народов; 

— использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных 

видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

— соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе ин фор-

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 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

— осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, 

бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 
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— ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира; 

— осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, ини-

циативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том 

числе с использованием различных информационных средств. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательныеуниверсальные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

— понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды 

обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности; 

— на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и зави-

симости между объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во времени и в 

пространстве); 

— сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

— объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

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

на основе предложенного алгоритма; 

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

предложенного алгоритма 

2) Базовые исследовательские действия: 

— проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, 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 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

3) Работа с информацией: 

— использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения 

информации с учётом учебной задачи; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе 

предложенного учителем способа её проверки; 

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

аудиовизуальную информацию; 

— читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

иллюстрацию); 

— соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в 

Интернет (с помощью учителя); 

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

соответствии с учебной задачей; 

— фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание) 

и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников; 
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— признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно 

высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 

— соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику; 

— использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, 

социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

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

— конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и 

опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

— находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и 

явлениях природы, событиях социальной жизни; 

— готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, 

фото, плакаты и др. ) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

— планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению 

учебной задачи; 

— выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2) Самоконтроль: 

— осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

— находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои действия 

при необходимости (с не большой помощью учителя); 

— предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 

3) Самооценка: 

— объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой 

учителя; 

— оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 

Совместная деятельность: 

— понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной (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 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

— проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 

народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме; 

— показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России (горы, 

равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России); 

— показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 

— находить место изученных событий на «ленте времени»; 

— знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

— соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и периодами 

истории России; 
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— рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях истории 

России, наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, досто-

примечательностях столицы России и родного края; 

— описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их существенные 

признаки, в том числе государственную символику России и своего региона; 

— проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использованием 

простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, следуя правилам 

безопасного труда; 

— распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, 

рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

— группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая 

признак для группировки; проводить простейшие классификации; 

— сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и известных 

характерных свойств; 

— использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и про-

цессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонных изменений в 

природе своей местности, причины смены природных зон); 

— называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за 

рубежом (в пределах изученного); 

— называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

— создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе и 

обществе; 

— использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы; 

— соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

— осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека; 

— соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной ин-

фраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах 

отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и т.д.); 

— соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате; 

— осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и достоверной информации в 

Интернете. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Человек и общество 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности гражданина Россий-

ской Федерации. Президент Российской Федерации — глава государства. Политико- администра-

тивная карта России. Общая характеристика родного края, важнейшие достопримечательности, зна-

менитые соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, ис-

тория и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения ду-

ховных связей между соотечественниками. Новый год, День защитника Отечества, Международный 

женский день, День весны и труда, День Победы, День России, День народного единства, День Кон-

ституции. 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. 
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Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их национально-

сти, социального статуса, религиозной принадлежности. 

Человек и природа 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты по исследова-

нию 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 во-

круг Солнца и смена времён года. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы России. Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). Водоёмы, их разнообра-

зие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный поток; использование рек и водоёмов челове-

ком. Крупнейшие реки и озёра России, моря, омывающие её берега, океаны. Водоёмы и реки родного 

края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за рубежом (2—3 

объекта). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и 

животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охра-

на природы). Связи в природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия человека и приро-

ды. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Правила нравственного поведения в природе. Международная Красная книга (отдельные при-

меры). 

Правила безопасной жизни 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. Безопасность в городе (планирование 

маршрутов с учётом транспортной инфраструктуры города; правила безопасного по ведения в обще-

ственных местах, зонах отдыха, учреждениях культуры). Правила безопасного поведения велосипеди-

ста с учётом дорожных знаков и разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста. Безопасность в 

Интернете (поиск достоверной информации, опознавание государственных образовательных ресурсов 

и детских развлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека; 

— конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде 

обитания; 

— моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма 

поверхности); 

— соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной зоне; 

— классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне; 

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

предложенных учителем вопросов. 

Работа с информацией: 

— использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; оценивать 

объективность информации, учитывать правила безопасного использования электронных ре-

сурсов школы; 

— использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, 

справочники, энциклопедии, в том числе и Интернет (в условиях контролируемого выхода); 

— на основе дополнительной информации делать сообщения (доклады) на предложенную тему, 

подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, таблицы, диаграммы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, 

соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного 

природного и культурного наследия; 

— характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных систем 

органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма; 

— создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия организма 

вредных привычек; 
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— описывать ситуации проявления нравственных качеств — отзывчивости, доброты, 

справедливости и др.; 

— составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных 

изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей); 

— составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина РФ»; 

— создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в рамках 

изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; предвидеть трудности и 

возможные ошибки; 

— контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные действия 

при необходимости; 

— адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками; 

— находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины. 

Совместная деятельность: 

— выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей — руководитель, 

подчинённый, напарник, член большого коллектива; 

— ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, 

объективно оценивать свой вклад в общее дело; 

— анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, использования 

инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни других людей. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные 

(цифровые) 
образователь-

ные ресурсы 
всего кон-

троль

ные 

рабо-
ты 

прак-
тиче-

ские 

рабо-
ты 

Раздел 1. Человек и общество. 

1.1. Государственное устройство РФ (общее представление). 1 0 0  

1.2. Конституция — основной закон Российской  Федерации.    Права и обязанности гражда-

нина РФ. 

1 0 0  

1.3. Президент РФ — глава государства. Политико-административная карта России. Горо-
да  России. 

3 0 1  

1.4. Общая характеристика родного края: природа, главный город, важнейшие достопримеча-

тельности, знаменитые соотечественники.  

3 0 0  

1.5. Государственные праздники в жизни российского общества: Новый год, День защитника 

Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День Рос-
сии, День народного единства, День Конституции. 

0,5 0 0  

1.6. Праздники и памятные даты своего региона. Характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с ним. 

0,5 0 0  

1.7. История Отечества «Лента времени» и историческая карта. 4 0 1  

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 1  

1.9. Картины быта, труда; духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные 
исторические времена. 

4 0 0  

1.10. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 4 0 0  

1.11. Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного наследия в России и зару-

бежом (3—4 объекта). Охрана памятников истории и культуры. 

5 1 1  

1.12 Посильное участие в охране памятников истории  и  культуры своего края. 

  

2 0 0  

1.13. Правила нравственного поведения, культурные традиции людей в разные исторические 

времена. 

3 0 1  

Итого по разделу 35   
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Раздел 2. Человек и природа. 

2.1. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. 

  

0.5 0 0  

2.2. Характеристика планет Солнечной системы. Естественные спутники планет. 0.5 0 0  

2.3. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 0.5 0 0  

2.4. Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён года. 0.5 0 0  

2.5. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, услов-
ное обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы России. 

1 0 0  

2.6. Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

  

3 0 0  

2.7. Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд); река как водный поток. 1 0 0  

2.8. Крупнейшие реки и озёра России, моря, омывающие её берега, океаны. Использова-
ние  человеком водоёмов и рек. 

1 0 0  

2.9. Водоёмы и реки родного края: названия, краткая характеристика. 1 0 0  

2.10. Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и зарубе-

жом. 
  

2 0 0  

2.11. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и жи-

вотного мира. Международная  Красная книга (3—4  примера). 

4 0   

2.12 Правила нравственного поведения в природе. 1 0 0  

2.13 Природные зоны России: общее представление об основных природных зонах России: 
климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, охрана приро-

ды. 

8 0 1  

2.14. Связи в природной зоне. 1 0 0  

Итого по разделу 25   

Раздел 3. Правила безопасной жизни. 

3.1. Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 1 1 0  

3.2. Безопасность в городе. Планирование безопасных маршрутов с учётом транспортной 

инфраструктуры города; правила безопасного поведе-
ния велосипедиста (дорожные знаки, дорожная разметка, сигналы и средства защиты 

велосипедиста). 

2 0 0  

3.3. Безопасность в Интернете (поиск достоверной информации опознание государственных 

образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях контролиру-
емого доступа в Интернет. 

1 0 0  

Итого по разделу 4   

Резервное время 4   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 2  6   

• ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Планируемые результаты 
Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому 

учебному модулю. При конструировании планируемых результатов учитываются цели 

обучения, требования, которые представлены в стандарте, и специфика содержания каж-

дого учебного модуля. Общие результаты содержат перечень личностных и метапредмет-

ных достижений, которые приобретает каждый обучающийся, независимо от изучаемого 

модуля. 

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихся 

представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций наро-

дов России, формированию ценностного отношения к социальной реальности, осознанию 

роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей 

страны. 

Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает организацию 

коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них умения выслушивать по-
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зицию партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать усилия для достижения по-

ставленной цели, находить адекватные вербальные средства передачи информации и ре-

флексии. Деятельностный подход, основывающийся на принципе диалогичности, осу-

ществляется в процессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена 

информацией, обсуждения разных точек зрения и т. п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса являются психологи-

ческие особенности детей, завершающих обучение в начальной школе: интерес к социальной 

жизни, любознательность, принятие авторитета взрослого. Психологи подчёркивают есте-

ственную открытость детей этого возраста, способность эмоционально реагировать на окру-

жающую действительность, остро реагировать как на доброжелательность, отзывчивость, 

доброту других людей, так и на проявление несправедливости, нанесение обид и оскорбле-

ний. Всё это становится предпосылкой к пониманию законов существования в социуме и 

принятию их как руководства 

к собственному поведению. Вместе с тем в процессе обучения необходимо учитывать, что 

младшие школьники с трудом усваивают абстрактные философские сентенции, нравствен-

ные поучения, поэтому особое внимание должно быть уделено эмоциональной стороне 

восприятия явлений социальной жизни, связанной с проявлением или нарушением нрав-

ственных, этических норм, обсуждение конкретных жизненных ситуаций, дающих образцы 

нравственно ценного поведения. 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

— понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гор-

дости за свою Родину; 

— формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою этни-

ческую и национальную принадлежность; 

— понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осо-

знаватьценностьчеловеческой жизни; 

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

семьи,общества; 

— осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию 

или неисповедоватьникакой религии; 

— строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: 

умениядоговариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, неза-

висимо от принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 

— соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском об-

ществе,проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к пред-

ставителям разного вероисповедания; 

— строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в повсе-

дневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание 

при необходимости прийти на помощь; 

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

стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и дей-

ствий, оскорбляющих других людей; 

— понимать необходимость бережного отношения к материальными духовным ценно-

стям. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

— овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятель-

ности, поиска оптимальных средств их достижения; 

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

ответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и нахо-

дитьнаиболееэффективныеспособыдостижениярезульта-

та,вноситьсоответствующиекоррективывпроцесс их реализации на основе оценки и учё-

та характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

— совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуника-

тивныхситуаци-
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ях;адекватноеиспользованиеречевыхсредствисредствинформационно- 

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познава-

тельных задач; 

— совершенствовать умения в области работы с информацией, осу-

ществления информационного поиска для выполнения учебных зада-

ний; 

— овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осо-

знанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуника-

ции; 

— овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классифи-

кации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассужде-

ний, отнесения к известным понятиям; 

— формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать воз-

можность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою 

собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий; 

— совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, уме-

ния определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о распределе-

нии ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и по-

ведение окружающих. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

— ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества — мораль, 

этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в 

разных религиях (в пределах изученного); 

— использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской 

этике(наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

— применять логические действия и операции для решения учебных задач: срав-

нивать, анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого факти-

ческого материала; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои суж-

дения, приводить убедительные доказательства; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Работа с информацией: 

— воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёрки-

вать её принадлежность к определённой религии и/или к гражданской 

этике; 

— использовать разные средства для получения информации в соответствии с постав-

ленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

— находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных 

информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого вхо-

да); 

— анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с по-

мощью учителя, оценивать её объективность и правильность. 

Коммуникативные УУД: 

— использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, ска-

заний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки жиз-

ненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

— соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и выска-

зывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом осо-

бенностей участников общения; 

— создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа 

и оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и 

светской этике. 

Регулятивные УУД: 

— проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении 
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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 нрав-

ственные правила и нормы современного российского общества; проявлять способ-

ность к сознательному самоограничению в поведении; 

— анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отно-

шения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

— выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять 

нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, не-

честности, зла; 

— проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание 

больше узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

Совместная деятельность: 

— выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, кор-

ректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей 

работе, объективно их оценивать; 

— владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руко-

водить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

— готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополни-

тельному материалу с иллюстративным материалом и видео презентацией. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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 самосовершенство-

вания и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, рос-

сийского общества как источника и основы духовного развития, нравственного 

совершенствования; 

— рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в россий-

ском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на россий-

ских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязан-

ностях человека и гражданина в России; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской эти-

ки(справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство 

человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, 

добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в российском обществе; 

объяснять «золотое правило нравственности»; 

— высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни чело-

века, 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 рос-

сийской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и 

гражданственность, защита Отечества; уважение памяти предков, исторического и 

культурного наследия и особенностей народов России, российского общества; уваже-

ние чести, достоинства, доброго имени любого человека; любовь к природе, забота о 

животных, охрана окружающей среды; 

— рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества; 

российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные праздни-

ки);российских государственных праздниках, их истории и традициях (не менее трёх), 
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религиозных праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов Рос-

сии), праздниках в своём регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в 

жизни человека, семьи; 

— раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе рос-

сийских традиционных духовных ценностей (семья—союз мужчины и женщины на ос-

нове 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 ценно-

стей; 

— распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, объ-

яснять её значение; выражать уважение российской государственности, законов в рос-

сийском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 

— рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, 

предпринимательства в России; выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, 

честный труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

— рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и при-

родных 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 рос-

сийской государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению историче-

ского и культурного наследия народов России, российского общества в своей мест-

ности, регионе, оформлению и представлению её результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нор-

мы российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку личности посту-

пать согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание россий-

ского общества как многоэтничного и много религиозного (приводить примеры), пони-

мание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудниче-

ства последователей традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России, народы России, для которых традици-

онными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человече-

ской жизни в российской светской (гражданской) этике. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Модуль «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Россия—наша Родина. Культура и религия. Этика и её значение в жизни человека. Празд-

ники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных 

народов. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая 

мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в 

наше время. Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания 

морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. 

Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и много конфесси-

онального народа России. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

всего контрольные практические 
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работы работы 

1.1. Россия — наша Родина 1 0 0 Электронное приложение к 

учебнику 

1.2. Этика и её значение в жизни человека. Нормы морали. Нравственные ценности, идеалы, 

принципы 

8 0 0 Электронное приложение к 

учебнику 

1.3. Государство и мораль гражданина. Основной Закон (Конституция) в государстве как 

источник российской гражданской этики 

1 0 0 Электронное приложение к 

учебнику 

1.4. Образцы нравственности в культуре Отечества, народов России. Природа и человек 8 0 0 Электронное приложение к 

учебнику 

1.5. Праздники как одна из форм исторической памяти 2 0 0 Электронное приложение к 

учебнику 

1.6. Семейные ценности. Этика семейных отношений 1 0 0 Электронное приложение к 

учебнику 

1.7. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства 3 0 0 Электронное приложение к 

учебнику 

1.8. Что значит быть нравственным в наше время. Методы нравственного самосовершенство-

вания 

6 1 0 Электронное приложение к 

учебнику 

1.9. Этикет 1 0 0 Электронное приложение к 

учебнику 

1.10. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России 

1 0 0 Электронное приложение к 

учебнику 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 1   

 

• ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

1 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС начального 

образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к российским 

традиционным духовным ценностям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов: 

уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; ценностно-смысловые ори-

ентации и установки, отражающие индивидуально-личностные позиции и 

социально значимые личностные качества; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; мотивацию к познанию и обучению, готов-

ность к саморазвитию и активному участию в социально- 

значимой деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведениям искус-

ства и литературы, построенным на принципах нравственности и 

гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству 

своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания 

традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-

прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в де-

кларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной деятель-

ности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к 

жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям 

отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенно-

стей жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные 

творческие работы создают условия для разных форм художественно-творческой деятельно-

сти, способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственно-

сти. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучаю-

щегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-

нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего 



190  

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 обще-

ства. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально значи-

мых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о 

высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ори-

ентаций школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а 

также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный 

интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия 

и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. 

Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-

исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюде-

ния природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств 

способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой рабо-

ты по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, прак-

тического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая 

инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать 

с одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу — обязательные 

требования к определённым заданиям по программе. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными познавательными действиями  

Пространственные представления и сенсорные способности: характеризовать форму предме-

та, конструкции; выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном об-

разе; сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; нахо-

дить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; сопо-

ставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; анализировать пропорцио-

нальные отношения частей внутри целого и предметов между собой; обобщать форму со-

ставной конструкции; выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в 

изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 

абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; соотносить тональ-

ные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и плоскостных объектах; выявлять 

и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в пространственной среде 

и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия:  

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения вырази-

тельных 

свойств различных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выпол-

нения 

художественных заданий; 

проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных 

установок 

в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов 

детского художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состоя-

ния 

природы, предметного мира человека, городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и пред-

метно- 

пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учеб-

ным 
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установкам по результатам проведённого наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоратив-

ных 

композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в 

жизни людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве ин-

струмента 

анализа содержания произведений; ставить и использовать вопросы как исследовательский 

инструмент познания. 

Работа с информацией: 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; выбирать источник 

для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые электронные сред-

ства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представ-

ленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять её 

в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные 

художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок 

и квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями  

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: понимать искусство в качестве 

особого языка общения — межличностного (автор — зритель), между поколениями, между 

народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, 

сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно отста-

ивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта инте-

ресов в процессе совместной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержа-

ния и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, по-

нимать намерения и переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель сов-

местной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, 

выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению 

общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; соблюдать 

последовательность учебных действий при выполнении задания; уметь организовывать 

своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного по-

строения содержания в соответствии с Приложением № 8 к Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования, утверждённому приказом Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации. 

Модуль «Графика» 
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Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в самостоятель-

ной творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства со 

средствами изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и гео-

метризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственные 

величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображения на 

листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения соответ-

ствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей практической 

художественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций 

соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке содержа-

ния и графических средств его выражения (в рамках программного материала). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, которые 

рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с опорой 

на опыт жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и 

получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, органи-

зованные педагогом. 

Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных объём-

ных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.). 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о целост-

ной форме в объёмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объёмных форм из бумаги 

путём её складывания, надрезания, закручивания и др. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в природе 

(в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и искать ассо-

циации с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометрические, 

анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизованной: 

декоративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных художествен-

ных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с учётом мест-

ных промыслов) и опыт практической художественной деятельности по мотивам игрушки 

выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего празд-

ника. 

Модуль «Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фотографи-

ям в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и составные части рас-

сматриваемых зданий. 



193  

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых геометри-

ческих тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме коллек-

тивной игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные навы-

ки анализа его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их содер-

жания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также соответ-

ствия учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных впечат-

лений с учётом учебных задач и визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в за-

висимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитектурных 

построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, понимать 

значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт восприятия картин со 

сказочным сюжетом (В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и других художников по выбору учи-

теля), а также произведений с ярко выраженным эмоциональным настроением (например, 

натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и от-

ношения 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. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Модуль «Графика» 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального формата 

листа в зависимости от содержания изображения. 

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного рисунка и 

их особенности. Приёмы рисования линией. 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 

Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка видения соотношения 

частей целого (на основе рисунков животных). 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование навыка 

видения целостности. Цельная форма и её части. 

Модуль «Живопись» 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки рабо-

ты гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая. 

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. Навыки 

смешения красок и получение нового цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в изображаемом 

сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Развитие 

навыков работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времён года. 

Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 

Модуль «Скульптура» 

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и др.). Приёмы вы-

тягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 
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Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных художественных 

промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору учителя с учётом мест-

ных промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами над- резания, закручивания, скла-

дывания. 

Объёмная аппликация из бумаги и картона. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе фото-

графий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. Ассоциатив-

ное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты геометри-

ческие и растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное ведение работы 

над изображением бабочки по представлению, использование линии симметрии при состав-

лении узора крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных художе-

ственных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору учителя с 

учётом местных промыслов). 

 Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и апплика-

ции. 

Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги. 

Модуль «Архитектура» 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по фотографиям), 

обсуждение особенностей и составных частей зданий. 

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых геометри-

ческих тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; использова-

ние приёма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из бумаги, 

картона или пластилина. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального 

содержания детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды жизни че-

ловека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи наблюдения 

(установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок учителя 

в соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с карти-

ной, написанной на сказочный сюжет (произведения В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и дру-

гие по выбору учителя). 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и твор-

ческих практических задач — установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта уча-

щихся 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 те-

ме. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов  Электронные (цифро-

вые) образовательные 

ресурсы 
всего кон-

трольные 

работы 

практические рабо-

ты 

Модуль 1. Восприятие произведений искусства    

1.1. Восприятие детских рисунков. Навыки восприятия произведений 

детского творчества и формирование зрительских умений. 

0.5 0 0.5 Электронное приложе-

ние к учебнику. 

1.2. Первые представления о композиции: на уровне образного восприя-
тия. Представление о различных художественных материалах. 

0.25 0 0.25  

1.3. Обсуждение содержания рисунка. 0.25 0 0.25  

Итого по модулю 1 1     

Модуль 2. Графика    

2.1. Линейный рисунок. 0.25 0 0.25  

2.2. Разные виды линий. 0.25 0 0.25  

2.3. Линии в природе. Ветки (по фотографиям): тонкие — толстые, по-

рывистые, угловатые, плавные и др. 

0.25 0 0.25  

2.4. Графические материалы и их особенности. Приёмы рисования лини-
ей. 

0.25 0 0.25  

2.5. Рисунок с натуры: рисунок листьев разной формы (треугольный, 
круглый, овальный, длинный). 

0.25 0 0.25  

2.6. Последовательность рисунка. 0.25 0 0.25  

2.7. Первичные навыки определения пропорций и понимания их значе-
ния. От одного пятна — «тела», меняя пропорции «лап» и «шеи», 

получаем рисунки разных животных. 

0.25 0 0.25  

2.8. Линейный тематический рисунок (линия-рассказчица) на сюжет 

стихотворения или сюжет из жизни детей (игры во дворе, в походе и 
др.) с простым и весёлым повествовательным сюжетом. 

0.25 0 0.25  

2.9. Пятно-силуэт. Превращение случайного пятна в изображение зве-

рушки или фантастического зверя. Развитие образного видения и 
способности целостного, обобщённого видения. Пятно как основа 

графического изображения. 

0.25 0 0.25  

2.10. Тень как пример пятна. Теневой театр. Силуэт. 0.25 0 0.25  

2.11. Навыки работы на уроке с жидкой краской и кистью, уход за своим 
рабочим местом. 

0.25 0 0.25  

2.12. Рассмотрение и анализ средств выражения — пятна и линии — в 
иллюстрациях художников к детским книгам. 

0.25 0 0.25  

Итого по модулю 2 3     

Модуль 3. Живопись   

3.1. Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном 

искусстве. Навыки работы гуашью в условиях урока. 

0.25 0 0.25  

3.2. Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с 
каждым из цветов. Навыки смешения красок и получения нового 

цвета. 

0.25 0 0.25  

3.3. Эмоциональная выразительность цвета. 0.25 0 0.25  

3.4. Цвет как выражение настроения, душевного состояния. 0.25 0 0.25  

3.5. Наш мир украшают цветы. Живописное изображение по представле-
нию и восприятию разных по цвету и формам цветков. Развитие 

навыков работы гуашью и навыков наблюдения. 

0.25 0 0.25  



196  

3.6. Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые 

состояния времён года. Работа гуашью, в технике аппликации или в 

смешанной технике. 

0.25 0 0.25  

3.7. Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие ассоциа-

тивного воображения. 

0.5 0 0.5 

 

Итого по модулю 3 2     

Модуль 4. Скульптура   

4.1. Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, 

стек, тряпочка. 

0.5 0 0.5  

4.2. Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика и т. 
д.). Приёмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 

0.5 0 0.5  

4.3. Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, 

закручивания, складывания в работе над объёмной аппликацией. 

0.25 0 0.25  

4.4. Лепка игрушки по мотивам одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки 
или по выбору учителя с учётом местных промыслов). 

0.25 0 0.25  

4.5. Объёмная аппликация из бумаги и картона. 0.5 0 0.5  

Итого по модулю 4 2    

Модуль 5. Декоративно-прикладное искусство   

5.1. Узоры в природе. 0.25 0 0.25  

5.2. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе 

фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов дей-

ствительности. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в пред-

метах декоративно-прикладного искусства. 

0.25 0 0.25  

5.3. Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последова-

тельное ведение работы над изображением бабочки по представле-

нию, использование линии симметрии при составлении узора крыль-
ев. 

0.25 0 0.25  

5.4. Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. 

Орнаменты геометрические и растительные. 

0.25 0 0.25  

5.5. Декоративная композиция в круге или полосе. 0.5 0 0.5  

5.6. Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных 

народных художественных промыслов. Дымковская, каргопольская 
игрушка или по выбору учителя с учётом местных промыслов. 

0.5 0 0.5  

5.7. Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы склады-
вания бумаги. 

0.25 0 0.25  

5.8. Форма и украшение бытовых предметов. 0.25 0 0.25  

5.9. Приёмы бумагопластики. Сумка или упаковка и её декор. 0.5 0 0.5  

Итого по модулю 5 3    

Модуль 6. Архитектура    

6.1. Наблюдение разнообразия архитектурных построек в окружающем 

мире по фотографиям, обсуждение их особенностей и составных 

частей зданий. 

0.25 0 0.25  

6.2. Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объём-
ных простых геометрических тел. Овладение приёмами склеивания 

деталей, надрезания, вырезания деталей, использование приёмов 

симметрии. 

0.25 0 0.25  

6.3. Макетирование (или создание аппликации) пространственной среды 

сказочного города из бумаги, картона или пластилина. 

0.5 0 0.5  

Итого по модулю 6 1     

Модуль 7. Восприятие произведений искусства   

7.1. Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сю- 0.25 0 0.25  
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жетного и эмоционального содержания детских работ. 

7.2. Художественное наблюдение окружающего мира (мира природы) и 

предметной среды жизни человека в зависимости от поставленной 
аналитической и эстетической задачи наблюдения (установки). 

0.25 0 0.25  

7.3. Рассматривание иллюстраций к детским книгам на основе содержа-

тельных установок учителя в соответствии с изучаемой темой. 

0.25 0 0.25  

7.4. Знакомство с живописной картиной. 0.25 0 0.25  

7.5. Обсуждение произведений с ярко выраженным эмоциональным 

настроением или со сказочным сюжетом. Произведения В. М. Васне-

цова, М. А. Врубеля и других художников (по выбору учителя). 

0.25 0 0.25  

7.6. Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе полу-
чаемых знаний и творческих установок наблюдения. 

0.25 0 0.25  

7.7. Ассоциации из личного опыта учащихся и оценка эмоционального 

содержания произведений. 

0.25 0 0.25  

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 

учителя) по теме «Времена года» 

0.25 0 0.25  

Итого по модулю 7 2    

Модуль 8. Азбука цифровой графики   

8.1. Фотографирование мелких деталей природы, запечатление на фото-
графиях ярких зрительных впечатлений. 

0.5 0 0.5  

8.2. Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответ-

ствующих изучаемой теме. 

0.5 0 0.5  

Итого по модулю 8 1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 15 0 15  

2 класс 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС начально-

го образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к россий-

ским традиционным духовным ценностям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов: 

уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-

личностные позиции и социально значимые личностные качества; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 

мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в 

социально-значимой деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; 

интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нрав-

ственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и 

творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания 

традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-

прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в 

декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной дея-

тельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к 

жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям 

отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особен-

ностей жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. Коллектив-

ные творческие работы создают условия для разных форм художественно-творческой дея-
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тельности, способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной от-

ветственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обу-

чающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-

нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего 

мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Заня-

тия искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие твор-

ческих 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 безоб-

разном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию цен-

ностных ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к их 

пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному насле-

дию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашен-

ный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков вос-

приятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой де-

ятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении зада-

ний культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических 

чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей сре-

де. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой ра-

боты по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, 

практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, твор-

ческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения со-

трудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу — 

обязательные требования к определённым заданиям по программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; 

сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между 

собой; 

обобщать форму составной конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении (ви-

зуальном образе) на установленных основаниях; 

абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и плоскост-

ных объектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в простран-

ственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выра-

зительных свойств различных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного вы-

полнения художественных заданий; 
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проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых учеб-

ных установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архи-

тектуры и продуктов детского художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и со-

стояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и пред-

метно-пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 

учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декора-

тивных композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению 

в жизни людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве ин-

струмента 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, цифро-

вые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, пред-

ставленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представ-

лять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечествен-

ные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе 

установок и квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — 

зритель), между поколениями, между народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонен-

там, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно 

отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта ин-

тересов в процессе совместной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или ис-

следовательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содер-

жания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, 

понимать намерения и переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выпол-

нять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению 

общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 
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соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного по-

строения содержания в соответствии с Приложением № 8 к Федеральному государствен-

ному образовательному стандарту начального общего образования, утверждённому при-

казом Министерства просвещения Российской Федерации. 

Модуль «Графика» 

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными ма-

териалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких графиче-

ских материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложения 

линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как 

необходимой композиционной основы выражения содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать уме-

ния соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские впечат-

ления 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 про-

зрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, навыки 

создания выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы про-

зрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков со-

ставного цвета. 

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных 

красок с белой и чёрной (для изменения их тона). 

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравнивать тёплые и 

холодные оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; 

цвет мягкий, «глухой» и мрачный и др. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (туман, 

грозу и др.) на основе изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт передачи 

разного цветового состояния моря. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок доб-

рые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными сред-

ствами удалось показать характер сказочных персонажей. 

Модуль «Скульптура» 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных 

промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранно-

го промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций 

выбранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымков-

ская игрушки или с учётом местных промыслов). 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной 

формы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, 

воспринимаемых как узоры. 
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Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, снежинки, паутинки, ро-

са на листьях, серёжки во время цветения деревьев и др.) — с рукотворными произведе-

ниями декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и др.). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышив-

ки на основе природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, со-

зданных по мотивам народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, 

абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов 

в художественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллюстра-

ций к народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И. Я. Билибина), 

когда украшения не только соответствуют народным традициям, но и выражают характер 

персонажа; учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нём, выявляют 

особенности его характера, его представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных 

персонажей. 

Модуль «Архитектура» 

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного декорирова-

ния предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного маке-

та сказочного города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фотографи-

ям в условиях урока), указывая составные части и их пропорциональные соотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия. 

 Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков сказоч-

ных героев в иллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию и 

внимание к архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру ге-

роев литературных и народных сказок. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в 

них содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и других средств 

художественной выразительности, а также ответа на поставленную учебную задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а так-

же потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведений 

декоративного искусства и их орнаментальной организации (кружево, шитьё, резьба и 

роспись по дереву и ткани, чеканка и др.). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных ху-

дожников-пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, А. И. Куин-

джи, 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 западно-

европейских художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, К. 

Моне, А. Матисса и других по выбору учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И. И. Левитана, 

И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина 

(и других по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе Paint 

(или другом графическом редакторе). 

Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе 

Paint, а также построения из них простых рисунков или орнаментов. 
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Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники — ка-

рандаш, 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. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Модуль «Графика» 

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного ри-

сунка и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка. 

Пастель и мелки — особенности и выразительные свойства графических материалов, 

приёмы работы. 

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости листа: сгу-

щение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение. 

Пропорции — соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков видения 

пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков птиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. Опреде-

ление формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные части предмета, 

тень под предметом. Штриховка. Умение внимательно рассматривать и анализировать 

форму натурного предмета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. Аналитиче-

ское рассматривание графических произведений анималистического жанра. 

Модуль «Живопись» 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения нового 

цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. Пастозное, 

плотное и прозрачное нанесение краски. 

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью. 

Цвет тёплый и холодный — цветовой контраст. 

Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью тёмной 

краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний и отно-

шений. 

Цвет открытый — звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная выразительность 

цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и соответству-

ющих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер — по выбору учите-

ля). Произведения И. К. Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской 

или женский). 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилины или глины игрушки — сказочного животного по мотивам выбран-

ного художественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский петух, 

каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учётом местных промыслов). Способ 

лепки в соответствии с традициями промысла. 

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характерной пластики 

движения. Соблюдение цельности формы, её преобразование и добавление деталей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжёлой, непово-

ротливой и лёгкой, стремительной формы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): снежинки, па-

утинки, роса на листьях и др. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах 

декоративно-прикладного искусства (кружево, вышивка, ювелирные изделия и др.). 
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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; филимонов-

ские, дымковские, каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с учётом местных 

художественных промыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные женские и 

мужские украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей. 

Модуль «Архитектура» 

Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты скла-

дывания, закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания геометриче-

ских тел — параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и наклейками); за-

вивание, скручивание и складывание полоски бумаги (например, гармошкой). 

Образ здания. Памятники отечественной или западноевропейской архитектуры с ярко 

выраженным характером здания. Рисунок дома для доброго или злого сказочного персо-

нажа (иллюстрация сказки по выбору учителя). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоциональ-

ного содержания детских работ. 

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их кон-

струкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными произведе-

ниями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (кружево, шитьё, 

резьба и роспись и др.). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в 

природе. Произведения И. И. Левитана, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (произведения В. В. Ва-

тагина, 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 гра-

фическом редакторе). 

Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. Трансфор-

мация и копирование геометрических фигур в программе Paint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, заливка 

и др.) в программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева). 

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе темы 

«Тёплый и холодный цвета» (например, «Горящий костёр в синей ночи», «Перо жар-

птицы» и др.). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. Об-

суждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (циф-

ровые) образова-

тельные ресурсы всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1.1. Ритм линий. Выразительность линии. Художественные 

материалы для линейного рисунка и их свойства. Разви-

тие навыков линейного рисунка. 

0.5 0 0 Электронное прило-

жение к учебнику 

1.2. Пастель и мелки — особенности и выразительные свой-
ства графических материалов, приёмы работы. 

0.5 0 0.5  

1.3. Ритм пятен: знакомство с основами композиции. Распо-

ложение пятна на плоскости листа: сгущение, разброс, 

доминанта, равновесие, спокойствие и движение. 

0.5 0 0  

1.4. Пропорции — соотношение частей и целого. Развитие 

аналитических навыков сравнения пропорций. Вырази-

тельные свойства пропорций. Рисунки различных птиц. 

0.5 0 0.5  

1.5. Рисунок с натуры простого предмета. 0.5 0 0  

1.6. Расположение предмета на листе бумаги. Определение 
формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые 

и тёмные части предмета, тень под предметом. Штрихов-

ка. Умение внимательно рассматривать и анализировать 
форму натурного предмета. 

0.25 0 0.25  

1.7. Рисунок животного с активным выражением его характе-

ра. Аналитическое рассматривание графики, произведе-

ний, созданных в анималистическом жанре. 

0.25 0 0.25  

Итого по модулю 1 3  

2.1. Цвета основные и составные. Развитие навыков смешива-

ния красок и получения нового цвета. 

0.5 0 0  

2.2. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и дви-

жений кистью. 

0.5 0 0.5  

2.3. Пастозное, плотное и прозрачное нанесение краски. 0.5 0 0  

2.4. Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы 

работы акварелью. 

0.5 0 0.5  

2.5. Цвета тёплый и холодный (цветовой контраст). 0.5 0 0  

2.6. Цвета тёмный и светлый (тональные отношения). 0.25 0 0.25  

2.7. Затемнение цвета с помощью тёмной краски и разбеление 

цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состоя-

ний и отношений. 

0.25 0 0.25  

2.8. Цвет открытый — звонкий и цвет приглушённый — ти-

хий. Эмоциональная выразительность цвета. 

0.25 0 0  

2.9. Изображение природы (моря) в разных контрастных со-
стояниях погоды и соответствующих цветовых состояни-

ях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер; по выбору 

учителя). 

0.25 0 0.25  

2.10. Произведения художника-мариниста И. К. Айвазовского. 0.25 0 0.25  

2.11. Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным 

характером. Образ мужской или женский. 

0.25 0 0.25  

Итого по модулю 2 4  

3.1. Лепка из пластилина или глины игрушки — сказочного 

животного по мотивам выбранного народного художе-
ственного промысла: филимоновская, дымковская, карго-

польская игрушки (и другие по выбору учителя с учётом 
местных промыслов). 

1 0 1  

3.2. Способ лепки в соответствии с традициями промысла. 0.5 0 0  

3.3. Лепка из пластилина или глины животных с передачей 0.5 0 0.5  



205  

характерной пластики движения. Соблюдение цельности 
формы, её преобразование и добавление детале. 

Итого по модулю 3 2  

4.1. Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в 

условиях урока): снежинки, паутинки, роса на листьях и 

др. Сопоставление с орнаментами в произведениях деко-
ративно-прикладного искусства (кружево, вышивка, юве-

лирные изделия и т. д.). 

0.25 0 0  

4.2. Рисунок геометрического орнамента кружева или вышив-
ки. 

0.25 0 0.25  

4.3. Декоративная композиция. Ритм пятен в декоративной 

аппликации. 

0.25 0 0.25  

4.4. Декоративные изображения животных в игрушках народ-

ных промыслов: филимоновский олень, дымковский пе-
тух, каргопольский Полкан (по выбору учителя с учётом 

местных промыслов). 

Поделки из подручных нехудожественных материалов. 

0.25 0 0.25  

4.5. Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Тради-

ционные (исторические, народные) женские и мужские 

украшения. 

0.5 0 0  

4.6. Назначение украшений и их значение в жизни людей. 0.5 0 0.5  

Итого по модулю 4 2  

5.1. Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой 
бумаги, разные варианты складывания, закручивания, 

надрезания. Макетирование пространства детской пло-
щадки. 

0.5 0 0 
 

5.2. Построение игрового сказочного города из бумаги на 

основе сворачивания геометрических тел — параллелепи-

педов разной высоты, цилиндров с прорезями и наклей-
ками; приёмы завивания, скручивания и складывания 

полоски бумаги (например, гармошкой). 

0.5 0 0.5  

5.3. Образ здания. Памятники отечественной и западноевро-

пейской архитектуры с ярко выраженным характером 
здания. 

0.5 0 0  

5.4. Рисунок дома для доброго и злого сказочных персонажей 

(иллюстрация сказки по выбору учителя). 

0.5 0 0.5  

Итого по модулю 5 2  

6.1. Восприятие произведений детского творчества. Обсужде-
ние сюжетного и эмоционального содержания детских 

работ. 

0.25 0 0  

6.2. Художественное наблюдение окружающей природы и 

красивых природных деталей; анализ их конструкции и 
эмоционального воздействия. Сопоставление их с руко-

творными произведениями. 

0.25 0 0  

6.3. Восприятие орнаментальных произведений декоративно-
прикладного искусства (кружево, шитьё, резьба по дереву, 

чеканка и др.). 

0.5 0 0.5  

6.4. Произведения живописи с активным выражением цвето-

вого состояния в погоде. 

0.5 0 0  

6.5. Произведения пейзажистов И. И. Левитана, И. И. Шиш-
кина, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова. 

0.25 0 0.25  

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 пропорций, 

характера движений, пластики. 

0.25 0 0.25  

Итого по модулю 6 2  

7.1. Компьютерные средства изображения. Виды линий (в 

программе Paint или в другом графическом редакторе). 

0.25 0 0  
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7.2. Компьютерные средства изображения. Работа с геометри-
ческими фигурами. Трансформация и копирование гео-

метрических фигур в программе Paint. 

0.25 0 0  

7.3. Освоение инструментов традиционного рисования (ка-

рандаш, кисточка, ластик и др.) в программе Paint на ос-
нове простых сюжетов (например, «Образ дерева»). 

0.5 0 0.5  

7.4. Освоение инструментов традиционного рисования в про-

грамме Paint на основе темы «Тёплые и холодные цвета». 

0.5 0 0  

7.5. Художественная фотография. Расположение объекта в 
кадре. Масштаб. Доминанта. Обсуждение в условиях 

урока ученических фотографий, соответствующих изуча-

емой теме. 

0.5 0 0  

Итого по модулю 7 2  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 17 0 9  

3 класс 

 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС начального об-

разования находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к российским тра-

диционным 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 со-

циально- значимой деятельности; 

- позитивный опыт участия в творческой деятельности; 

- интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственно-

сти и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству 

своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания тра-

диций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-

прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в де-

кларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной деятельно-

сти конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к жизни 

общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям отече-

ственной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей 

жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творче-

ские работы создают условия для разных форм художественно-творческой деятельности, спо-

собствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающе-

гося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-нравственного 

поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающе-

гося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством по-

могают 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 значи-

мых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о 

высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ори-

ентаций школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а 
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также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный ин-

терес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и 

художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. 

Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-

исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения 

природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств способ-

ствует  активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 
Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по освое-

нию художественных материалов и удовлетворения от создания реального, практического продукта. 

Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива, понимание эстетики 

трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, 

выполнять коллективную работу — обязательные требования к определённым заданиям по программе. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

- характеризовать форму предмета, конструкции; 

- выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; сравнивать 

плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; находить ассоциативные 

связи между визуальными образами разных форм и предметов; сопоставлять части и целое в 

видимом образе, предмете, конструкции; 

- анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между со-

бой; обобщать форму составной конструкции; 

- выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении (визу-

альном образе) на установленных основаниях; 

- абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

- соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и плоскостных 

объектах; выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в про-

странственной среде и плоскостном изображении. 
Базовые логические и исследовательские действия: 

- проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения вырази-

тельных свойств различных художественных материалов; 

- проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполне-

ния художественных заданий; 

- проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных 

установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и 

продуктов детского художественного творчества; 

- использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния 

природы, предметного мира человека, городской среды; 

- анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предмет-

но- пространственную среду жизни человека; 

- формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным 

установкам по результатам проведённого наблюдения; 

- использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных 

композиций; 

- классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в 

жизни людей; 

- классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве инстру-

мента анализа содержания произведений; 

- ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 
Работа с информацией: 

- использовать электронные образовательные ресурсы; 

- уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

- выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые 

электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 
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- анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представ-

ленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

- самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять её 

в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

- осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные 

художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и 

квестов,  предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

- понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зри-

тель), между поколениями, между народами; 

- вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, 

сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно отстаи-

вая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

- находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интере-

сов в процессе совместной художественной деятельности; 

- демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или исследо-

вательского опыта; 

- анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержа-

ния и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

- признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, пони-

мать намерения и переживания свои и других людей; 

- взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель сов-

местной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять по-

ручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего ре-

зультата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

- внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; соблюдать - 

последовательность учебных действий при выполнении задания; 

- уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей дея-

тельности в процессе достижения результата. 

Предметные результаты 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного построе-

ния содержания в соответствии с Приложением № 8 к Федеральному государственному обра-

зовательному стандарту начального общего образования, утверждённому приказом Мини-

стерства просвещения Российской Федерации. 

Модуль «Графика» 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, многооб-

разии форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок обложки с 

соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, создание иллю-

страций, размещение текста и иллюстраций на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, о рабо-

те художника над шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу — поздравительную открытку, совмещая в ней 

шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. 

Выполнять творческую 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). 
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Модуль «Живопись» 

Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению натуры 

или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное настроение 

в натюрмортах известных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы — натюрморта с ярко выражен-

ным настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению. Создавать 

пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 

Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. Познакомиться с 

работой художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, по памя-

ти и по представлению. 

Модуль «Скульптура» 

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета извест-

ной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём добавления к 

ней необходимых деталей и тем самым «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая пласти-

ка, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные промыслы 

Гжель и Хохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду Гжели 

и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим промыслам; выполнить 

эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного художественного промыс-

ла). 

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 жен-

ского платка). 

Модуль «Архитектура» 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на тему исто-

рических памятников или архитектурных достопримечательностей своего города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе по со-

зданию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы разнообразных 

малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное средство. 

Выполнить творческий рисунок — создать образ своего города или села или участвовать в 

коллективной работе по созданию образа своего города или села (в виде коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически отно-

ситься к иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая различ-

ную визуально - образную информацию; знать имена нескольких художников детской книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), характерные 

особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания и обсуждать их 

архитектурные особенности; приобретать представления, аналитический и эмоциональный 

опыт восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга 

(для жителей регионов на основе фотографий, телепередач и виртуальных путешествий), 

уметь обсуждать увиденные памятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: изобрази-

тельных видов искусства — живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, декора-
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тивно-прикладных видов искусства, а также деятельности художника в кино, в театре, на 

празднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, определяемые 

предметом изображения. 

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. 

Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского и других (по 

выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, участво-

вать в  исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных путешествий. 

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. 

Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их кол-

лекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государствен-

ный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь представление о 

коллекциях своих региональных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими фигурами, 

инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например: исследо-

вания свойств ритма и построения ритмических композиций, составления орнаментов путём 

различных повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), экспериментируя на 

свойствах симметрии; 

создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; осваи-

вать с помощью графического редактора схематическое изменение мимики лица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании поздрави-

тельных открыток, афиши и др. 

Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью компьютерной про-

граммы Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста и насыщенности цвета; 

обрезка изображения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, возмож-

но, знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов, предло-

женных учителем. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
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 тек-

ста на развороте книги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: совмещение текста 

(шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности композиции 

плаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и фотографий ар-

хитектурных 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 ха-

рактером. 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 сюже-

том (сказка по выбору). 
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Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, возможно совме-

щение 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 вре-

мени 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 (ав-

топортрете) характера человека, особенностей его личности с использованием выразительных 

возможностей композиционного размещения в плоскости листа, особенностей пропорций и 

мимики лица, характера цветового решения, сильного или мягкого контраста, включения в 

композицию дополнительных предметов. 

Модуль «Скульптура» 

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей одушевлённого 

образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других материалов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого персо-

нажа путём бумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по сюжету изоб-

ражения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре. Работа с 

пластилином или глиной. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева и глины 

в традициях народных художественных промыслов Хохломы и Гжели (или в традициях дру-

гих промыслов по выбору учителя).Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафа-

рет и создание орнамента при помощи печаток или штампов.Эскизы орнамента для росписи 

платка: симметрия или асимметрия построения композиции, статика и динамика узора, рит-

мические чередования мотивов, наличие композиционного центра, роспись по канве. Рас-

сматривание павловопосадских платков.Проектирование (эскизы) декоративных украшений в 

городе: ажурные ограды, украшения фонарей, 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 

представлений. 

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) или в 

виде макета с использованием бумаги, картона, пенопласта и других подручных материалов. 

Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего города» (села) 

в виде коллективной работы (композиционная склейка-аппликация рисунков зданий и других 

элементов городского пространства, выполненных индивидуально). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и обсуждение иллю-

страций известных российских иллюстраторов детских книг. 

Восприятие объектов окружающего мира — архитектура, улицы города или села. Памятники 

архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), их значение в со-

временном мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге (обзор па-

мятников по выбору учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: Государствен-

ная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, 

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Экскурсии в мест-

ные художественные музеи и галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежные ху-

дожественные музеи (выбор музеев — за учителем). Осознание значимости и увлекательности 

посещения музеев; посещение знаменитого музея как событие; интерес к коллекции музея и 

искусству в целом. 

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назначению произведений 

в жизни людей. 
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Жанры в изобразительном искусстве — в живописи, графике, скульптуре — определяются 

предметом изображения; классификация и сравнение содержания произведений сходного 

сюжета (портреты, пейзажи и др.). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. 

Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазов-

ского и др. 

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, 

И. Е. Репина, В. А. Серова и др. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию ритмов 

расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы движения 

(собрались, разбежались, догоняют, улетают и т. д.). Вместо пятен (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 орнамен-

та, 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, фото-

графии и шрифта для создания плаката или поздравительной открытки. Редактирование фото-

графий в программе Picture Manager: изменение яркости, контраста, насыщенности цвета; об-

резка, поворот, отражение. Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и му-

зеи местные (по выбору учителя). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ п/п Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные 

(цифровые) обра-

зовательные ре-

сурсы 

всего кон-

троль-

ные ра-

боты 

прак-

тиче-

ские 

работы 

1.1. Модуль 1. Графика Поздравительная открытка. Открытка-
пожелание. Композиция открытки: совмещение текста (шрифта) и 

изображения. Рисунок открытки или аппликация. 

1 0 1 http://school- col-
lection.edu.ru/ 

1.2. Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по 
выбору). Рисунок буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение изоб-

ражения и текста. Расположение иллюстраций и текста на развороте 

книги. 

0.5 0 0,5 http://school- col-
lection.edu.ru/ 

1.3. Знакомство с творчеством некоторых известных отечественных иллю-
страторов детской книги (И. Я. Билибин, Е. И. Рачёв, Б. А. Дехтерёв, 

В. Г. Сутеев, Ю. А. Васнецов, В. А. Чижиков, Е. И. Чарушин, Л. В. 

Владимирский, Н. Г. Гольц — по выбору учителя и учащихся). 

0,25 0 0,25 http://school- col-
lection.edu.ru/ 

1.4. Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. 

Особенности композиции плаката. 

0.25 0 0,25 http://school- col-

lection.edu.ru/ 

1.5. Изображение лица человека. Строение: пропорции, взаиморасположе-
ние частей лица. 

0.5 0 0.5 http://school- col-
lection.edu.ru/ 

1.6. Эскиз маски для маскарада: изображение лица-маски персонажа с ярко 

выраженным характером. 

0.5 0 0.5 http://school- col-

lection.edu.ru/ 

Итого по модулю 1 3 

2.1. Модуль 2. Живопись Натюрморт из простых предметов с натуры или 

по представлению. Композиционный натюрморт. 

0.25 0 0.25 http://school- col-

lection.edu.ru/ 

2.2. Знакомство с жанром натюрморта в творчестве отечественных ху-

дожников (например, И. И. Машков, К. С. Петров-Водкин, К. А. 

Коровин, П. П. Кончаловский, М. С. Сарьян, В. Ф. Стожаров) и за-
падноевропейских художников (например, В. Ван Гог, А. Матисс, П. 

Сезанн). 

0.25 0 0.25 http://school- col-

lection.edu.ru/ 

2.3. «Натюрморт-автопортрет» из предметов, характеризующих лич-

ность ученика. 

0.5 0 0.5 http://school- col-

lection.edu.ru/ 

2.4. Пейзаж в живописи. Пейзаж, передающий состояния в природе. 

Выбрать для изображения время года, время дня, характер погоды и 

характер ландшафта (лес или поле, река или озеро). Показать в 
изображении состояние неба. 

1 0 1 http://school- col-

lection.edu.ru/ 
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2.5. Портрет человека (по памяти и по представлению, с опорой на нату-

ру). Выражение в портрете (автопортрете) характера человека, осо-

бенностей его личности; использование выразительных возможно-
стей композиционного размещения изображения в плоскости листа. 

Передача особенностей пропорций и мимики лица, характера цвето-

вого решения, сильного или мягкого контраста; включение в компо-
зицию дополнительных предметов. 

1 0 1 http://school- col-

lection.edu.ru/ 

2.6. Сюжетная композиция «В цирке» (по памяти и по представлению). 0.25 0 0,25 http://school- col-

lection.edu.ru/ 

2.7. Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций) для спектакля со 

сказочным сюжетом (сказка по выбору). 

0.25 0 0,25 http://school- col-

lection.edu.ru/ 

2.8. Тематическая композиция «Праздник в городе» (гуашь по цветной 

бумаге, возможно совмещение с наклейками в виде коллажа или 
аппликации). 

0.5 0 0,5 http://school- col-

lection.edu.ru/ 

Итого по модулю 2 4 

3.1. Модуль 3. Скульптура Лепка сказочного персонажа на основе сюжета 

известной сказки или создание этого персонажа в технике бумагопла-

стики. 

0,5 0 0,5 http://school- col-

lection.edu.ru/ 

3.2. Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, 

придание ей одушевлённого образа путём добавления деталей лепных 

или из бумаги, ниток или других материалов. 

0,5 0 0,5 http://school- col-

lection.edu.ru/ 

3.3. Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах 
скульптуры (по сюжету изображения). 

0,5 0 0,5 http://school- col-
lection.edu.ru/ 

3.4. Лепка эскиза парковой скульптуры (пластилин или глина). Выраже-

ние пластики движения в скульптуре. 

0,5 0 0,5 http://school- col-

lection.edu.ru/ 

Итого по модулю 3 2 

4.1. Модуль 4. Декоративно-прикладное искусство Приёмы исполнения 

орнаментов и эскизы украшения посуды из дерева и глины в традици-

ях народных художественных промыслов (Хохлома, Гжель) или в тра-
дициях промыслов других регионов (по выбору учителя). 

0,25 0 0,25 http://school- col-

lection.edu.ru/ 

4.2. Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание 

орнамента при помощи печаток или штампов. 

0,25 0 0,25 http://school- col-

lection.edu.ru/ 

4.3. Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асиммет-

рия построения композиции, статика и динамика узора, ритми-
ческие чередования мотивов, наличие композиционного центра, 

роспись по канве и др. Рассмотрение павловопосадских платков. 

0,5 0 0,5 http://school- col-

lection.edu.ru/ 

Итого по модулю 4 1 

5.1. Модуль 5. Архитектура Графические зарисовки карандашами ар-

хитектурных достопримечательностей своего города или села (по 

памяти или на основе наблюдений и фотографий). 

0,25 0 0,25 http://school- col-

lection.edu.ru/ 

5.2. Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппли-

кация, коллаж) или в пространственном макете (использование бума-

ги, картона, пенопласта и других подручных материалов). 

0,25 0 0,25 http://school- col-

lection.edu.ru/ 

5.3. Дизайн в городе. 0,125 0 0.125 http://school- col-

lection.edu.ru/ 

5.4. Проектирование (эскизы) малых архитектурных форм в городе (ажур-
ные ограды, фонари, остановки транспорта, скамейки, киоски, беседки 

и др.). 

0.125 0 0.125 http://school- col-
lection.edu.ru/ 

5.5. Дизайн транспортных средств. 0.5 0 0.5 http://school- col-

lection.edu.ru/ 

5.6. Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 0.5 0 0.5 http://school- col-

lection.edu.ru/ 

5.7. Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Об-

раз моего города» (села) в виде коллективной работы (композицион-

ная склейка-аппликация рисунков зданий и других элементов город-
ского пространства, выполненных индивидуально). 

0,25 0 0,25 http://school- col-

lection.edu.ru/ 

Итого по модулю 5 2 

6.1. Модуль 6. Восприятие произведений искусства Иллюстрации в дет-
ских книгах и дизайн детской книги. 

0,25 0 0,25 http://school- col-
lection.edu.ru/ 
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6.2. Наблюдение окружающего мира по теме «Архитектура, улицы моего 

города». Памятники архитектуры и архитектурные достопримеча-

тельности (по выбору учителя), их значение в современном мире. 

0.25 0 0.25 http://school- col-

lection.edu.ru/ 

6.3. Виртуальное путешествие: памятники архитектуры Москвы и Санкт-

Петербурга (обзор памятников по выбору учителя). 

0.5 0 0.5 http://school- col-

lection.edu.ru/ 

6.4. Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по 

назначению произведений в жизни людей. 

0.125 0 0,125 http://school- col-

lection.edu.ru/ 

6.5. Жанры в изобразительном искусстве — живописи, графике, скульпту-

ре — определяются предметом изображения и служат для классифи-

кации и сравнения 
содержания произведений сходного сюжета (портреты, пейзажи и 

др.). 

0,125 0 0,125 http://school- col-

lection.edu.ru/ 

6.6. Представления о произведениях крупнейших отечественных худож-

ников-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, 
В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского (и других по вы-

бору учителя). 

0.125 0 0.125 http://school- col-

lection.edu.ru/ 

6.7. Представления о произведениях крупнейших отечественных портре-

тистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова (и других по выбо-

ру учителя). 

0.125 0 0.125 http://school- col-

lection.edu.ru/ 

6.8. Художественные музеи. Виртуальные (интерактивные) путешествия в 

художественные музеи: Государственную Третьяковскую галерею, 

Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Госу-
дарственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 

Экскурсии в местные художественные музеи и галереи. 

Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежные художественные 
музеи (выбор музеев — за учителем). 

0.25 0 0.25 http://school- col-

lection.edu.ru/ 

6.9. Осознание значимости и увлекательности посещения музеев; посеще-
ние знаменитого музея как событие; интерес к коллекции музея и 

искусству в целом. 

0.25 0 0.25 http://school- col-
lection.edu.ru/ 

Итого по модулю 6 2 

7.1. Модуль 7. Азбука цифровой графики Построение в графическом 

редакторе различных по эмоциональному восприятию ритмов рас-

положения пятен на плоскости: покой (статика), разные направле-
ния и ритмы движения (собрались, разбежались, догоняют, улетают 

и т. д.). Вместо пятен (геометрических фигур) могут быть простые 

силуэты машинок, птичек, облаков и др. 

0,5 0 0,5 http://school- col-

lection.edu.ru/ 

7.2. В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (пат-
терна), его копирование, многократное повторение, в том числе с по-

воротами 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 http://school- col-
lection.edu.ru/ 

7.3. Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или в другом 

графическом редакторе). 

0.5 0 0.5 http://school- col-

lection.edu.ru/ 

7.4. Совмещение с помощью графического редактора векторного изобра-

жения, фотографии и шрифта для создания плаката или поздравитель-
ной открытки. 

0.5 0 0.5 http://school- col-

lection.edu.ru/ 

7.5. Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение 

яркости, контраста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, отраже-

ние. 

0,5 0 0,5 http://school- col-

lection.edu.ru/ 

7.6. Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи 
местные (по выбору учителя). 

0,5 0 0,5 http://school- col-
lection.edu.ru/ 

Итого по модулю  3 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 17 0 17 

 

4 класс 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС начального 

образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к российским 

традиционным духовным ценностям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных ре-

зультатов: уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные по-

зиции и социально значимые личностные качества; 
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духовно-нравственное развитие обучающихся; 

мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в соци-

ально- значимой деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; 

интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности 

и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству 

своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания 

традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-

прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в де-

кларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной деятель-

ности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к 

жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям 

отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенно-

стей жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные 

творческие работы создают условия для разных форм художественно-творческой деятель-

ности, способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной ответ-

ственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучаю-

щегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-

нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего 

мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия 

искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творче-

ских способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена 

общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально значи-

мых 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 понима-

нию, 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 восприя-

тия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятель-

ности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий 

культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения 

природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств способ-

ствует 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, прак-

тического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая 

инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудни-

чать с одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу — обяза-

тельные требования к определённым заданиям по программе. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основани-

ям; находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм 

и предметов; сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, кон-

струкции; 

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между со-

бой; обобщать форму составной конструкции; 
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выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении (визуаль-

ном образе) на установленных основаниях; 

абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и плоскостных 

объектах; выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной 

среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выразитель-

ных свойств различных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения 

художественных заданий; 

проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных 

установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и 

продуктов детского художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния 

природы, предметного мира человека, городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно- 

пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным 

установкам по результатам проведённого наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных 

композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жиз-

ни людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве инстру-

мента анализа содержания произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые 

электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представлен-

ную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять её в 

различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные ху-

дожественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и 

квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зри-

тель), между поколениями, между народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, 

сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно отстаи-

вая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов 

в процессе совместной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или исследо-

вательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания 

и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, пони-

мать намерения и переживания свои и других людей; 
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взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совмест-

ной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять поруче-

ния, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей дея-

тельности в процессе достижения результата. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного построе-

ния содержания в соответствии с Приложением № 8 к Федеральному государственному обра-

зовательному стандарту начального общего образования, утверждённому приказом Мини-

стерства просвещения Российской Федерации. 

Модуль «Графика» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей практиче-

ской творческой деятельности. 

Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения отдельных ча-

стей фигуры и учиться применять эти знания в своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление о кра-

соте человека в разных культурах; применять эти знания в изображении персонажей сказаний 

и легенд или просто представителей народов разных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

Модуль «Живопись» 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, пей-

заж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ жен-

щины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого человека, дет-

ского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из выбранной куль-

турной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский го-

род». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно (ап-

пликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского народно-

го праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых выражается обоб-

щённый образ национальной культуры. 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллективной раз-

работке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется после освоения со-

бранного материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных народов 

или исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов); показать в рисун-

ках традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предметов быта 

у разных народов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мотивы и 

символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке, де-

коре головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских убо-

ров, 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 своеобрази-
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ем одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура» 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их связи 

с окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного жилого дома — и 

надворных построек; уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы; понимать 

и уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным значением тех 

же деталей: единство красоты и пользы. 

Иметь представления о конструктивных особенностях переносного жилища — юрты. 

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменного 

древнерусского храма; знать примеры наиболее значительных древнерусских соборов и где 

они находятся; иметь представление о красоте и конструктивных особенностях памятников 

русского деревянного зодчества. 

Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурном 

устройстве и жизни в нём людей. 

Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его изобразить; иметь 

общее, целостное образное представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, характерных 

для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, буддийская паго-

да, мусульманская мечеть; уметь изображать их. 

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных людей сохране-

ния архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русской оте-

чественной культуры (произведения В. М. Васнецова, А. М. Васнецова, Б. М. 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 учётом местных ар-

хитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского деревянного 

зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм Покро-

ва на Нерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому скульптора 

И. П. Мартоса в Москве. 

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей 

и уметь объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Мо-

гила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской 

битвы» на Мамаевом кургане; 

«Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке; Пискарёвский мемориал в Санкт-

Петербурге и другие по выбору учителя); знать о правилах поведения при посещении ме-

мориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в 

культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе Древнего Востока; 

уметь обсуждать эти произведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции готиче-

ских (романских) соборов; знать особенности архитектурного устройства мусульманских ме-

четей; иметь представление об архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, 

Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических изображений 

и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии горизонта и точки 

схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные варианты 
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его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома на ос-

нове избы и традициями и её украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с помощью 

инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе разнообразные модели 

юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фи-

гур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с 

закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом; готический или романский собор; 

пагода; мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью геометрических 

фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, двигая части фигуры 

(при соответствующих технических условиях создать анимацию схематического движения че-

ловека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном редакторе 

GIF- анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам изучае-

мого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе собствен-

ных фотографий и фотографий своих рисунков; делать шрифтовые надписи наиболее важ-

ных определений, названий, положений, которые надо помнить и знать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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 наро-

дов. Изображение города — тематическая графическая композиция; использование каран-

даша, мелков, 

фломастеров (смешанная техника). 

Модуль «Живопись» 

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций (горный, степ-

ной, среднерусский ландшафт). 

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным содержани-

ем: женский или мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, портрет пожилого 

человека, детский портрет или автопортрет, портрет персонажа по представлению (из вы-

бранной культурной эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-аппликации из 

индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников народов мира или 

в качестве иллюстраций к сказкам и легендам. 

Модуль «Скульптура» 

Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными комплексами. 

Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или глиной. Выражение 

значительности, трагизма и победительной силы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению предмета, в 

художественной обработке которого он применяется. Особенности символов и изобрази-

тельных мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, одеж-

де, предметах быта и др. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, украше-

ние наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и др. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, камен-

ная резьба, росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в его деко-
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ре. Головные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь украшения ко-

стюма мужчины с родом его занятий. 

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. Своеобразие одежды разных эпох 

и культур. 

Модуль «Архитектура» 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: дома из де-

рева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом); изображение традиционных жи-

лищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или изображение 

на плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного декора. Понимание тесной 

связи красоты и пользы, функционального и декоративного в архитектуре традиционного 

жилого деревянного дома. Разные виды изб и надворных построек. 

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, купол. 

Роль собора в организации жизни древнего города, собор как архитектурная доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. Изображение ти-

пичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или романский собор, мечеть, 

пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. Крепост-

ные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в организации города, 

жизнь в городе. 

Понимание значения для современных людей сохранения культурного наследия. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. Васнецова, В. И. Сурикова, К. А. Ко-

ровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина на темы истории и традиций рус-

ской отечественной культуры. 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, 

Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Новгородский дети-

нец, Псковский кром, Казанский кремль (и другие с учётом местных архитектурных ком-

плексов, в том числе монастырских). Памятники русского деревянного зодчества. Архитек-

турный комплекс на острове Кижи. 

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитектурных, декора-

тивных и изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других культур 

Древнего мира. 

Архитектурные памятники Западной Европы Средних веков и эпохи Возрождения. Про-

изведения предметно-пространственной культуры, составляющие истоки, основания наци-

ональных культур в современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. П. 

Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; па-

мятник-ансамбль 

«Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (и другие по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной перспективы: 

изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и то-

нальных изменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкции 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 учётом местных традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкций храмовых зданий разных культур: каменный православный собор, готический или 

романский собор, пагода, мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на линейной ос-

нове пропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения. Создание анимации 

схематического движения человека (при соответствующих технических условиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движения фигурки в 
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виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое повторяющееся движение своего 

рисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, декора-

тивного и изобразительного искусства выбранной эпохи или национальной культуры. 

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (циф-

ровые) образова-

тельные ресурсы всего кон-

троль-

ные 

работы 

прак-

тиче-

ские 

рабо-

ты 

Модуль 1. Графика 

1.1. Освоение правил линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера 

изображения по мере удаления от первого плана, смягчение цветового и 
тонального контрастов. 

0.5 0 0,25  

1.2. Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей 

фигуры, передача движения фигуры в плоскости листа: бег, ходьба, сидящая 

и стоящая фигура. 

0.5 0 0,25  

1.3. Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний 

разных народов. 

0.5 0 0,25  

1.4. Изображение города — тематическая графическая композиция; использова-

ние карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника). 

0.5 0 0,25  

Итого по модулю 1 2   

Модуль 2. Живопись 

2.1. Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных компози-

ций (горный, степной, среднерусский ландшафт). 

  

0.5 0 0,5  

2.2. Изображение красоты человека в традициях русской культуры. 0.5 0 0,5  

2.3. Изображение национального образа человека и его одежды в разных культу-
рах. 

0.25 0 0,25  

2.4. Портретные изображения человека по представлению и наблюдению 

с разным содержанием: женский или мужской портрет, двойной портрет 
матери и ребёнка, портрет пожилого человека, детский портрет или авто-

портрет, портрет персонажа по представлению (из выбранной культурной 

эпохи). 

0.25 0 0,25  

2.5. Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-
аппликации из индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы 

праздников народов мира или в качестве иллюстраций к сказкам и легендам. 

0.5 0 0,5  

Итого по модулю 2 2  

Модуль 3. Скульптура 

3.1. Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными ком-
плексами. 

05. 0 0,5  

3.2. Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или 

глиной. Выражение значительности, трагизма и победительной сил. 

0.5 0 0,5  

Итого по модулю 3 1  

Модуль 4. Декоративно-прикладное искусство 

4.1. Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению 
предмета, в художественной обработке которого он применяется. Особенно-

сти символов и изобразительных мотивов в орнаментах разных народов. 

Орнаменты в архитектуре, на тканях, одежде, предметах быта и др. 

0.5 0 0,5  

4.2. Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и 
роспись, украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор 

головных уборов и др. 

0.5 0 0,5  
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4.3. Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской 
культуры, каменная резьба, роспись стен, изразцы. 

0.5 0 0,5  

4.4. Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и 

обереги в его декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды раз-

ных сословий, связь украшения костюма мужчины с родом его занятий. 

0.25 0 0,25  

4.5. Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. Своеобразие 
одежды разных эпох и культур. 

0.25 0 0,25  

Итого по модулю 4 2  

Модуль 5. Архитектура  

5.1. Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей при-

родой: дома из дерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом); 
изображение традиционных жилищ. 

0.5 0 0,5  

5.2. Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги 

или изображение на плоскости в технике аппликации её фасада и традици-

онного декора. Понимание тесной связи красоты и пользы, функционального 

и декоративного в архитектуре традиционного жилого деревянного дома. 

Разные виды изб и надворных построек. 

0.5 0 0,5  

5.3. Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, 
глава, купол. Роль собора в организации жизни древнего города, собор как 

архитектурная доминанта. 

0.5 0 0,5  

5.4. Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. 

Изображение типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готиче-
ский или романский собор, мечеть, пагода. 

0.5 0 0,5  

5.5. Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского 

города. Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и 
мудрость в организации города, жизнь в городе. 

0.5 0 0,5  

5.6. Понимание значения для современных людей сохранения культурного 

наследия. 

0.5 0 0,5  

Итого по модулю 5 3  

Модуль 6. Восприятие произведений искусства 

6.1. Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. Васнецова, В. И. 
Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Били-

бина на темы истории и традиций русской отечественной культуры. 

0.5 0   

6.2. Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да 

Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя). 

0.5 0 0,5  

6.3. Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Нов-
городский детинец, Псковский кром, Казанский кремль (и другие с учётом 

местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских). Памятники 

русского деревянного зодчества. Архитектурный комплекс на острове Кижи. 

0.5 0 0  

6.4. Художественная культура разных эпох и народов. Представления 

об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях 

в культуре Древней Греции, других культур Древнего мира. Архитектурные 
памятники Западной Европы Средних веков и эпохи Возрождения. Произве-

дения предметно-пространственной культуры, составляющие истоки, осно-

вания национальных культур в современном мире. 

0.25 0 0,25  

6.5. Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому 
скульптора И. П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Не-

известного Солдата в Москве; памятник-ансамбль героям Сталинградской 

битвы «Мамаев курган» (и другие по выбору учителя). 

0.25 0 0,25  

Итого по модулю 6 2  

Модуль 7. Азбука цифровой графики 

7.1. Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной 

перспективы: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных 

сокращений, цветовых и тональных изменений. 

0.5 0 0,5  

7.2. Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геомет-
рических фигур конструкции традиционного крестьянского деревянного 

дома (избы) и различных вариантов его устройства. Моделирование кон-

струкции разных видов традиционных жилищ разных народов (юрта, кар-
касный дом и др., в том числе с учётом местных традиций). 

0.5 0 0,5  
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7.3. Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геомет-
рических фигур конструкций храмовых зданий разных культур: каменный 

православный собор, готический или романский собор, пагода, мечеть. 

0.5 0 0,5  

7.4. Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или 

на линейной основе пропорций фигуры человека, изображение различных 
фаз движения. Создание анимации схематического движения человека (при 

соответствующих технических условиях). 

0.5 0 0,5  

7.5. Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы 

движения фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить про-
стое повторяющееся движение своего рисунка. 

0.5 0 0,5  

7.6. Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архи-

тектуры, декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или 
национальной культуры. 

0.5 0 0,5  

7.7. Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мир. 1 0 0  

Итого по модулю 7 4  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 16+1резерв 0  13   

• МУЗЫКА 

1 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаи-

модействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и 

предметных. 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального обще-

го 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; стремле-

ние к самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной 

картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия: 

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 возмож-

ностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в 



224  

учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению 

профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельно-

сти. 

Экологического воспитания: 

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

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, форми-

руемые 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 определён-
ному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать пред-

ложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, 

исполнительские составы и др.); 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музы-

кального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на осно-

ве предложенного учителем алгоритма; 

- выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для реше-

ния учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприя-

тия 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 музы-

кально- исполнительских навыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражне-

ний, планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совмест-

ного  музицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выби-

рать 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-

ведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового экспе-

римента, 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 её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) обу-

чающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии 

с учебной задачей; 

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учите-

лем алгоритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
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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; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументиро-

ванно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать уст-

ные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); готовить небольшие пуб-

личные 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 индивидуаль-

ной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы взаи-

модействия при решении поставленной задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом уча-

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

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её дости-

жению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной рабо-

ты; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

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

выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраи-

вать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать свои 

учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоциональ-

ного душевного равновесия и т. д.). 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся 

основ 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 «Музы-

ка»: 

с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных ин-

струментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, концертном 

зале; 
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сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать му-

зыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументировать 

свой выбор; 

имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в 

различных смежных видах искусства; 

с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; стремятся 

к расширению своего музыкального кругозора. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппи-

рованы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений: 

Модуль «Музыка в жизни человека»: 

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять 

песни, посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной при-

роды, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать 

обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с 

движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрас-

ное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических 

потребностей. 

Модуль «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; группи-

ровать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, 

ударные, струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к компози-

торскому или народному творчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов 

— народных и академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении 

народной песни; исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без 

сопровождения; участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструменталь-

ной, танцевальной) на 

основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль «Музыкальная грамота»: 

классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, 

низкие, высокие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мело-

дия, 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, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; исполнять и созда-

вать различные ритмические рисунки; 

исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль «Классическая музыка»: 

различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, 

исполнительский состав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычле-

нять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композито-

ров-классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфониче-

ские, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 
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исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-

классиков; воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать 

эмоции и чувства, 

вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от музы-

кального 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 «Духовная музыка»: 

определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, харак-

теризовать её жизненное предназначение; 

исполнять доступные образцы духовной музыки; 

уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки 

Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной религи-

озной традиции). 

Модуль «Музыка народов мира»: 

различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки дру-

гих стран; определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к груп-

пам духовых, 

струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в 

сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных 

традиций и жанров); 

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), 

вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

Модуль «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, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, 

художник и др. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

Красота и вдохновение. 

Стремление человека к красоте Особое состояние — вдохновение. Музыка — возмож-

ность вместе переживать вдохновение, наслаждаться красотой. Музыкальное единство людей 

— хор, хоровод. 

Музыкальные пейзажи. 

Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, лю-

бующегося природой. Музыка — выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, 

которые трудно передать словами. 

Музыкальные портреты. 

Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру речи. 

«Портреты», выраженные в музыкальных интонациях. 

Какой же праздник без музыки? 

Музыка, создающая настроение праздника. Музыка в цирке, на уличном шествии, спор-

тивном празднике. 

Музыка на войне, музыка о войне. 

Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, 

тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы и т. д.) 
Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ» 
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Край, в котором ты живёшь. 

Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные инструменты 

Русский фольклор. 

Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и др.). Детский фольклор 

(игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки) 

Русские народные музыкальные инструменты. 

Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, лож-

ки). Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. 

Сказки, мифы и легенды 

Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Эпос народов России2. 

Сказки и легенды о музыке и музыкантах 
Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» 

Весь мир звучит. 

Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость, длительность, 

тембр. 

Звукоряд. 

Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы 

Ритм. 

Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, тактовая черта 

Ритмический рисунок. 

Длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. Ритмические рисунки. Ритми-

ческая партитура. 

Высота звуков. 

Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на клавиатуре. Знаки альтера-

ции.(диезы, бемоли, бекары). 
Модуль "КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА" 

Композиторы — детям. 

Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. Понятие  

жанра. Песня, танец, марш 

Оркестр. 

Оркестр — большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, репетиция. Жанр 

концерта — музыкальное соревнование солиста с оркестром. 

Музыкальные инструменты. Фортепиано. 

Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, «секрет» названия инструмента 

(форте + пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, синтезатор). 

Музыкальные инструменты. Флейта. 

Предки современной флейты. Легенда о нимфе Сиринкс. Музыка для флейты соло, 

флейты в сопровождении фортепиано, оркестра. 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. 

Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие 

скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты. 
Модуль "ДУХОВНАЯ МУЗЫКА" 

Песни верующих. 

Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в творчестве 

композиторов- классиков. 
Модуль "МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА" 

Музыка наших соседей. 

Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, Прибалтики (песни, танцы, 

обычаи, музыкальные инструменты). 
Модуль "МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО" 

Музыкальная сказка на сцене, на экране. 

Характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ п/п Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные 
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всего контрольны

е работы 

практичес

кие работы 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

  Модуль 1. Музыка в жизни человека 

1.1. Красота 

и вдохновение 

0.5 0 0.5 Электронное 

приложение к 
учебнику. 

1.2. Музыкальные пейзажи 0.5 0 0.5  

Итого по модулю 1  

Модуль 2. Народная музыка России 

2.1. Русский фольклор 0.5 0 0.5  

2.2. Русские народные музыкальные инструменты 0.5 0 0.5  

2.3. Сказки, мифы и легенды 1 0 1  

Итого по модулю 2  

Модуль 3. Музыкальная грамота 

3.1. Весь мир звучит 0.5 0 0.5  

3.2. Звукоряд 0.5 0 0.5  

3.3. Ритм 0.5 0 0.5  

3.4. Ритмический рисунок 0.5 0 0.5  

Итого по модулю 2  

Модуль 4. Классическая музыка 

4.1. Композиторы — детям 1 0 1  

4.2. Оркестр 0.5 0 0.5  

4.3. Музыкальные инструменты. Фортепиано. 0.5 0 0.5  

Итого по модулю 2  

Модуль 5. Духовная музыка 

5.1. Песни верующих 1 0 1  

Итого по модулю 1  

Модуль 6. Народная музыка России 

6.1. Край, в котором ты живёшь 0.5 0 0.5  

6.2. Русский фольклор 0.5 0 0.5  

Итого по модулю 1  

Модуль 7. Музыка в жизни  человека  

7.1. Музыкальные пейзажи 0.5 0 0.5  

7.2. Музыкальные портреты 0.5 0 0.5  

7.3. Какой же праздник без музыки? 0.5 0 0.5  

7.4. Музыка на войне, музыка о войне 0.5 0 0.5  

Итого по модулю 2  

Модуль 8. Музыкальная грамота 

8.1. Высота звуков 1 0 1  

Итого по модулю 1 

Модуль 9. Музыка народов мира 

9.1. Музыка наших соседей 1 0 1  

Итого по модулю 1  

Модуль 10. Классическая музыка 

10.1. Композиторы - детям 1 0 1  

10.2. Музыкальные инструменты. Фортепиано. 0.5 0 0.5  

10.3. Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель 0.5 0 0.5  

Итого по модулю 2  

Модуль 11. Музыка театра и кино 

11.1. Музыкальная сказка на сцене, на экране 1 1 1  

Итого по модулю 1  

Резерв 1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 17 1 17  

2 класс 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаимодей-

ствие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и предмет-

ных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего об-

разования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и вне-

урочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться си-

стемой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его ис-

полнения, 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 сво-

его и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление 

к самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной кар-

тины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и само-

стоятельность 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 возмож-

ностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению профес-

сий 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; устанавливать 

основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определённому 

признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, исполни-

тельские составы и др.);находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлени-
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ях музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом 

на основе предложенного учителем алгоритма; 

- выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учеб-

ной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и ис-

полнения, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и жела-

тельным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных музыкаль-

но-исполнительских навыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, 

планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного 

музицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

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

бенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями (часть — 

целое, причина — следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов прове-

дённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового экспери-

мента, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений 

в различных условиях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, пред-

ставленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) обучаю-

щихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем 

алгоритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять эмо-

ционально-образное содержание музыкального высказывания; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
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Совместная деятельность (сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного вос-

приятия, исполнения музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы взаимо-

действия при решении поставленной задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

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

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

лять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

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

выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает форми-

рование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков 

личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального ду-

шевного равновесия и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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 инстру-

ментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, концертном за-

ле; 

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать музы-

кальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументировать 

свой выбор; 

имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в 

различных смежных видах искусства; 

с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы 

по учебным модулям и должны отражать сформированность умений: 

Модуль «Музыка в жизни человека»: 

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, 

посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, 

выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать обоб-

щённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с движе-

нием), декламационность, эпос (связь со словом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в 

окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических по-

требностей. 
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Модуль  «Народная музыка России»: 

определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному 

фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, 

ударные, струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композиторско-

му или народному творчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов — 

народных и академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной 

песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопровожде-

ния; 

участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, танцеваль-

ной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль  «Музыкальная грамота»: 

классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низ-

кие, 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 раз-

личия музыкальных и речевых интонаций; 

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкаль-

ные формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль «Классическая музыка»: 

различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, ис-

полнительский состав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и 

называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-

классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, во-

кальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-

классиков; 

воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и 

чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от музы-

кального восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания му-

зыкального образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе 

сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль «Духовная музыка»: 

определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характери-

зовать её жизненное предназначение; 

исполнять доступные образцы духовной музыки; 

уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Рус-

ской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной религиозной 

традиции). 

Модуль «Музыка театра и кино»: 

определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперет-

та, мюзикл); 
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различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), узнавать 

на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человече-

ских 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, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, 

художник и др. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

Музыкальные пейзажи 

Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, любую-

щегося природой. Музыка — выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, кото-

рые трудно передать словами 

Музыкальные портреты 

Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру речи. «Порт-

реты», выраженные в музыкальных интонациях 

Танцы, игры и веселье 

Музыка — игра звуками. Танец — искусство и радость движения. Примеры популярных 

танцев 

Главный музыкальный символ 

Гимн России — главный музыкальный символ нашей страны. Традиции исполнения Гимна 

России. Другие гимны 

Искусство времени 

Музыка — временно́е искусство. Погружение в поток музыкального звучания. Музыкаль-

ные образы движения, изменения и развития 

 

Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» 

Мелодия 

Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, скачки. Мелодиче-

ский рисунок. 

Сопровождение 

Аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, проигрыш. 

Песня 

Куплетная форма. Запев, припев. 

Тональность. Гамма 

Тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и минорные тональности (до 2—3 знаков 

при ключе) 

Интервалы 

Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта, квинта, сек-

ста, октава. Диссонансы: секунда, септима 

Вариации 

Варьирование как принцип развития. Тема. Вариации. 

Музыкальный язык 

Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо и др.). Штрихи (стаккато, ле-

гато, акцент и др.) 

Лад 

Понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. Краска звучания. Ступеневый состав 

 

Модуль «КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 

Композиторы — детям. 

Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. Понятие 

жанра. Песня, танец, марш. 

Музыкальные инструменты. Фортепиано. 



235  

Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, «секрет» названия инструмента (форте 

+ пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, синтезатор) 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. 

Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие скри-

пичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты. 

Программная музыка. 

Программная музыка. Программное название, известный сюжет, литературный эпиграф. 

Симфоническая музыка 

Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. Симфония, симфоническая карти-

на. 

Европейские композиторы-классики 

Творчество выдающихся зарубежных композиторов. 

Русские композиторы-классики 

Творчество выдающихся отечественных композиторов. 

Мастерство исполнителя 

Творчество выдающихся исполнителей — певцов, инструменталистов, дирижёров. Консер-

ватория, филармония, Конкурс имени П. И. Чайковского 

 

Модуль «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА» 

Звучание храма 

Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). Звонарские приговорки. Коло-

кольность в музыке русских композиторов 

Песни верующих 

Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в творчестве компо-

зиторов-классиков 

 

Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ» 

Русский фольклор 

Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и др.). Детский фольклор (иг-

ровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки) 

Русские народные музыкальные инструменты 

Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). 

Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии 

Народные праздники 

Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — на примере одного или нескольких 

народных праздников 

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов 

Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. Народные жанры, 

интонации как основа для композиторского творчества 

 

Модуль «МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО» 

Музыкальная сказка на сцене, на экране 

Характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль 

Театр оперы и балета 

Особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, хор, оркестр, дирижёр в му-

зыкальном спектакле 

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля 

Ария, хор, сцена, увертюра — оркестровое вступление. Отдельные номера из опер русских 

и зарубежных композиторов 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
 

Наименование разделов и тем программы 
Количество часов   

Электронные 
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всего  контрольные 

работы 
практические 

работы 
(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1.1. Музыкальные пейзажи 0.5 0 0 Электронное 

приложение к 

учебнику 

1.2. Музыкальные портреты 0.5 0 0 
 

1.3. Танцы, игры и веселье 0.5 0 0  

1.4. Главный музыкальный символ 0.5 0 0  

Итого по модулю 2 

2.1. Мелодия 0.5 0 0  

2.2. Сопровождение 0.5 0 0  

2.3. Песня 0.5 0 0  

2.4. Тональность. Гамма 0.5 0 0  

Итого по модулю 2 

03.1. Композиторы — детям 1 0 0  

3.2. Музыкальные инструменты. Фортепиано. 0.5 0 0  

3.3. Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель 0.5 0 0  

Итого по модулю 2  

4.1. Звучание храма 0.5 0 0  

4.2. Песни верующих 0.5 0 0  

Итого по модулю 1  

5.1. Интервалы 1 0 0 
 

Итого по модулю 1  

6.1. Русский фольклор 0.5 0 0  

6.2. Русские народные музыкальные инструменты 0.5 0 0  

6.3. Народные праздники 0.5 0 0  

6.4. Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов 0.5 0 0  

Итого по модулю 2  

7.1. Вариации 1 0 0 
 

Итого по модулю 1  

8.1. Музыкальная сказка на сцене, на экране 0.25 0 0  

8.2. Театр оперы и балета 0.25 0 0  

8.3. Опера. Главные герои и номера оперного спектакля 0.5 0 0  

Итого по модулю 1  

9.1. Программная музыка 0.5 0 0  

9.2. Симфоническая музыка 0.5 0 0  

Итого по модулю 1  

10.1. Музыкальный язык 0.5 0 0  

10.2. Лад 0.5 0 0  

Итого по модулю 1  

11.1. Композиторы — детям 0.5 0 0  
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11.2. Европейские композиторы-классики 0.5 0 0  

11.3. Русские композиторы-классики 0.5 0 0  

11.4. Мастерство исполнителя 0.5 0 0  

Итого по модулю 2  

12.1. Искусство времени 1 0 0 
 

Итого по модулю 1 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 17 0 0 

 
3 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
                                    
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального обще-

го  

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 свое-

го и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. 

 Ценности научного познания:  

 первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной кар-

тины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и само-

стоятельность в познании. 

 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благопо-

лучия:  

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

жающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, задействован-

ным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, 

голос); профилактика умственного и физического утомления с использованием возможностей 

музыкотерапии. 

 Трудового воспитания:  

 установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению профес-

сий 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: 
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Базовые логические действия: 

 - сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавливать 

основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определённому 

призна - определять существенный признак для классификации, классифицировать предложен-

ные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, ис-

полнительские составы и др.);находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 

явлениях музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным мате-

риалом на основе  

предложенного учителем алгоритма; 

 - выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учеб-

ной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

 - устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и ис-

полнения, делать выводы. 

 Базовые исследовательские действия:  

 на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и жела-

тельным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных музыкаль-

но- 

исполнительских навыков;  

 с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, 

планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного 

музицирования;  

 сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);  

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

бенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями (часть — 

целое,  

причина — следствие);  

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведён-

ного наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового эксперимен-

та,  

классификации, сравнения, исследования);  

 прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений 

в различных условиях. 

 Работа с информацией:  

 выбирать источник получения информации;  

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представ-

ленную в явном виде;  

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки;  

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) обучаю-

щихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет;  

 анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с 

учебной задачей;  

 анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем 

алгоритму;  

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 2. Овладение универсальными коммуникативными действиями  

 Невербальная коммуникация:  

 воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять  

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания;  

 выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе);  

 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. 
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 Вербальная коммуникация: 

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

условиями общения в знакомой среде;  

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии;  

 признавать возможность существования разных точек зрения;  

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение;  

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

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

 готовить небольшие публичные выступления;  

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

 Совместная деятельность (сотрудничество):  

 стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного вос-

приятия, исполнения музыки;  

 переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной ра-

боты при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы взаимодей-

ствия при решении поставленной задачи;  

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  

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

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

лять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

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

 выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями  

Самоорганизация:  

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль:  

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать свои учебные 

действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает форми-

рование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков 

личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального ду-

шевного равновесия и т. д.). 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ 

музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребно-

сти в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении к 

музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 

с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных ин-

струментах,умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, концерт-

ном зале;  

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей;  

осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать му-

зыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументировать 

свой выбор;  имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой дея-

тельности 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 «Музыка в жизни человека»:  
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 исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, 

посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, 

выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения;  

 воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать обоб-

щённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с движе-

нием), декламационность, эпос (связь со словом);  

 осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в 

окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических  

потребностей. 

 Модуль  «Народная музыка России»:  

 определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному 

фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России;  

 определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты;  

 группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, 

ударные, струнные;  

 определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композиторско-

му или народному творчеству;  

 различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов — 

народных и академических;  

 создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной 

песни;  

 исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопровожде-

ния;  

 участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, танцеваль-

ной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

 Модуль  «Музыкальная грамота»:  

 классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низ-

кие, 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 раз-

личия музыкальных и речевых интонаций;  

 различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование;  

 понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные 

формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации;  

 ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

исполнять и создавать различные ритмические рисунки; исполнять песни с простым мелоди-

ческим рисунком. 

 Модуль «Классическая музыка»:  

 различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение,  

исполнительский состав;  

 различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и 

называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-

классиков;  

 различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, во-

кальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры;  

 исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-

классиков;  

 воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и 

чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от музы-

кального восприятия;  

 характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания  

музыкального образа;  

 соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе 

сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

 Модуль «Духовная музыка»:  
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 определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характери-

зовать её жизненное предназначение;  

 исполнять доступные образцы духовной музыки;  

 уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Рус-

ской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной религиозной 

традиции). 

 Модуль «Музыка театра и кино»:  

 определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, 

мюзикл);  

 различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), узнавать 

на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов;  

 различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человече-

ских 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, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, 

художник и др. 

 Модуль «Современная музыкальная культура»:  

 иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться к  

расширению музыкального кругозора;  

 различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, исполнитель-

ского стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе эстрады, мюзикла, 

джаза и др.);  

 анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной ха-

рактер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-выразительными средства-

ми при исполнении;  

 исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру звука. 
способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к  
музицированию. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются:  
1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в искусстве. 

 2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия с приро-

дой, обществом, самим собой через доступные формы музицирования. 
3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приобщение к общечелове-

ческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт эмоционального переживания. 
4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и регулятивными универ-

сальными учебными действиями. Развитие ассоциативного мышления и продуктивного воображения. 
 5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического  
музицирования. Введение ребёнка в искусство через разнообразие видов музыкальной деятельности, в том числе:  
 а) Слушание (воспитание грамотного слушателя);  
 б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах);  
 в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки);  
 г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное моделирование и др.);  д) Ис-

следовательские и творческие проекты. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

 Музыкальные пейзажи  

 Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, любую-

щегося природой. Музыка — выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, кото-

рые трудно передать словами  

 Музыкальные портреты  

 Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру речи. «Порт-

реты», выраженные в музыкальных интонациях  

 Музыка на войне, музыка о войне  

 Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, тембры 

(призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы и т. д.) 
 Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» 
 Музыкальный язык  

 Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо и др.). Штрихи (стаккато, ле-

гато, акцент и др.)  
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 Дополнительные обозначения в нотах  

 Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги)  

 Ритмические рисунки в размере 6/8  

 Размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. Пунктирный ритм  

 Размер  

 Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4 
 Модуль «КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 
 Вокальная музыка  

 Человеческий голос — самый совершенный инструмент. Бережное отношение к своему го-

лосу.  Известные певцы. Жанры вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. 

Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. 

Композиторы — детям  

Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. Понятие жан-

ра.Песня, танец, марш  

 Программная музыка 

 Программная музыка. Программное название, известный сюжет, литературный эпиграф 

  

Оркестр  

 Оркестр — большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, репетиция. Жанр концерта 

—музыкальное соревнование солиста с оркестром  

 Музыкальные инструменты. Флейта  

 Предки современной флейты. Легенда о нимфе Сиринкс. Музыка для флейты соло, флейты в 

сопровождении фортепиано, оркестра  

 Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель  

 Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие скри-

пичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты  

 Русские композиторы-классики  

 Творчество выдающихся отечественных композиторов  

 Европейские композиторы-классики  

 Творчество выдающихся зарубежных композиторов 
Модуль «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА» 

Искусство Русской православной церкви  

Музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры (тропарь, стихира, величание и 

др.). 

Музыка и живопись, посвящённые святым. Образы Христа, Богородицы  

Религиозные праздники  

Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка религиозного содержания 
 Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ» 

 Сказки, мифы и легенды  

 Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Эпос народов России. Сказки и 

легенды о музыке и музыкантах  

 Народные праздники  

 Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — на примере одного или нескольких 

народных праздников 
 Модуль «МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО» 
 Опера. Главные герои и номера оперного спектакля  

 Ария, хор, сцена, увертюра — оркестровое вступление. Отдельные номера из опер русских и 

зарубежных композиторов  

 Патриотическая и народная тема в театре и кино  

 История создания, значение музыкально-сценических и экранных произведений, посвящён-

ных нашему народу, его истории, теме служения Отечеству. Фрагменты, отдельные номера из 

опер, балетов, музыки к фильмам  

 Балет. Хореография — искусство танца  

 Сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, отдельные номера из 

балетов отечественных композиторов  

 Сюжет музыкального спектакля  
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 Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом. Действия и сцены в опере и балете. 

Контрастные образы, лейтмотивы  

 Оперетта, мюзикл  

 История возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из оперетт И. Штрауса, И. 

Кальмана, мюзиклов Р. Роджерса, Ф. Лоу и др. 
 Модуль «СОВРЕМЕННЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА» 
 Джаз  

 Особенности джаза: импровизационность, ритм (синкопы, триоли, свинг). Музыкальные ин-

струменты джаза, особые приёмы игры на них. Творчество джазовых музыкантов 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количествочасов Электронные (цифровые) 

образовательныересурсы 

 всего контрольныеработы практическиеработы 

 Модуль 1. Музыка в жизни человека     

1.1. Музыкальныепейзажи 0.25 0 0.25  

1.2. Музыка на войне, музыка о войне 1 0 1  

 Итогопомодулю 1.25    

 Модуль 2. Музыка в жизни человека     

2.1. Музыкальныепейзажи 0.25 0 0.25  

2.2. Музыкальныепортреты 0.5 0 0.5  

 Итогопомодулю 0.75     

 Модуль 3. Музыкальнаяграмота     

3.1. Музыкальныйязык 0.25 0 0.25  

3.2. Ритмическиерисунки в размере 6/8 0.5 0 0.5  

 Итогопомодулю 0.75     

 Модуль 4. Музыкальнаяграмота     

4.1. Музыкальныйязык 0.25 0 0.25  

4.2. Дополнительныеобозначения в нотах 0.25 0 0.25  

 Итогопомодулю 0.5     

 Модуль 5.  Музыкальнаяграмота     

5.1. Размер 0.5 0 0.5  

 Итогопомодулю 0.5     

 Модуль 6.  Музыкальнаяграмота     

6.1. Дополнительныеобозначения в нотах 0.25 0 0.25  

 Итогопомодулю 0.25     

 Модуль 7.  Классическаямузыка     

7.1. Вокальнаямузыка 0.5 0 0.5  

 Итогопомодулю 0.5     

 Модуль 8. Классическаямузыка     

8.1. Композиторы — детям 0.5 0 0.5  
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8.2. Программнаямузыка 0.5 0 0.5  

 Итогопомодулю 1     

 Модуль 9. Классическаямузыка     

9.1. Оркестр 0.5 0 0.5  

9.2. Музыкальныеинструменты. Флейта 0.5 0 0.5  

9.3. Музыкальныеинструменты. Скрипка, 

виолончель 

0.5 0 0.5  

9.4. Русскиекомпозиторы-классики 1 0 1  

9.5. Европейскиекомпозиторы-классики 1 0 1  

 Итогопомодулю 3.5     

 Модуль 10. Духовнаямузыка     

10.1. ИскусствоРусскойправославнойцеркви 0.5 0 0.5  

10.2. Религиозныепраздники 0.5 0 0.5  

 Итогопомодулю 1     

 Модуль 11. НароднаямузыкаРоссии     

11.1. Сказки, мифы и легенды 1 0 1  

11.2. Народныепраздники 1 0 1  

 Итогопомодулю 2     

 Модуль 12. Музыка театра и кино     

12.1. Опера. Главные герои и номера оперного 
спектакля 

0.25 0 0.25  

12.2. Патриотическая и народная тема в театре 

и кино 

0.5 0 0.5  

 Итогопомодулю 0.75     

 Модуль 13. Музыка театра и кино     

13.1. Балет. Хореография — искусствотанца 1 0 1  

13.2. Опера. Главные герои и номера оперного 
спектакля 

0.25 0 0.25  

13.3. Сюжетмузыкальногоспектакля 0.5 0 0.5  

13.4. Оперетта, мюзикл 0.5 0 0.5  

 Итогопомодулю 2.25     

 Модуль 

14.  Современнаямузыкальнаякультура 

    

14.1. Джаз 1 0 1  

 Итогопомодулю 1    

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

16    

4 класс 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаимодей-

ствие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и предмет-

ных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего об-

разования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и вне-

урочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 
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системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его ис-

полнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской Федерации; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культу-

ры 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 доб-

рожелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого со-

трудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству своего 

и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной карти-

ны мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и само-

стоятельность 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, задей-

ствованным в музыкально- исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музы-

кальный слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с использовани-

ем возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в 

учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изуче-

нию профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности. 

Экологического воспитания: 

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

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, форми-

руемые 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 определён-

ному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложен-

ные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, ис-

полнительские составы и др.); находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 

явлениях музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным 

материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 

- выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для реше-

ния 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 му-

зыкально- исполнительских навыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых 
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упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, 

ситуации совместного музицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями 

(часть — целое, причина — следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов прове-

дённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового экспери-

мента, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных 

явлений в различных условиях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, пред-

ставленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) обучаю-

щихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем 

алгоритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стре-

миться понять эмоционально-образное содержание музыкального высказыва-

ния; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

 

Вербальная коммуникация: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диа-

лога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно 

высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повест-

вование); 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 вос-

приятия, исполнения музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной ра-

боты при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы взаимодей-

ствия при решении поставленной задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
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принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

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

лять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

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

нять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать свои учебные 

действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает фор-

мирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоцио-

нального душевного равновесия и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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 инструмен-

тах, 

умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, концертном зале; со-

знательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать музы-

кальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументировать 

свой выбор; 

имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в 

различных смежных видах искусства; 

с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; стремятся к 

расширению своего музыкального кругозора. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппирова-

ны по учебным модулям и должны отражать сформированность умений: 

Модуль «Музыка в жизни человека»: 

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, 

посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, 

выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать обоб-

щённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с движе-

нием), декламационность, эпос (связь со словом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в 

окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических по-

требностей. 

Модуль «Народная музыка России»: 

определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному 

фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; группиро-

вать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, 

ударные, струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композитор-

скому или народному творчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов — 

народных и академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной 
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песни; исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопро-

вождения; участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, 

танцевальной) на 

основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль «Музыкальная грамота»: 

классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низ-

кие, 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 раз-

личия музыкальных и речевых интонаций; 

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкаль-

ные формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

исполнять и создавать различные ритмические рисунки; исполнять песни с простым мелодиче-

ским рисунком. 

Модуль «Классическая музыка»: 

различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, ис-

полнительский состав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и 

называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-

классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, 

вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-

классиков; воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать 

эмоции и чувства, 

вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от музыкального 

восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания му-

зыкального образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе 

сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль «Музыка народов мира»: 

различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других 

стран; определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам 

духовых, 

струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в сочине-

ниях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных тради-

ций и жанров); 

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), вычле-

нять и называть типичные жанровые признаки. 

Модуль «Музыка театра и кино»: 

определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперет-

та, мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), узнавать 

на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человече-

ских 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, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, пе-

вец, художник и др. 

Модуль «Современная музыкальная культура»: 

иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться к 
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расширению музыкального кругозора; 

различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, исполнитель-

ского стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе эстрады, мюзикла, 

джаза и др.); 

анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной ха-

рактер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-выразительными средства-

ми при исполнении; 

исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру звука. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Модуль «КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 

Русские композиторы-классики 

Творчество выдающихся отечественных композиторов 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель 

Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие скри-

пичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты 

Симфоническая музыка 

Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. Симфония, симфоническая карти-

на 

Европейские композиторы-классики 

Творчество выдающихся зарубежных композиторов 

Мастерство исполнителя 

Творчество выдающихся исполнителей — певцов, инструменталистов, дирижёров. Кон-

серватория, филармония, Конкурс имени П. И. Чайковского 

Русские композиторы-классики 

Творчество выдающихся отечественных композиторов 

Mодуль «МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО» 

Балет. Хореография — искусство танца 

Сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, отдельные номера из 

балетов отечественных композиторов 

Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» 

Тональность. Гамма 

Тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и минорные тональности (до 2—3 знаков 

при ключе) 

Гармония 

Аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фактуры. Фактуры аккомпанемента бас-

аккорд, аккордовая, арпеджио 

Ритмический рисунок 

Длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. Ритмические рисунки. 

Ритмическая партитура 

Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

Музыка на войне, музыка о войне 

Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, тембры 

(призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы и т. д.) 

Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ» 

Край, в котором ты живёшь 

Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные инструменты 

Сказки, мифы и легенды 

Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Эпос народов России. Сказки 

и легенды о музыке и музыкантах 

Жанры музыкального фольклора 

Фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, трудовые, колыбельные песни, 

танцы и пляски. Традиционные музыкальные инструменты 

Народные праздники 

Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — на примере одного или нескольких 
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народных праздников 

Фольклор народов России 

Музыкальные традиции, особенности народной музыки республик Российской Федерации. 

Жанры, интонации, музыкальные инструменты, музыканты-исполнители 

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов 

Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. Народные жанры, 

интонации как основа для композиторского творчества 

Модуль «МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА» 

Музыка народов Европы 

Танцевальный и песенный фольклор европейских народов. Канон. Странствующие 

музыканты. Карнавал 

Музыка Испании и Латинской Америки 

Фламенко. Искусство игры на гитаре, кастаньеты, латиноамериканские ударные инструмен-

ты. Танцевальные жанры. Профессиональные композиторы и исполнители 

Музыка США 

Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки. Африканские ритмы, тру-

довые песни негров. Спиричуэлс. Джаз. Творчество Дж. Гершвина 

Музыка Японии и Китая 

Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-Восточной Азии. Императорские 

церемонии, музыкальные инструменты. Пентатоника 

Певец своего народа 

Интонации народной музыки в творчестве зарубежных композиторов — ярких пред-

ставителей национального музыкального стиля своей страны 

Диалог культур 

Культурные связи между музыкантами разных стран. Образы, интонации фольклора дру-

гих народов и стран в музыке отечественных и зарубежных композиторов (в том числе обра-

зы других культур в музыке русских композиторов и русские музыкальные цитаты в творче-

стве зарубежных композиторов) 

Модуль «СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА» 

Джаз 

Особенности джаза: импровизационность, ритм (синкопы, триоли, свинг). Музыкальные 

инструменты джаза, особые приёмы игры на них. Творчество джазовых музыкантов. 

Исполнители современной музыки 

Творчество одного или нескольких исполнителей современной музыки, популярных у мо-

лодёжи 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контро

льные 

работы 

практи

ческие 

работы 

1.1. Русские композиторы - классики 0.5 0 0 РЭШ  

Электронное приложение 

к учебнику 
 Яндекс-учебник Учи.ру  

Итого по модулю 1  

2.1. Балет. Хореография — искусство танца 1 0 1 РЭШ 
Электронное приложение 

к учебнику 

 Яндекс-учебник Учи.ру  
 

Итого по модулю 1  

3.1. Тональность. Гамма 1 0 0 РЭШ 

Электронное приложение 
к учебнику Яндекс-

учебник Учи.ру  

 

Итого по модулю 1 
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1. Музыка на войне, музыка о войне 1 0 0 РЭШ 

Электронное приложе-

ние к учебнику Ян-
декс-учебник Учи.ру 

Итого по модулю 1 

5.1. Край, в котором ты живёшь 0.25 0 0 РЭШ 
Электронное приложе-

ние к учебнику Ян-

декс-учебник Учи.ру 

5.2. Сказки, мифы и легенды 0.25 0 0 РЭШ 

Электронное приложе-
ние к учебнику Ян-

декс-учебник Учи.ру 

5.3. Жанры музыкального фольклора 0.25 0 0 РЭШ 
Электронное приложе-

ние к учебнику Ян-

декс-учебник Учи.ру 

5.4. Народные праздники 0.25 0 0 РЭШ 

Электронное приложе-

ние к учебнику Ян-
декс-учебник Учи.ру 

5.6. Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов 0.5 0 0 РЭШ 
Электронное приложе-

ние к учебнику Ян-

декс-учебник Учи.ру 

Итого по модулю 2 

6.1. Гармония 1 0 0 РЭШ 
Электронное приложе-

ние к учебнику Ян-

декс-учебник Учи.ру 

Итого по модулю 1 

7.1. Музыка народов Европы 0.25 0 0.25 РЭШ 
Электронное приложе-

ние к учебнику Ян-

декс-учебник Учи.ру 

7.2. Музыка Испании и Латинской Америки 0.25 0 0 РЭШ 

Электронное приложе-

ние к учебнику Ян-
декс-учебник Учи.ру 

7.3. Музыка США 0.25 0 0 РЭШ 

Электронное приложе-

ние к учебнику Ян-
декс-учебник Учи.ру 

7.4. Музыка Японии и Китая 0.25 0 0 РЭШ 

Электронное приложе-

ние к учебнику Ян-
декс-учебник Учи.ру 

7.5. Певец своего народа 1 0 0 РЭШ 

Электронное приложе-

ние к учебнику Ян-
декс-учебник Учи.ру 

Итого по модулю 2 

8.1. Симфоническая музыка 0.25 0 0 РЭШ 

Электронное приложе-

ние к учебнику Ян-
декс-учебник Учи.ру 

8.2. Европейские композиторы- классики 0.25 0 0 РЭШ 

Электронное приложе-

ние к учебнику Ян-
декс-учебник Учи.ру 

8.3. Мастерство исполнителя 0.5 0 0 РЭШ 
Электронное приложе-

ние к учебнику Ян-

декс-учебник Учи.ру 
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Итого по модулю 1 

9.1. Джаз 0.5 0 0 РЭШ 

Электронное приложе-

ние к учебнику Ян-
декс-учебник Учи.ру 

9.2. Исполнители современной музыки 0.5 0 0 РЭШ 

Электронное приложе-

ние к учебнику Ян-
декс-учебник Учи.ру 

Итого по модулю 1 

10.1. Тональность. Гамма 0.5 0 0 РЭШ 
Электронное приложе-

ние к учебнику Ян-

декс-учебник Учи.ру 

10.2. Ритмический рисунок 0.5 0 0.5 РЭШ 

Электронное приложе-
ние к учебнику Ян-

декс-учебник Учи.ру 

Итого по модулю 1 

11.1. Диалог культур 1 0 0 РЭШ 

Электронное приложе-
ние к учебнику Ян-

декс-учебник Учи.ру 

Итого по модулю 1 

12.1. Русские композиторы - классики 0.5 0 0 РЭШ 
Электронное приложе-

ние к учебнику Ян-

декс-учебник Учи.ру 

12.2. Европейские композиторы- классики 0.5 0 0 РЭШ 
Электронное приложе-

ние к учебнику Ян-

декс-учебник Учи.ру 

12.3. Мастерство исполнителя 1 1 0 РЭШ 
Электронное приложе-

ние к учебнику Ян-

декс-учебник Учи.ру 

Итого по модулю 2 

13.1. Исполнители современной музыки 1 0 0 РЭШ 

Электронное приложе-

ние к учебнику Ян-
декс-учебник Учи.ру 

Итого по модулю 1 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 16 1 2.25 

• ТЕХНОЛОГИЯ  
1 класс  

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения предмета «Технология» у обучающегося будут сформированы следу-

ющие личностные новообразования: 

- первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни че-

ловека и общества;  

- уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

- осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 
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сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к сохране-

нию окружающей среды; 

- понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; 

чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным 

традициям других народов; 

- проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; эстетиче-

ские чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и обра-

зов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры; 

- проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой преобра-

зующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к творческому 

труду, работе на результат; способность к различным видам практической преобразующей де-

ятельности; 

- проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: организованность, 

аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными проблемами;  

 - готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; проявле-

ние толерантности и доброжелательности. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные дей-

ствия. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изученно-

го), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях; 

- осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; делать обобщения 

(технико-технологического и декоративно-художественного характера) по изучаемой темати-

ке; 

- использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой 

деятельности; 

- комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответ-

ствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей;  

- понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов 

природы, доступного исторического и современного опыта технологической деятельности. 

 

Работа с информацией: 

- осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других 

доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

- анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации 

для решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять действия моделиро-

вания, работать с моделями; 

- использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учеб-

ных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать объ-

ективность информации и возможности её использования для решения конкретных учебных 

задач;  

- следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

- вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и допол-

нения; 

- формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; выслушивать 

разные мнения, учитывать их в диалоге; 

- создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно- 

прикладного искусства народов России; 
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- строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (небольшие 

тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; объяснять последователь-

ность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 

- рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наве-

дение порядка, уборка после работы); 

- выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; планировать работу, соот-

носить свои действия с поставленной целью; устанавливать причинно-следственные связи 

между выполняемыми действиями и их результатами, 

- прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

- выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок;  

- проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

- организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: 

обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и подчинён-

ного; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

- проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и оцени-

вать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при необходи-

мость помощь;  

- понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений предла-

гаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять вы-

бор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять аргументы для защи-

ты продукта проектной деятельности. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

К концу обучения в первом классе обучающийся научится:  

- правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее ме-

сто, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

- применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем;  

- действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной разметки 

(разметка на изнаночной стороне материала; экономия материала при разметке);  

- определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного 

труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их в практиче-

ской работе;  

- определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, природ-

ные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, отрывание, сминание, 

резание, лепка и пр.);  

- выполнять доступные технологические приёмы ручной обработки материалов при изготовле-

нии изделий; 

- ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка деталей, 

выделение деталей, сборка изделия; 

- выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки;  

- выделение деталей способами обрывания, вырезания и др.;  

- сборку изделий с помощью клея, ниток и др.; 

- оформлять изделия строчкой прямого стежка;  

- понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», «материал», 

«инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»;  

- выполнять задания с опорой на готовый план; 

- обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда; 

- рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя); 

- анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные де-

тали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения; способы из-

готовления; 
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- распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий картон, 

текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и др.); 

- называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, стека, 

булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 

- различать материалы и инструменты по их назначению; называть и выполнять последова-

тельность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

- качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: экономно 

выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему 

инструменту без откладывания размеров); 

- точно резать ножницами по линиям разметки; придавать форму деталям и изделию сгибани-

ем, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.;  

- собирать изделия с помощью клея, пластических масс и др.; эстетично и аккуратно выпол-

нять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка; 

- использовать для сушки плоских изделий пресс; с помощью учителя выполнять практиче-

скую работу и самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, шаблон; 

- различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; понимать простейшие 

виды технической документации (рисунок, схема), конструировать и 

моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

- осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под руко-

водством учителя; выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Технологии, профессии и производства  

Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. 

Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных материалов. 

Наблюдения природы и фантазия мастера — условия создания изделия. Бережное отношение к 

природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. Подго-

товка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида работы. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и инструментов; поддержание порядка во время ра-

боты; уборка по окончании работы. Рациональное и безопасное использование и хранение ин-

струментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изу- чаемыми материалами и про-

изводствами. Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

Технологии ручной обработки материалов  

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. Исполь-

зование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, вы-

деление деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его деталей. 

Общее представление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему 

инструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, графическую инструкцию, 

простейшую схему. Чтение условных графических изображений (называние операций, спосо-

бов и приёмов работы, последовательности изготовления изделий). Правила экономной и ак-

куратной разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из 

бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, 

сшивание и др. Приёмы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его дета-

лей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимости от 

их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла, гла-

дилка, стека, шаблон и др.), их правильное, рациональное и безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы изготовления изделий 

доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, отрывани-

ем), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы обра-

ботки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, склеивание и 



256  

др. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения ножниц. 

Картон. 

Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, семена, вет-

ки). Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с замыс-

лом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с помощью 

прокладки, соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные инструменты 

и приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка пря-

мого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

Конструирование и моделирование  

Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, тек-

стиль и 

др.) и способы их создания. Общее представление о конструкции изделия; детали и части из-

делия, их взаимное расположение в общей конструкции. Способы соединения деталей в изде-

лиях 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 зави-

симости от желаемого/необходимого результата; выбор способа работы в зависимости от 

требуемого результата/замысла. 

Информационно-коммуникативные технологии  

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Информация. Виды информации. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) Позна-

вательные УУД: 

-ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного);  

-воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую);  

-анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и 

второстепенные составляющие конструкции; сравнивать отдельные изделия (конструкции), 

находить сходство и различия в их устройстве. 

Работа с информацией:  

-воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), исполь-

зовать её в работе;  

-понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схема, рису-

нок) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

-участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать на во-

просы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к одноклассникам, вни-

мание к мнению другого; 

-строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию изученных 

тем). 

Регулятивные УУД: 

-принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу;  

-действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графическую инструк-

цию учебника, принимать участие в коллективном построении простого плана действий; 

-понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в процессе 

анализа и оценки выполненных работ; 

-организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, поддер-

живать на нём порядок в течение урока, производить необходимую уборку по окончании рабо-

ты; 

-выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

-проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым видам 

сотрудничества;  

 -принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе изго-

товления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем программы 

Количество часов  Электронные 

(цифровые) обра-

зовательные ресур-

сы 
всего кон-

трольные 

работы 

практи-

ческие 

работы 

Модуль 1. ТЕХНОЛОГИИ, ПРОФЕССИИ И ПРОИЗВОДСТВА   

1.1. Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров 1 0 0 Электронное при-

ложение к учебнику  

1.2. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии 1 0 1    

1.3. Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида 

работы 

1 0 1    

1.4. Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми мате-

риалами и производствами. Профессии сферы обслуживания 

1 0 1    

1.5. Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи 1 0 1    

Итого по модулю 5     

Модуль 2. ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ   

2.1. Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых мате-

риалов. Использование конструктивных особенностей материалов при изго-

товлении изделий 

1 0 1    

2.2. Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка 

деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, 

отделка изделия или его деталей 

0.5 0 0.5    

2.3. Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как  

направляющему инструменту без откладывания размеров) с опорой на рисун-

ки, графическую инструкцию, простейшую схему 

0.5 0 0.5    

2.4. Чтение условных графических изображений (называние операций, способов и 

приёмов работы, последовательности изготовления изделий) 

1 0 0.5    

2.5. Правила экономной и аккуратной разметки. Рациональная разметка и выреза-

ние нескольких одинаковых деталей из бумаги 

1 0 1    

2.6. Способы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скру-

чивание, сшивание и др. Приёмы и правила аккуратной работы с клеем 

0.5 0 0.5    

2.7. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.) 0.5 0 0.5    

2.8. Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в 

зависимости от их свойств и видов изделий 

0.5 0 0.5    

2.9. Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие 

способы обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, смина-

ние, обрывание, склеивание и др. 

0.5 0 0.5  

2.10 Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хране-

ния ножниц. Картон 

1 0 1  

2.11. Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). 1 0 1    

2.12. Приёмы изготовления изделий доступной по сложности формы из них: раз-

метка на глаз, отделение части (стекой, отрыванием), придание формы 

1 0 1   

2.13. Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шиш-

ки, семена, ветки) 

0.5 0 0.5   

2.14. Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответ-

ствии с замыслом, составление композиции, соединение деталей 

0.5 0 0.5    
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2.15. Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах 1 0 1    

2.16. Швейные инструменты и приспособления (иглы, булавки и др.) 1 0 1    

2.17. Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка прямого стежка 1 0 1    

2.18. Использование дополнительных отделочных материалов 1 0 1    

Итого по модулю 14    

Модуль 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ  

3.1. Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические мас-

сы, бумага, текстиль и др.) и способы их создания 

1 0 1    

3.2. Общее представление о конструкции изделия; детали и части изделия, их 

взаимное расположение в общей конструкции 

1 0 1    

3.3. Способы соединения деталей в изделиях из разных материалов 1 0 1    

3.4. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление изделий по 

образцу, рисунку 

1 0 1 

   

3.5. Конструирование по модели (на плоскости) 1 0 1    

3.6. Взаимосвязь выполняемого действия и результата. Элементарное прогно-

зирование порядка действий в зависимости от желаемого/необходимого 

результата; выбор способа работы в зависимости от требуемого результа-

та/замысла 

1 0 1    

Итого по модулю 6    

Модуль 4. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

4.1. Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях 0.5 0 0.5    

4.2. Информация. Виды информации 0.5 0 0.5   

Итого по модулю 1     

Резерв  3    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 29 0 24.5  

2 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 В результате изучения предмета «Технология» у обучающегося будут сформированы следую-

щие личностные новообразования:  
 первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни чело-

века и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров;  
 осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического  
сосуществования рукотворного мира с миром природы;ответственное отношение к сохранению 

окружающей среды;  
 понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; чув-

ство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным традициям 

других народов;  
 проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; эстетические 

чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и образов  
природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры; 
 проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой преобразу-

ющей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к творческому труду, 

работе на результат; способность к различным видам практической преобразующей деятельности;  
 проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: организованность, 

аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными проблемами; 



259 
 

 готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; проявление 

толерантности и доброжелательности. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные дей-

ствия. 

 Познавательные УУД:  
 ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изученно-

го), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях;  
 осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

 сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия;  
 делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) по 

изучаемой тематике; 
 использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой 

деятельности;  
 комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответ-

ствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей;  
 понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов 

природы, доступного исторического и современного опыта технологической деятельности. 
 Работа с информацией:  
 осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других 

доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

 анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации 

для решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять действия моделиро-

вания, 
 

работать с моделями;  

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных 

и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать объек-

тивность информации и возможности её использования для решения конкретных учебных за-

дач;  
 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других ин-

формационных источниках. 
 Коммуникативные УУД:  
 вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и дополне-

ния; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; выслушивать 

разные мнения, учитывать их в диалоге;  

 создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-

прикладного искусства народов России;  

 строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (небольшие 

тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания;  
 объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

 Регулятивные УУД:  
 рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наведение 

порядка, уборка после работы);  
 выполнять правила безопасности труда при выполнении работы;  
 планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью;  

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результа-

тами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов;  

 выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок;  
 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 
 Совместная деятельность:  
 организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: об-

суждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и подчинённого; 
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осуществлять продуктивное сотрудничество;  

 проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и оценивать 

их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при необходимости по-

мощь;  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 про-

дукта проектной деятельности. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:  
 понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», «искус-

ственный материал»;  
 выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-

прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного);  
 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные 

и распространённые в крае ремёсла;  
 называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.);  
 читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов 

(линейка, угольник, циркуль);  
 узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая);  
 безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом;  
 выполнять рицовку;  

 выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками;  
 решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции в соответствии с но-

выми/дополненными требованиями; использовать комбинированные техники при изготовлении 

изделий в соответствии с технической или декоративно-художественной задачей;  
 понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в технических 

объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций;использовать их при решении 

простейших конструкторских задач;  
 конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов «Конструктор» по за-

данным техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям;  
 изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований  
конструкции;  

 называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов передачи 

информации (из реального окружения учащихся); 

 понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и обра-

ботки информации;  
 выполнять основные правила безопасной работы на компьютере;  
 использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных технологий для 

поиска необходимой информации при выполнении обучающих, творческих и проектных заданий; 

 выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на основе 

полученных знаний и умений. 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Технологии, профессии и производства  
Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания куль-

туры. 

Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. 

 Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разнообразие пред-

метов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного ис-

кусства. 
Современные производства и профессии, связанные с обработкой материалов, анало-

гичных используемым на уроках технологии. 
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Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, размеров, мате-

риала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония в предметном ансам-

бле; гармония предметной и окружающей среды (общее представление). 
Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни современ-

ного человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения природных законов — 
жёсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как устойчивая геометрическая 

форма и др.). 

 Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и идей 

для технологий будущего. 
Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и индивидуаль-

ные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества; распределение работы, выполнение социальных ролей (руководитель/лидер и 

подчинённый). 
2. Технологии ручной обработки материалов 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материа-

лов. 
Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных видах изделий;  
сравнительный анализ технологий при использовании того или иного материала (например, ап-

пликация из бумаги и ткани, коллаж и др.). Выбор материалов по их декоративно-

художественным и технологическим свойствам, использование соответствующих способов обра-

ботки материалов в зависимости от назначения изделия. 
 Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и др.); называ-

ние и выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 
Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор материалов и инструментов; экономная разметка материалов; обработка с целью получе-

ния деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых до-

полнений и изменений). Рицовка. Изготовление объёмных изделий из развёрток. Преобразование 

развёрток несложных форм. 
Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, тонкий, цвет-

ной и др.). Чтение и построение простого чертежа/эскиза развёртки изделия. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертёж, эскиз. Решение задач на внесение необходимых дополнений и из-

менений в схему, чертёж, эскиз. Выполнение измерений, расчётов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение отверстий шилом. 
Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетканых матери-

алов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого стежка (крестик, сте-

бельчатая и др.) и/или петельной строчки для соединения деталей изделия и отделки. Пришива-

ние пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление швейных изделий из нескольких 

деталей.Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в од-

ном изделии. 
 3. Конструирование и моделирование  
 Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе набо-

ров«Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декора-

тивно-художественным). Способы подвижного и неподвижного соединения деталей набора «Кон-

структор», их использование в изделиях; жёсткость и устойчивость конструкции. 
Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических устройств, бы-

товых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций (отдельных узлов, соедине-

ний) с учётом дополнительных условий (требований). Использование измерений и построений для 

решения практических задач. Решение задач на мысленную трансформацию трёхмерной кон-

струкции в развёртку (и наоборот). 
 4. Информационно-коммуникативные технологии  

 Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой че-

ловеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. Источники инфор-

мации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный 

компьютер и др. 
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Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Прави-

ла пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение основных устройств компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы 

(мастер-классы) с мастерами, Интернет[1], видео, DVD). Работа с текстовым редактором 

MicrosoftWord или другим. 
 Универсальные учебные действия  
 Познавательные УУД:  

 ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на вопро-

сы и высказываниях (в пределах изученного);  
 осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  
 выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также графически 

представленной в схеме, таблице;  
 определять способы доработки конструкций с учётом предложенных условий; 

 классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку (ис-

пользуемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки);  
 читать и воспроизводить простой чертёж/эскиз развёртки изделия;  
 восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 
 Работа с информацией:  
 анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей и макетов изучаемых объектов;  
 на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов работы; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использова-

нием учебной литературы;  

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и 

практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

Коммуникативные УУД:  
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свой-

ствах и 
способах создания;  

 описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства;  
 формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и способов выполне-

ния задания. 
 Регулятивные УУД:  
 принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для её решения;  

 прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, предлагать 

план действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по плану;  
 выполнять действия контроля и оценки; выявлять ошибки и недочёты по результатам работы, 

устанавливать их причины и искать способы устранения;  
 проявлять волевуюсаморегуляцию при выполнении задания. 
 Совместная деятельность:  
 выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по симпатии, но и по дело-

вым качествам;  

 справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за 

общий результат работы;  
 выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие;  
 осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части рабо-

ты. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование разделов и тем программы Количествочасов Электронные 
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п/п Всего Кон 

троль 

ныеработы 

Практичес 

киеработы 

(цифровые)  

образователь-

ныересурсы 

Модуль 1. ТЕХНОЛОГИИ, ПРОФЕССИИ И ПРОИЗВОДСТВА 

1.1. Непрерывность процесса деятельностного освоения мира челове-

ком и создания культуры. Материальные и духовныепотребности-

человекакакдвижущиесилыпрогресса 

1 0 1 Электронноепри-

ложение к учеб-

нику 

1.2. Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных 

условиях. Разнообразие предметов рукотворного мира:  

архитектура, техника, предметы быта и декоративно- 

прикладного искусства 

1 0 1 Электронноепри-

ложение к учеб-

нику 

1.3. Современные производства и профессии, связанные  

с обработкой материалов, аналогичных используемым на уроках 

технологии 

1 0 1 Электронноепри-

ложение к учеб-

нику 

1.4. Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответ-

ствие формы, размеров, материала и внешнего оформления изде-

лия его назначению 

0.5 0 0.5 Электронноепри-

ложение к учеб-

нику 

1.5. Стилевая гармония в предметном ансамбле; гармония предметной 

и окружающей среды (общее представление) 

0.5 0 0.5 Электронноепри-

ложение к учеб-

нику 

1.6. Мир современной техники. Информационно-коммуникационные 

технологии в жизни современного человека 

1 0 1 Электронноепри-

ложение к учеб-

нику 

1.7. Решение человеком инженерных задач на основе изучения при-

родных законов — жёсткость конструкции (трубчатые сооруже-

ния, треугольник как устойчивая геометрическая форма и др.) 

1 0 1 Электронноепри-

ложение к учеб-

нику 

1.8. Бережное и внимательное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов и идей для технологий будущего 

1 0 1 Электронноепри-

ложение к учеб-

нику 

 
1.9. Элементарная творческая и проектная деятельность. 

Коллективные, групповые и индивидуальные проекты в рамках 

изучаемой тематики 

0.5 0 0.5 Электронноепри-

ложение к учеб-

нику 

1.10. Совместная работа в малых группах, осуществление сотрудниче-

ства; распределение работы, выполнение социальных ролей (руко-

водитель/лидер и подчинённый) 

0.5 0 0.5 Электронноепри-

ложение к учеб-

нику 

Итогопомодулю 8  

Модуль 2. ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 

2.1. Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синте-

тических материалов 

1 0 1 Электронноепри-

ложение к учеб-

нику 
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2.2. Разнообразие технологий и способов обработки материалов в раз-

личных видах изделий; сравнительный анализ технологий при 

использовании того или иного материала (например, аппликация 

из бумаги и ткани, коллаж и др.) 

1 0 1 Электронноепри-

ложение к учеб-

нику 

2.3. Выбор материалов по их декоративно-художественным и техноло-

гическим свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия 

1 0 1 Электронноепри-

ложение к учеб-

нику 

2.4. Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский 

нож, шило, и др.); называние и выполнение приёмов их рацио-

нального и безопасного использования 

1 0 1 Электронноепри-

ложение к учеб-

нику 

2.5. Углубление общих представлений о технологическом процессе 

(анализ устройства и назначения изделия; выстраивание  

последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная размет-

ка материалов; обработка с целью получения деталей, сборка, от-

делка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходи-

мых дополнений и изменений). Биговка (рицовка) 

1 0 1 Электронноепри-

ложение к учеб-

нику 

2.6. Изготовление объёмных изделий из развёрток. Преобразование-

развёртокнесложныхформ 

1 0 1 Электронноепри-

ложение к учеб-

нику 

2.7. Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофриро-

ванный, толстый, тонкий, цветной и др.) 

1 0 1 Электронноепри-

ложение к учеб-

нику 

2.8. Чтение и построение простого чертежа/эскизаразвёртки изделия 0.25 0 0.25 Электронноепри-

ложение к учеб-

нику 

2.9. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Решение 

задач на внесение необходимых дополнений и изменений в схему, 

чертёж, эскиз 

0.5 0 0.5 Электронноепри-

ложение к учеб-

нику 

2.10 Выполнение измерений, расчётов, несложных построений 0.25 0 0.25 Электронноепри-

ложение к учеб-

нику 

2.11. Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, 

выполнение отверстий шилом 

1 0 1 Электронноепри-

ложение к учеб-

нику 

2.12. Технологияобработкитекстильныхматериалов 0.125 0 0.125 Электронноепри-

ложение к учеб-

нику 

2.13. Использование трикотажа и нетканых материалов для изготовле-

ния изделий 

0.125 0 0.125 Электронноепри-

ложение к учеб-

нику 
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2.14. Использование вариантов строчки косого стежка (крестик, сте-

бельчатая и др.) и/или вариантов строчки петельного стежка для 

соединения деталей изделия и отделки 

0.125 0 0.125 Электронноепри-

ложение к учеб-

нику 

2.15. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями) 0.125 0 0.125 Электронноепри-

ложение к учеб-

нику 

2.16. Изготовление швейных изделий из нескольких деталей 0.25 0 0.25 Электронноепри-

ложение к учеб-

нику 

2.17. Использование дополнительных материалов. Комбинирование 

разных материалов в одном изделии 

0.25 0 0.25 Электронноепри-

ложение к учеб-

нику 

Итогопомодулю 10 

Модуль 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

3.1. Конструирование и моделирование изделий из различных матери-

алов, в том числе наборов «Конструктор» по заданным условиям 

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-

художественным) 

4 0 4 Электронноепри-

ложение к учеб-

нику 

3.2. Способы подвижного и неподвижного соединения деталей набора 

«Конструктор», их использование в изделиях; жёсткость и устой-

чивость конструкции 

3 0 3 Электронноепри-

ложение к учеб-

нику 

3.3. Создание простых макетов и моделей архитектурных  

сооружений, технических устройств, бытовых конструкций 

2 0 2 Электронноепри-

ложение к учеб-

нику 

3.4. Выполнение заданий на доработку конструкций (отдельных узлов, 

соединений) с учётом дополнительных условий  

(требований) 

1 0 1 Электронноепри-

ложение к учеб-

нику 

3.5. Использование измерений и построений для решения практиче-

ских задач 

1 0 1 Электронноепри-

ложение к учеб-

нику 

3.6. Решение задач на мысленную трансформацию трёхмерной кон-

струкции в развёртку (и наоборот) 

1 0 1 Электронноепри-

ложение к учеб-

нику 

Итогопомодулю 12 

Модуль 4. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

4.1. Информационная среда, основные источники (органы вос-

приятия) информации, получаемой человеком. Сохранение и 

передача информации 

0.5 0 0.5 Электронноепри-

ложение к учеб-

нику 

4.2. Информационные технологии. Источники информации, ис-

пользуемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные 

издания, персональный компьютер и др. 

0.5 0 0.5 Электронноепри-

ложение к учеб-

нику 

4.3. Современный информационный мир. Персональный компь-

ютер (ПК) и его назначение. Правила пользования ПК для 

сохранения здоровья. Назначение основных устройств ком-

пьютера для ввода, вывода и обработки информации 

0.5 0 0.5 Электронноепри-

ложение к учеб-

нику 
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4.4. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы (ма-

стер-классы) с мастерами, Интернет, видео, DVD) 

0.25 0 0.25 Электронноепри-

ложение к учеб-

нику 

4.5. Работа с текстовым редактором MicrosoftWord или другим 0.25 0 0.25 Электронноепри-

ложение к учеб-

нику 

Итогопомодулю 2 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 32 0 32 
  
4 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения предмета «Технология» у обучающегося будут сформированы следу-

ющие личностные новообразования: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни чело-

века 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 сохране-

нию окружающей среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; чув-

ство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным традици-

ям других народов; 

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; эстетиче-

ские чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и об-

разов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры; 

проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой преобразу-

ющей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к творческому труду, 

работе на результат; способность к различным видам практической преобразующей деятельно-

сти; 

проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: организован-

ность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными про-

блемами; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; прояв-

ление толерантности и доброжелательности. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изучен-

ного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных высказывани-

ях; 
 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несуще-

ственных признаков; 
 

сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 
 

делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характе-

ра) по изучаемой тематике; 
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использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творче-

ской деятельности; 
 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответ-

ствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 
 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и за-

конов природы, доступного исторического и современного опыта технологической дея-

тельности. 

Работа с информацией: 

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других 

доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 
 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации 

для решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять действия моделиро-

вания, 

работать с моделями; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учеб-

ных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать объ-

ективность информации и возможности её использования для решения конкретных учебных 

задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и допол-

нения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; выслушивать 

разные мнения, учитывать их в диалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декора-

тивно-прикладного искусства 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. 

Регулятивные УУД: 

рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наве-

дение порядка, уборка после работы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

планировать работу, соотносить свои действия с поставленной це-

лью; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результа-

тами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: 

обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и подчинён-

ного; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и оцени-

вать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при необходимости 

помощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений предлагае-

мых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять выбор 

средств и способов для его практического воплощения; предъявлять аргументы для защиты про-

дукта проектной деятельности. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 
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формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; о творче-

стве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в 

рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 
 

на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости от 

вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 
 

самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опо-

рой на инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел; при необходимости 

вносить коррективы в выполняемые действия; 

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия 

по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов (например, 

плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр.), комбинировать различные способы в 

зависимости и от поставленной задачи; оформлять изделия и соединять детали освоенными руч-

ными строч- ками; 

выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие виды 

технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять 

по ней работу; 

решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции изделия: 

на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением функционального 

назначения изделия; 

на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-конструкторские за-

дачи по созданию изделий с заданной функцией; 

создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием изображе-

ний на экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнива-

ние абзаца); 

работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power Point; 

решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, осуществ-

лять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументированно представлять 

продукт проектной деятельности; 

осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; предлагать идеи 

для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться; участвовать в 

распределении ролей, координировать собственную работу в общем процессе. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1. Технологии, профессии и производства 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в развитии 

технического прогресса. Изобретение и использование синтетических материалов с определён-

ными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как универсальное 

сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и др.). 
 

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и др.). 
 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние совре-

менных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду, способы её 

защиты. 
 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. Береж-

ное и уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий с 

учётом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка 

и др.). 
 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или соб-

ственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). 
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Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, 

изучаемого в течение учебного года. Использование комбинированных техник создания 

конструкций по заданным условиям в выполнении учебных проектов. 

2. Технологии ручной обработки материалов 
 

Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. Со-

здание синтетических 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 допол-

нительными/изменёнными требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с замыслом, осо-

бенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов разметки деталей, сбор-

ки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных материалов в одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью чер-

тёжных инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о видах тканей 

(натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей использования. Дизайн 

одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Подбор текстильных материалов в соот-

ветствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей по готовым лекалам 

(выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного стежка и её варианты («тамбур» и 

др.), её назначение (соединение и отделка деталей) и/или строчки петлеобразного и крестообраз-

ного стежков (соединительные и отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки 

изделий. Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. Общее зна-

комство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их обработки в сравнении 

с освоенными материалами. 

Комбинированное использование разных материалов. 

3. Конструирование и моделирование 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопас-

ность, эргономичность и др.). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов 

«Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск оптимальных и до-

ступных новых решений конструкторско-технологических проблем на всех этапах аналитического 

и технологического процесса при выполнении индивидуальных творческих и коллективных про-

ектных работ. Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робо-

та. Инструменты детали для создания робота. Конструирование робота. Составление алгоритма дей-

ствий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование конструкции робота. Презен-

тация робота. 

4. Информационно-коммуникативные технологии 

Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, пред-

метной 

преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. Поиск дополнитель-

ной информации по тематике творческих и проектных работ, использование рисунков из ресурса 

компьютера в оформлении изделий и др. Создание презентаций в программе PowerPoint или дру-

гой. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на вопро-

сы и высказываниях (в пределах изученного); 

анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 
 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку, про-

стейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных обозначений и по 

заданным условиям; 
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выстраивать последовательность практических действий и технологических операций; подби-

рать материал и инструменты; выполнять экономную разметку; сборку, отделку изделия; 

решать простые задачи на преобразование конструкции; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 

соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в действии, вно-

сить необходимые дополнения и изменения; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному при-

знаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов/изделий с учё-

том указанных критериев; 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основ-

ные и второстепенные составляющие конструкции. 

Работа с информацией: 

находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными источни-

ками, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов ра-

боты; использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ; 

использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и др.; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и 

практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

Коммуникативные УУД: 

соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и доказывать свою 

точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению; описывать факты из истории развития 

ремёсел на Руси и в России, высказывать своё отношение к 

предметам декоративно-прикладного искусства разных народов РФ; 

создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при работе с разными 

материалами; 

осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в жизни каждого 

человека; ориентироваться в традициях организации и оформления праздников. 

Регулятивные УУД: 

понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно-

познавательной деятельности; 

планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и выполнять 

её в соответствии с планом; 

на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их результа-

тами прогнозировать практические «шаги» для получения необходимого результата; 

выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; процесса и результата деятельности, 

при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять роли, вы-

полнять функции руководителя или подчинённого, осуществлять продуктивное сотрудничество, 

взаимопомощь; 

проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы; в доброжела-

тельной форме комментировать и оценивать их достижения; 

процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложения и пожелания; 

выслушивать и принимать к сведению мнение одноклассников, их советы и пожелания; с уваже-

нием относиться к разной оценке своих достижений  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№п

/п 

Наименованиеразделовитемпрограммы Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ыересурсы 

всего контрольн

ыеработы 

практическ

иеработы 
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Модуль1.ТЕХНОЛОГИИ,ПРОФЕССИИИПРОИЗВОДСТВА 

1.1. Профессииитехнологиисовременногомира 1 0 0 РЭШ 

Электронноеприло-

жение кучебнику  

Яндекс-учебник 

Учи.ру 

1.2. Использованиедостиженийнаукивразвитиитехнического-

прогресса. 

1 0 0  

1.3. Изобретение и использование синтетическихматериалов с 

определёнными заданными свойствами в различныхот-

раслях и профессиях. Нефть как универсальное сырьё. 

Материалы,получаемые из нефти (пластик, стеклот-

кань,пенопласт и др.) 

1 0 0  

1.4. Профессии, связанные с опасностями (пожарные, кос-

монавты,химикиидр.) 

1 0 0  

1.5. Информационный мир, его место и влияние на жизнь 

и  деятельность людей. Влияние современных техно-

логий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду, способы её защиты 

2 0 0  

1.6. Сохранение и развитие традиций прошлого втворчестве 

современных мастеров. Бережное иуважительное отно-

шение людей к культурнымтрадициям. Изготовление 

изделий с учётомтрадиционных правил и современных 

технологий(лепка,вязание,шитьё,вышивкаидр.) 

2 0 1  

1.7. Элементарная творческая и проектнаядеятельность (реа-

лизация заданного илисобственного замысла, поиск оп-

тимальныхконструктивныхитехнологическихрешений) 

1 0 1  

1.8. Коллективные, групповые и индивидуальныепроекты 

на основе содержания материала,изучаемого 

втечениеучебногогода 

1 0 0  

1.9. Использование комбинированных техник созданиякон-

струкцийпозаданнымусловиямввыполненииучебныхпро-

ектов 

2 0 0  

Итогопомодулю 12  

Модуль2.ТЕХНОЛОГИИРУЧНОЙОБРАБОТКИМАТЕРИАЛОВ 

2.1. Синтетическиематериалы—ткани,полимеры(пластик, 

поролон). Их свойства. Созданиесинтетических матери-

алов с заданнымисвойствами 

0.5 0 0  

2.2. Использование измерений, вычислений ипострое-

ний для решения практическихза-

дач.Внесениедополненийиизмененийвусловныегр

афическиеизображенияв 

соответствиисдополнительны-

ми/изменённымитребованиямикизделию 

0.5 0 0.5  

2.3. Технологияобработкибумагиикарто-

на.Подборматериалов в соответствии с замыс-

лом,особенностямиконструкцииизделия 

0.5 0 0.5  

2.4. Определение оптимальных способов разметкидета-

лей,сборкиизделия 

0.5 0 0.5  

2.5. Выборспособовотдел-

ки.Комбинированиеразныхматериаловводномизделии 

0.5 0 0  
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2.6. Совершенствование умений выполнять разныеспосо-

бы разметки с помощью чертёжныхинструментов. 

Освоениедоступныххудожественныхтехник 

0.5 0.5 0  

2.7. Технология обработки текстильных материа-

лов.Обобщённое представление о видах тка-

ней(натуральные, искусственные, синтетические), их-

свойствахиобластейиспользования 

0.5 0.5 0  

2.8. Дизайн одежды в зависимости от её назначе-

ния,моды,времени.Подбортекстильныхматериаловвсоотве

тствии с замыслом, особенностямиконструкцииизделия 

0.5 0 0  

2.9. Раскройдеталейпоготовымлека-

лам(выкройкам),соб- 

ственнымнесложным 

0.5 0 0.5  

2.10. Строчка петельного стежка и её варианты(«тамбур» и 

др.), её назначение (соединение иотделкадета-

лей)и/илистрочкипетлеобразногоикрестообразного стеж-

ков (соединительные иотделочные) 

0.5 0 0.5  

2.11. Подборручныхстрочекдлясшиванияиотделкиизделий.Про

стейшийремонтизделий 

0.5 0 0  

2.12. Технология обработки синтетических материа-

лов.Пластик,поролон,полиэтилен.Общеезнакомство,сравн

ение свойств. Самостоятельное определениетехнологий 

их обработки в сравнении сосвоеннымиматериалами. 

Комбинированноеиспользованиеразныхматериал

ов 

0.5 0 0.5  

Итогопомодулю 6  

Модуль3.КОНСТРУИРОВАНИЕИМОДЕЛИРОВАНИЕ 

3.1. Современные требования к техническимустрой-

ствам (экологичность, безопас-

ность,эргономичностьидр.) 

1 0 0  

3.2. Конструирование и моделирование изделий израз-

личныхматериалов,втомчисленаборов 

«Конструк-

тор»попроектномузаданиюилисобственномузамыслу. 

2 0 1  

3.3. Поископтимальныхидоступныхновыхрешенийконструк-

торско-технологических проблем на всехэтапах анали-

тического и технологическогопроцесса при выполнении 

индивидуальныхтворческихиколлективныхпроект-

ныхработ 

2 0 0  

3.4. Робототехника. Конструктивные, соединительные элемен-

тыиосновныеузлыробо-

та.Инструментыидеталидлясозданияробота. Конструиро-

ваниеробота 

3 0 3  

3.5. Составление алгоритма действий робо-

та.Программирование,тестированиеробота 

2 0 0  

3.6. Преобразование конструкции робота. Презентацияробота 1 0 0  

Итогопомодулю 11  

Модуль4.ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕТЕХНОЛОГИИ 
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4.1. РаботасдоступнойинформациейвИнтернетеинацифро-

выхносителяхинформации 

1 0 1  

4.2. Электронныеимедиа-ресурсывхудожественно-

конструкторской, проектной, предметнойпреобразую-

щейдеятельности 

1 0 0  

4.3. Работасготовымицифровымиматериалами 1 0 0  

4.4. Поискдополнительнойинформациипотематикетворческих 

и проектных работ, использованиерисунков из ресурса 

компьютера в оформленииизделийидр. 

1 0 1  

4.5. СозданиепрезентацийвпрограммеPowerPointилидругой 1 0 1  

Итого по модулю 5  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 1 12  

 

 

• ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на уровне началь-

ного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности орга-

низации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способ-

ствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней по-

зиции личности. 

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценно-

стями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 

—  становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры народов 

России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья человека; 

—  формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного обще-

ния во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных учебных 

заданий; 

—  проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной деятель-

ности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

—  уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, этнокультурным 

формам и видам соревновательной деятельности; 

—  стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового образа 

жизни; 

—  проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического разви-

тия и физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и спортом на их 

показатели. 

Метапредметные результаты 



274 
 

Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении познавательными, 

коммуникативными и регулятивными универсальными учебными действиями, умения их исполь-

зовать в практической деятельности. Метапредметные результаты формируются на протяжении 

каждого года обучения. 

По окончании первого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

—  находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных; 

—  устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими 

упражнениями из современных видов спорта; 

—  сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и отли-

чительные признаки; 

—  выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные причи-

ны её нарушений; коммуникативные УУД: 

—  воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные положе-

ния;  

—  высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, оценивать 

влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья;  

—  управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения подвижных 

игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям других учащих-

ся и учителя;  

—  обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность опреде-

ления победителей; регулятивные УУД: 

—  выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по профилактике 

нарушения и коррекции осанки;  

—  выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и развитию 

физических качеств; 

—  проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и соревнователь-

ной деятельности. 

Предметные результаты 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

—  приводить примеры основных дневных дел и их распределение в индивидуальном режи-

ме дня; 

—  соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить примеры под-

бора одежды для самостоятельных занятий; 

—  выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

—  анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по профилак-

тике её 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, прыж-

ки на месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя ногами; —  передви-

гаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок); 

—  играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Знания о физической культуре. Понятие «физическая культура» как занятия физическими 

упражнениями и спортом по укреплению здоровья, физическому развитию и физической подго-

товке. 

Связь физических упражнений с движениями животных и трудовыми действиями древних лю-

дей. 

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и правила его составления и соблюде-

ния. 

Физическое совершенствование. 
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Оздоровительная физическая культура.  

Гигиена человека и требования к проведению гигиенических процедур. Осанка и комплексы 

упражнений для правильного её развития. Физические упражнения для физкультминуток и утрен-

ней зарядки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура.  

Правила поведения на уроках физической культуры, подбора одежды для занятий в спортивном 

зале и на открытом воздухе. 

Гимнастика с основами акробатики. Исходные положения в физических упражнениях: стойки, 

упоры, седы, положения лёжа. Строевые упражнения: построение и перестроение в одну и две 

шеренги, стоя на месте; повороты направо и налево; передвижение в колонне по одному с равно-

мерной скоростью. 

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и бегом; упраж-

нения с гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой; стилизованные гимнастические 

прыжки. 

Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на спине и животе; подъём 

ног из положения лёжа на животе; сгибание рук в положении упор лёжа; прыжки в группировке, 

толчком двумя ногами; прыжки в упоре на руки, толчком двумя ногами. 

Лыжная подготовка. Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка лыжника. Передвижение 

на лыжах ступающим шагом (без палок). Передвижение на лыжах скользящим шагом (без палок). 

Лёгкая атлетика. Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с места 

толчком двумя ногами, в высоту с прямого разбега. 

Подвижные и спортивные игры. Считалки для самостоятельной организации подвижных игр. 

Прикладно-ориентированная физическая культура.  

Развитие основных физических качеств средствами спортивных и подвижных игр. Подготовка к 

выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем программы 

Количество часов  Электронные (циф-

ровые) образова-

тельные ресурсы 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Знания о физической культуре   

1.1. Что понимается под физической культурой 0.5 0 0  

Итого по разделу 0.5    

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности   

2.1. Режим дня школьника 0.5 0 0   

Итого по разделу 0.5     

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

Раздел 3. Оздоровительная физическая культура   

3.1. Личная гигиена и гигиенические процедуры 0.5 0 0   

3.2. Осанка человека 0.5 0 0   

3.3. Утренняя зарядка и физкультминутки в режиме дня школьника 1 0 0   

Итого по разделу 2     

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная физическая культура   

4.1. Модуль "Гимнастика с основами акробатики". Правила поведе-

ния на уроках физической культуры 

1 0 1   
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4.2. Модуль "Гимнастика с основами акробатики". Исходные поло-

жения в физических упражнениях 

1 0 1    

4.3. Модуль "Гимнастика с основами акробатики". Строевые упраж-

нения и организующие команды на уроках физической культуры 

3 0 1   

4.4. Модуль "Гимнастика с основами акробатики". Гимнастические 

упражнения 

2 0 1  /  

4.5. Модуль "Гимнастика с основами акробатики". Акробатические 

упражнения 

3 0 1    

4.6. Модуль "Лыжная подготовка". Строевые команды в лыжной 

подготовке 

2 0 1    

4.7. Модуль "Лыжная подготовка". Передвижение на лыжах сту-

пающим и скользящим шагом 

12 0 1   

4.8. Модуль "Лёгкая атлетика". Равномерное передвижение в ходьбе 

и беге 

6 0 1   

4.9. Модуль "Лёгкая атлетика". Прыжок в длину с места 4 0 1   

4.10 Модуль "Лёгкая атлетика". Прыжок в длину и в высоту с прямо-

го разбега 

7 0 1   

4.11 Модуль "Подвижные и спортивные игры". Подвижные игры 15 0 1    

Итого по разделу 56    

Раздел 5. Прикладно-ориентированная физическая культура  

5.1. Рефлексия: демонстрация прироста показателей физических ка-
честв к нормативным требованиям комплекса ГТО 

1 0 0    

Итого по разделу 1    

Резерв 2  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 62 0 11 

2 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на уровне началь-

ного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности органи-

зации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способ-

ствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней по-

зиции личности. 

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценно-

стями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 

• становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры народов Рос-

сии, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья человека; 

• формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного общения во 

время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных учебных заданий; 

• проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной деятельности, 

стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

• уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, этнокультурным фор-

мам и видам соревновательной деятельности; 

• стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового образа жизни; 
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• проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического развития и 

физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и спортом на их показа-

тели. 

Метапредметные результаты 

По окончании второго года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

• характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества и определять их 

отличительные признаки; 

• понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 

• выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических качеств, приво-

дить примеры и демонстрировать их выполнение; 

• обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять индивидуальные ком-

плексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, упражнений на профилактику нару-

шения осанки; 

• вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физических качеств, 

проводить процедуры их измерения; 

коммуникативные УУД: 

• объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие примеры её 

положительного влияния на организм школьников (в пределах изученного); 

• исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно высказывать суждения 

о своих действиях и принятых решениях; 

• делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и спортивных сорев-

нований, планированию режима дня, способам измерения показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

регулятивные УУД: 

• соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их учебного содержа-

ния, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и игровые уроки, занятия 

лыжной и плавательной подготовкой); 

• выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и развитию физиче-

ских качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя; 

• взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, соблюдать куль-

туру общения и уважительного обращения к другим учащимся; 

• контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, проявлять эмо-

циональную сдержанность при возникновении ошибок. 

Предметные результаты 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

• демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своё суждение об их 

связи с укреплением здоровья и физическим развитием; 

• измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью специальных тесто-

вых упражнений, вести наблюдения за их изменениями; 

• выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных положений и раз-

ными 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 пря-

мого разбега; 

• передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом; спускаться с пологого склона и тор-

мозить падением; 

• организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических качеств, с ис-

пользованием технических приёмов из спортивных игр; 

• выполнять упражнения на развитие физических качеств. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Знания о физической культуре. Из истории возникновения физических упражнений и первых 

соревнований. Зарождение Олимпийских игр древности. 

Способы самостоятельной деятельности. Физическое развитие и его измерение. Физические 

качества человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость, координация и способы их измерения. 

Составление дневника наблюдений по физической культуре. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Закаливание орга-

низма обтиранием. Составление комплекса утренней зарядки и физкультминутки для занятий в 

домашних условиях. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробатики. Прави-

ла поведения на занятиях гимнастикой и акробатикой. Строевые команды в построении и пере-

строении 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 движе-

ния. 

Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. Прыжки со скакалкой 

на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге на месте. Упражнения с гимнастическим мя-

чом: подбрасывание, перекаты и наклоны с мячом в руках. Танцевальный хороводный шаг, танец 

галоп. 

Лыжная подготовка. Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой. Упражнения на лы-

жах: передвижение двухшажным попеременным ходом; спуск с небольшого склона в основной 

стойке; торможение лыжными палками на учебной трассе и падением на бок во время спуска. 

Лёгкая атлетика. Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой. Броски малого мяча в непо-

движную мишень разными способами из положения стоя, сидя и лёжа. Разнообразные сложно-

координированные прыжки толчком одной ногой и двумя ногами с места, в движении в разных 

направлениях, с разной амплитудой и траекторией полёта. Прыжок в высоту с прямого разбега. 

Ходьба по гимнастической скамейке с изменением скорости и направления движения. Беговые 

сложно-координационные упражнения: ускорения из разных исходных положений; змейкой; по 

кругу; обеганием предметов; с преодолением небольших препятствий. 

Подвижные игры. Подвижные игры с техническими приёмами спортивных игр (баскетбол, фут-

бол). 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Подготовка к соревнованиям по комплексу 

ГТО. Развитие основных физических качеств средствами подвижных и спортивных игр. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем программы 

Количество часов  

Электронные 

(цифровые) обра-

зовательные ре-

сурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1.1. История подвижных игр и соревнований у древ-

них народов 

0.5 0 0 Электронное при-

ложение к учеб-

нику 

1.2. Зарождение Олимпийских игр 0.5 0 0.5 
 

Итого по разделу 1 
 

2.1. Физическое развитие 0.5 0 0 
 

2.2. Физические качества 0.5 0 0.5 
 

2.3. Сила как физическое качество 0.5 0 0 
 

2.4. Быстрота как физическое качество 0.5 0 0.5 
 

2.5. Выносливость как физическое качество 0.5 0 0 
 

2.6. Гибкость как физическое качество 0.5 0 0.5 
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2.7. Развитие координации движений 0.5 0 0 
 

2.8. Дневник наблюдений по физической культуре 0.5 0 0.5 
 

Итого по разделу 4 
 

3.1. Закаливание организма 2 0 2 
 

3.2. Утренняя зарядка 0.5 0 0 
 

3.3. Составление индивидуальных комплексов 

утренней зарядки 

0.5 0 0.5 
 

Итого по разделу 3 
 

4.1. Модуль "Гимнастика с основами акробати-

ки". Правила поведения на уроках гимнастики и 

акробатики 

2 0 2 
 

4.2. Модуль "Гимнастика с основами акробати-

ки". Строевые упражнения и команды 

3 0 3 
 

4.3. Модуль "Гимнастика с основами акробати-

ки". Гимнастическая разминка 

2 0 2 
 

4.4. Модуль "Гимнастика с основами акробати-

ки". Упражнения с гимнастической скакалкой 

3 0 3 
 

4.5. Модуль "Гимнастика с основами акробати-

ки". Упражнения с гимнастическим мячом 

3 0 3 
 

4.6. Модуль "Гимнастика с основами акробати-

ки". Танцевальные движения 

2 0 2 
 

4.7. Модуль "Лыжная подготовка". Правила поведе-

ния на занятиях лыжной подготовкой 

2 0 2 
 

4.8. Модуль "Лыжная подготовка". Передвижение на 

лыжах двухшажным попеременным ходом 

2 0 2 
 

4.9. Модуль "Лыжная подготовка". Спуски и подъ-

ёмы на лыжах 

2 0 2 
 

4.10 Модуль "Лыжная подготовка". Торможение 

лыжными палками и падением на бок 

2 0 2 
 

4.11. Модуль "Лёгкая атлетика". Правила поведения 

на занятиях лёгкой атлетикой 

2 0 2 
 

4.12. Модуль "Лёгкая атлетика". Броски мяча в непо-

движную мишень 

3 0 3 
 

4.13. Модуль "Лёгкая атлетика". Сложно координиро-

ванные прыжковые упражнения 

2 0 2 
 

4.14. Модуль "Лёгкая атлетика". Прыжок в высоту с 

прямого разбега 

2 0 2 
 

4.15. Модуль "Лёгкая атлетика". Сложно координиро-

ванные передвижения ходьбой по гимнастиче-

ской скамейке 

2 0 2 
 

4.16. Модуль "Лёгкая атлетика". Сложно координиро-

ванные беговые упражнения 

4 0 4 
 

4.17. Модуль "Подвижные игры". Подвижные игры 13 0 13 
 

Итого по разделу 51 
 

5.1. Подготовка к выполнению нормативных требо-

ваний комплекса ГТО 

9 0 9 
 

Итого по разделу 9 
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 0 63 

3 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты 

 Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на уровне началь-

ного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности органи-

зации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способ-

ствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней по-

зиции личности.  Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся руковод-

ствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 
—  становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры народов 

России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья человека; 
—  формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного общения 

во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных учебных зада-

ний; 

—  проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной деятель-

ности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 
—  уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, этнокультурным 

формам и видам соревновательной деятельности; 

—  стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового образа 

жизни; 

—  проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического разви-

тия 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 исполь-

зовать в практической деятельности. Метапредметные результаты формируются на протяжении 

каждого года обучения. 
По окончании третьего года обучения учащиеся научатся: 
познавательные УУД: 

—  понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми действиями, 

приводить примеры упражнений древних людей в современных спортивных соревнованиях; 
—  объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы её регулирования 

на занятиях физической культурой; 
—  понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение развития 

утомления при выполнении физических и умственных нагрузок; 
—  обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила поведения 

на уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, занятия по предупре-

ждению нарушения осанки; 
—  вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических качеств в 

течение учебного года, определять их приросты по учебным четвертям (триместрам); 
коммуникативные УУД: 

—  организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с соблюде-

нием правил и норм этического поведения; 

—  правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов деятельности 

во время совместного выполнения учебных заданий; 
—  активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения физических 

упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта; 
—  делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, организации и 

проведения самостоятельных занятий физической культурой; 

регулятивные УУД: 
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—  контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основе сравне-

ния с заданными образцами; 

—  взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, контроли-

ровать соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных игр; 
—  оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное коллективное 

решение. 
 

Предметные результаты  
 

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 соревнова-

тельной направленности, раскрывать их целевое предназначение на занятиях физической куль-

турой; 
—  измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её значениям с помощью 

таблицы стандартных нагрузок; 
—  выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их связь с преду-

преждением 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 изменени-

ем положения рук, поворотами в правую и левую сторону; двигаться приставным шагом левым 

и правым боком, спиной вперёд; 
—  передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в правую и ле-

вую сторону; лазать разноимённым способом; 
—  демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на правой и ле-

вой ноге; 
 

—  демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев галоп и полька; 

—  выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, прыжки в длину 

с разбега способом согнув ноги, броски набивного мяча из положения сидя и стоя; 
—  передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться с пологого склона в 

стойке лыжника и тормозить плугом; 

—  выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение баскетбольного мяча на 

месте и движении); волейбол (приём мяча снизу и нижняя передача в парах); футбол (ведение 

футбольного мяча змейкой); 
—  выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их 

показателях. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры у древних народов, 

населявших территорию России. История появления современного спорта. 

Способы самостоятельной деятельности. Виды физических упражнений, используемых на 

уроках физической культуры: общеразвивающие, подготовительные, соревновательные, их  
отличительные признаки и предназначение. Способы измерения пульса на занятиях физической 

культурой (наложение руки под грудь). Дозировка нагрузки при развитии физических качеств на 

уроках физической культуры. Дозирование физических упражнений для комплексов  

физкультминутки и утренней зарядки. Составление графика занятий по развитию физических ка-

честв на учебный год. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Закаливание орга-

низма при помощи обливания под душем. Упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, их 

влияние на восстановление организма после умственной и физической нагрузки. 
Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробатики. Строе-

вые упражнения в движении противоходом; перестроении из колонны по одному в колонну по 
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три, стоя на месте и в движении. Упражнения в лазании по канату в три приёма. Упражнения на  

гимнастической скамейке в передвижении стилизованными способами ходьбы: вперёд, назад, с 

высоким подниманием колен и изменением положения рук, приставным шагом правым и левым 

боком. Передвижения по наклонной гимнастической скамейке: равномерной ходьбой с поворотом 

в разные стороны и движением руками; приставным шагом правым и левым боком. 
Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба приставным шагом правым и 

левым боком по нижней жерди; лазанье разноимённым способом. Прыжки через скакалку с изме-

няющейся скоростью вращения на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге; прыжки через 

скакалку назад с равномерной скоростью. Ритмическая гимнастика: стилизованные наклоны и по-

вороты туловища с изменением положения рук; стилизованные шаги на месте в сочетании с дви-

жением рук, ног и туловища. Упражнения в танцах галоп и полька. 
Лёгкая атлетика. Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги. Броски набивного мяча из-за 

головы в положении сидя и стоя на месте. Беговые упражнения скоростной и координационной 

направленности: челночный бег; бег с преодолением препятствий; с ускорением и торможением; 

максимальной скоростью на дистанции 30 м. 

 Лыжная подготовка. Передвижение одновременным двухшажным ходом. Упражнения в поворо-

тах на лыжах переступанием стоя на месте и в движении. Торможение плугом. 
Плавательная подготовка. Правила поведения в бассейне. Виды современного спортивного пла-

вания: кроль на груди и спине; брас. Упражнения ознакомительного плавания: передвижение по 

дну ходьбой и прыжками; погружение в воду и всплывание; скольжение на воде. Упражнения в 

плавании кролем на груди. 
Подвижные и спортивные игры. Подвижные игры на точность движений с приёмами спортив-

ных игр и лыжной подготовки. Баскетбол: ведение баскетбольного мяча; ловля и передача баскет-

больного мяча. Волейбол: прямая нижняя подача; приём и передача мяча снизу двумя руками на 

месте и в движении. Футбол: ведение футбольного мяча; удар по неподвижному футбольному мя-

чу. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических качеств 

средствами базовых видов спорта. Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса 

ГТО. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем про-

граммы 

Количество часов  

Электронные 

(цифровые) обра-

зовательные ре-

сурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1. Физическая культура у древних народов 1 
 

1 Электронное при-

ложение к учебни-

ку 

Итого по разделу 1 

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1. Виды физических упражнений 1 
 

1 
 

2.2. Измерение пульса на уроках физической 

культуры 

0.5 
 

0.5 
 

2.3. Дозировка физической нагрузки во время 

занятий физической культурой 

0.5 
   

Итого по разделу 2 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 3. Оздоровительная физическая культура 
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3.1. Закаливание организма 1 
 

1 
 

3.2. Дыхательная гимнастика 0.5 
 

0.5 
 

3.3. Зрительная гимнастика 0.5 
   

Итого по разделу 2 

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

4.1. Модуль "Гимнастика с основами акроба-

тики". Строевые команды и упражнения 

2 
 

2 
 

4.2. Модуль "Гимнастика с основами акроба-

тики". Лазанье по канату 

0 
   

4.3. Модуль "Гимнастика с основами акроба-

тики". Передвижения по гимнастической 

скамейке 

4 
 

4 
 

4.4. Модуль "Гимнастика с основами акроба-

тики". Передвижения по гимнастической 

стенке 

4 
 

4 
 

4.5. Модуль "Гимнастика с основами акроба-

тики". Прыжки через скакалку 

4 
 

4 
 

4.6. Модуль "Гимнастика с основами акроба-

тики". Ритмическая гимнастика» 

3 
 

3 
 

4.7. Модуль "Гимнастика с основами акроба-

тики". Танцевальные упражнения 

3 
 

3 
 

4.8. Модуль "Лёгкая атлетика". Прыжок в 

длину с разбега 

2 
 

2 
 

4.9. Модуль "Лёгкая атлетика". Броски набив-

ного мяча 

3 
 

3 
 

4.10. Модуль "Лёгкая атлетика". Беговые 

упражнения повышенной координацион-

ной сложности 

4 
 

4 
 

4.11. Модуль "Лыжная подготовка". Передви-

жение на лыжах одновременным двух-

шажным ходом 

4 
 

4 
 

4.12. Модуль "Лыжная подготовка". Повороты 

на лыжах способом переступания 

4 
 

4 
 

4.13. Модуль "Лыжная подготовка". Повороты 

на лыжах способом переступания 

4 
 

4 
 

4.14. Модуль "Плавательная подготовка". Пла-

вательная подготовка 

0 
   

4.15. Модуль "Подвижные и спортивные игры". 

Подвижные игры с элементами спортив-

ных игр 

6 
 

6 
 

4.16. Модуль "Подвижные и спортивные игры". 

Спортивные игры. 

6 
 

6 
 

Итого по разделу 53 

Раздел 5. Прикладно-ориентированная физическая культура 

5.1. Рефлексия: демонстрация прироста пока-

зателей физических качеств к норматив-

ным  

требованиям комплекса ГТО 

10 
 

10 
 

Итого по разделу 10 
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 0 67 

4 класс 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

начальногообщего 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 способ-

ствуют процессам самопознания,самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся руководствоваться цен-

ностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 

— становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры наро-

дов России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья че-

ловека; 

— формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного общения 

во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных учебных 

заданий; 

— проявление уважительного отношения к соперникам во время соревнователь-

ной деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и уши-

бах; 

— уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, этнокультур-

нымформами видам соревновательнойдеятельности; 

— стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового об-

раза жизни; 

— проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического разви-

тия и физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и спортом на 

их показатели. 

Метапредметныерезультаты 

Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении познава-

тельными, коммуникативными и регулятивными универсальными учебными действия-

ми, умения их использовать в практической деятельности. Метапредметные результаты 

формируются напротяжении каждого года обучения. 

По окончанию четвёртого года обучения учащиеся научатся: 

Познавательные УУД: 

— сравнивать показатели индивидуального физического развития и физическойподготов-

ленностисвозрастнымистандартами,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 профилак-

тику нарушения осанки, развитиесилы, быстроты и выносливости; 

коммуникативные УУД: 

— взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее изученный матери-

ал 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 фи-

зических качеств; 

— оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой; 

регулятивные УУД: 

— выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при выполне-

нии учебных заданий; 

— самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом собствен-

ных интересов; 
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— оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к разви-

тиюфизических качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

Предметные результаты 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

— объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и за-

щитеРодины; 

— осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление здоро-

вья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

— приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии физиче-

ских качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости; 

— приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время самостоятельных заня-

тийфизической культурой и спортом; характеризовать причины их появления на занятиях 

гимнастикой и лёгкой 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 спосо-

бомнапрыгивания; 

— демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении под музы-

кальное 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 

(повыбору учащегося); 

— выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол и фут-

бол в условиях игровой деятельности; 

— выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их 

         показателях. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры в России. 

Развитиенациональных видов спорта в России. 

Способы самостоятельной деятельности. Физическая подготовка. Влияние занятий физи-

ческойподготовкой на работу организма. Регулирование физической нагрузки по пульсу на са-

мостоятельныхзанятиях физической подготовкой. Определение тяжести нагрузки на самостоя-

тельных занятиях физической подготовкой по внешним признакам и самочувствию. Определе-

ние возрастных особенностей физического развития и физической подготовленности посред-

ством регулярного наблюдения. Оказание первой помощи при травмах во время самостоятель-

ных занятий физической культурой. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Оценка состояния 

осанки, упражнения для профилактики её нарушения (на расслабление мышц спины и профи-

лактику сутулости). Упражнения для снижения массы тела за счёт упражнений с высокой ак-

тивностью работы больших мышечных групп. Закаливающие процедуры: купание в естествен-

ных водоёмах; солнечные и воздушные процедуры. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробатики. 

Предупреждение травматизма при выполнении гимнастических и акробатических упражне-

ний. Акробатические комбинации из хорошо освоенных упражнений. Опорный прыжок че-

рез гимнастического козла с разбега способом напрыгивания. Упражнения на низкой гим-

настической перекладине: висы и упоры, подъём переворотом. Упражнения в танце «Летка-

енка». 

Лёгкая атлетика. Предупреждение травматизма во время выполнения легкоатлетических 

упражнений. Прыжок в высоту с разбега перешагиванием. Технические действия при беге по 

легкоатлетической дистанции: низкийстарт; стартовое ускорение, финиширование. Метание 

малого мяча на дальность стоя на месте. 

Лыжная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий лыжной подго-
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товкой. Упражнения в передвижении на лыжах одновременным одношажным ходом. 

Плавательная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий плавательной 

подготовкой. Упражнения в плавании кролем на груди; ознакомительные упражнения в 

плавании кролем на спине. 

Подвижные и спортивные игры. Предупреждение травматизма на занятиях подвижными иг-

рами. Подвижные игры общефизической подготовки. Волейбол: нижняя боковая подача; приём 

и передача мяча сверху; выполнение освоенных технических действий в условиях игровой дея-

тельности. 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди с места; выполнение освоенных технических 

действий в условиях игровой деятельности. Футбол: остановки катящегося мяча внутренней 

стороной стопы; выполнение освоенных технических действий в условиях игровой деятельно-

сти. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Упражнения физической подго-

товки наразвитие основных физических качеств. Подготовка к выполнению норматив-

ных требованийкомплекса ГТО. 

 

Тематическое планирование 
  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные 

(цифровые) об-

разовательные 

ресурсы 

всего контроль-

ные работы 

практиче-

ские работы 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1. Из истории развития физической культуры в России 0.5 0 0 Электронное 

приложение к 

учебнику 

1.2. Из истории развития национальных видов спорта 0.5 0 0 Электронное 

приложение к 

учебнику 

Итого по разделу 1   

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1. Самостоятельная физическая подготовка 1 0 0 Электронное 

приложение к 

учебнику 

2.2. Влияние занятий физической подготовкой на работу систем организма 1 0 0 Электронное 

приложение к 

учебнику 

2.3. Оценка годовой динамики показателей физического развития и физиче-

ской подготовленности 

1 0 1 Электронное 

приложение к 

учебнику 

2.4. Оказание первой помощи на занятиях физической культурой 1 0 0 Электронное 

приложение к 

учебнику 

Итого по разделу 4   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 3. Оздоровительная физическая культура 

3.1. Упражнения для профилактики нарушения осанки 1 0 0 Электронное 

приложение к 

учебнику 

3.2. Закаливание организма 1 0 0 Электронное 

приложение к 

учебнику 
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Итого по разделу 2     Электронное 

приложение к 

учебнику  

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

4.1. Модуль "Гимнастика с основами акробатики". Предупреждение травм 

при выполнении гимнастических и акробатических упражнений 

3 0 
 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

4.2. Модуль "Гимнастика с основами акробатики". Акробатическая комби-

нация 

3 0 3 Электронное 

приложение к 

учебнику 

4.3. Модуль "Гимнастика с основами акробатики". Опорной прыжок 3 0 3 Электронное 

приложение к 

учебнику 

4.4. Модуль "Гимнастика с основами акробатики". Упражнения на гимна-

стической перекладине 

3 0 0 Электронное 

приложение к 

учебнику 

4.5. Модуль "Гимнастика с основами акробатики". Танцевальные упражне-

ния 

3 0 3 Электронное 

приложение к 

учебнику 

4.6. Модуль "Лёгкая атлетика". Предупреждение травм на занятиях лёгкой 

атлетикой 

3 0 2 Электронное 

приложение к 

учебнику 

4.7. Модуль "Лёгкая атлетика". Упражнения в прыжках в высоту с разбега 4 0 1 Электронное 

приложение к 

учебнику 

4.8. Модуль "Лёгкая атлетика". Беговые упражнения 4 0 0 Электронное 

приложение к 

учебнику 

4.9. Модуль "Лёгкая атлетика". Метание малого мяча на дальность 4 0 0 Электронное 

приложение к 

учебнику 

4.10. Модуль "Лыжная подготовка". Предупреждение травм на занятиях 

лыжной подготовкой 

3 0 2 Электронное 

приложение к 

учебнику 

4.11. Модуль "Лыжная подготовка". Передвижение на лыжах одновремен-

ным одношажным ходом 

3 0 3 Электронное 

приложение к 

учебнику 

4.12. Модуль "Плавательная подготовка". Предупреждение травм на занятиях 

в плавательном бассейне 

0 0 0 Электронное 

приложение к 

учебнику 

4.13. Модуль "Плавательная подготовка". Плавательная подготовка 0 0 0 Электронное 

приложение к 

учебнику 

4.14. Модуль "Подвижные и спортивные игры". Предупреждение травматиз-

ма на занятиях подвижными играми 

3 0 2 Электронное 

приложение к 

учебнику 

4.15. Модуль "Подвижные и спортивные игры". Подвижные игры общефизи-

ческой подготовки 

3 0 2 Электронное 

приложение к 

учебнику 

4.16. Модуль "Подвижные и спортивные игры". Технические действия игры 

волейбол 

3 0 3 Электронное 

приложение к 

учебнику 

4.17. Модуль "Подвижные и спортивные игры". Технические действия игры 

баскетбол 

3 0 3 Электронное 

приложение к 

учебнику 
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4.18. Модуль "Подвижные и спортивные игры". Технические действия игры 

футбол 

3 0 3 Электронное 

приложение к 

учебнику 

Итого по разделу 51   

Раздел 5. Прикладно-ориентированная физическая культура 

5.1. Рефлексия: демонстрирация приростов в показателях физических ка-

честв к нормативным требованиям комплекса ГТО 

10 1 1 Электронное 

приложение к 

учебнику 

Итого по разделу 6+4рез

ерв 

 
 Электронное при-

ложение к учебни-

ку 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 1 34   

• МУЗЫКА ВОКРУГ НАС 

 

Планируемые результаты освоения курса 

В результате реализации программы «Музыка вокруг нас» художественно-эстетического направ-

ления на уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение учащимися: 

-формирование основ музыкальной культуры;  

-развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; музыкального слуха, чувства ритма; -

музыкальной памяти, образного и ассоциативного мышления, воображения; учебно-творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности, дикции, певческого голоса и дыха-

ния;  

-освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;  

-овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, слу-

шании музыки, игре на музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и им-

провизации;  

-воспитание музыкального вкуса; нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к сво-

ему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных стран мира; 

эмоционально-ценностного отношения к искусству.  

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации   и   видов   дея-

тельности 

Развитие музыкального слуха, образа; представление об интонации в музыке, различных типахин-

тонаций; 

Развитие слухового багажа из прослушанных произведений народной музыки; 

Грамотно и выразительно исполние песни с сопровождением и без сопровождения в соответствии 

с их образным строем и содержанием.  

Умение   игры на элементарных инструментах детского оркестра, синтезаторе, народных ин-

струментах и др.  

Использование возможности различных инструментов в ансамбле. 

Умение реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных ви-

дах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других музы-

кальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

Развитие музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.) 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждого раздела. 

Номер Тема занятия Всего часов  Форма проведения 

1 Музыка вокруг нас 8 ч. Вокальное творче-

ство(хоровое и сольное 

пение) 

Игровые фор-

мы(музыкальные гости-

ные, викторины, турниры) 
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Исполнительская деятель-

ность(концерты, праздни-

ки) 

2 Музыка и ты 7 ч. Вокальное творче-

ство(хоровое и сольное 

пение) 

Игровые фор-

мы(музыкальные гости-

ные, викторины, турниры) 

Исполнительская деятель-

ность(концерты, праздни-

ки) 

3 Резерв 1ч  

 

• Хочу всё знать 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Программа обеспечивает достижение третьеклассниками следующих личностных, мета-

предметных результатов.  

Личностныерезультаты изучения курса: 

- осознание значимости учения для своего дальнейшего развития и роста;  

-формирование потребности в систематическом обновлении знаний как средстве познания мира и самого себя;  

-знакомство с культурно-историческим наследием России, общечеловеческими ценностя-

ми;      

-сформированность позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

-полноценное восприятие художественной и научной литературы;  

-интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

-интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

-интерес к точным наукам, развитие логики, творческого мышления; 

-высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника; 

- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни. 

Метапредметные результаты изучения курса:  

Познавательные: 

-перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

-пользоваться словарями, справочниками; 

-осуществлять анализ и синтез; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-строить рассуждения; 

Регулятивные: 

- уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

- уметь самостоятельно работать с новой информацией; 

-уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной и исследовательской  деятельно-

сти; 

- уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Коммуникативные: 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

-высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

-слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректи-

ровать свою точку зрения; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

задавать вопросы. 

Предметные результатыосвоения программы  



290 
 

- осознавать значимость учения для личного развития; 

- формировать потребность в систематической потребности получения новых знаний; 

- использовать разные виды работы (исследование, изучение, выбор, поиск и др); 

-  уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

- пользоваться  справочными  источниками  для  понимания  и  получения дополнительной 

информации. 

- освоить  приёмы  поиска  нужной  информации;  

-овладеть алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации поставленных  задач; 

-уметь высказывать и пояснять свою точку зрения;  

-освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром;  

 

                                

С

о

д

е

р

ж

а

н

и

е курса внеурочной деятельности  

  

 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображен, памяти и мышле-

ния.(1) Графический диктант   (вводный урок)   

Развитие познавательных процессов: восприятия, воображения, памяти и мышления.(2,3,4, 

5,6,7,8,9,10,11,12)  Развитие концентрации внимания.  Тренировка зрительной памяти. Разви-

тие мышления. Развитие аналитических способностей. Совершенствование воображения. Раз-

витие логического мышления. Головоломки. Тренировка внимания. В царстве смекалки.  Тре-

нировка слуховой и зрительной памяти. Мир замечательных задач. Ветвление в построчной 

записи алгоритма.  Игра "Говори наоборот". Развитие логического мышления. Отгадай шараду. 

Составление предложений.   Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию 

счётные палочки. Развитие логического мышления. «Превращение слов» 

  Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравне-

ния.(13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) «Отгадай ребус». Сказочные задачи. Выбор темы 

исследовательской работы. Отгадывание ребусов. Игра  «Умные цепочки» «Повторяющие-

ся знаки». Подготовка к выступлению с творческими проектами.«Кто это?» «Что это?» 

Признак целого, признак части».Алгоритмы обратного действия. Действия объектов. Объ-

екты с необычным составом и действиями. «Сам с вершок, голова с горшок». Карусель за-

гадок. 

 Путешествие по стране слов. (23. 24, 25, 26, 27, 28, 29) Подготовка к творческому 

проекту. Игра «Самый умный». В Королевстве Ошибок. Ошибкоопасные места. К словам 

разнообразным, одинаковым, но разным. На карнавале слов. Конкурс знающих. К тайнам 

волшебных слов. К словам – родственникам. Почему их так назвали? Экскурсия в прошлое. 

Полёт в будущее. Чудесное превращение слов. 

 Секреты орфографии. (20, 31, 32) Древние письмена. Меня зовут Морфема. Подго-

товка к выступлению с творческими проектами.  

Выступление с творческими проектами 

Формы организации занятий: практические занятия,  беседы, игры, конкурсы, олимпиа-

ды, круглый стол. 

Виды деятельности: игровая деятельность, коллективное творчество, деятельность по ин-

струкции, коллективное общение,  контроль результатов своей деятельности (обнаружи-

вать и устранять ошибки). 

 

Тематическое планирование 

№р/р Раздел Количество 

часов  

Формы проведения  
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Читательская грамотность  
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

В результате реализации программы «Читательская грамотность» 

общекультурногонаправления на уровне начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение учащимися: 

- формирование целостного взгляда на мир средствами литературных произведений; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств 

на основе опыта чтения и слушания произведения устного народного творчества; 

- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, вести 

поиск средств её осуществления; 

- овладение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения; установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами; 

- активное использование речевых средств для решения познавательных задач; 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 

каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку собы-

тий; 

- активное использование речевых средств для решения коммуникативных задач; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

-понимание литературы как средства сохранения и передачи духовных и нравственных ценно-

стей и традиций, принятых в семье, в обществе; 

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование первоначальных этиче-

ских представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в си-

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. 

1ч Практическая работа 

2 Развитие познавательных процессов: восприятия, 

воображения, памяти и мышления. 

11ч Практические заня-

тия, игры, 

беседы, 

конкурсы, 

круглый стол. 

3 Формирование основных мыслительных операций: 

анализа, синтеза, сравнения. 

10ч Практические заня-

тия,  беседы 

игры 

4 Путешествие по стране слов. 7ч Игры, 

Беседы, 

конкурсы, 

экскурсии, практиче-

ские 

занятия 

 Секреты орфографии. 3ч Практические заня-

тия, 

игры, беседы конкур-

сы, олимпиада, 

круглый стол 

 Резерв 2ч  

 Итого 34ч  
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стематическом чтении; 

- понимание роли чтения, участие в обсуждении содержания текстов, обоснование нравственной 

оценки поступков героев. 
 

Содержание курса внеурочной деятельности  

 

- Анализ текстов авторских и русских народных сказок;  

- составление характеристики героев прочитанных произведений; 

- деление текстов на части; 

- составление картинного плана;  

- ответы по содержанию прочитанных произведений; 

- эмоциональная и личностная оценка прочитанного. 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждого 

раздела, с указанием форм проведении 
 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего 

часов 

 Формы проведения 

 

1 Раздел 1. Сказки о животных 18ч Тематическая беседа, игра-

путешествие, выставка рисунков, 

кроссворд, викторина, творческая 

работа 

2 Раздел 2. Бытовые сказки 3ч Творческая работа, тематическая 

беседа 

3 Раздел 3. Волшебные сказки 11ч Тематическая беседа, игра-

путешествие, выставка рисунков, 

кроссворд, викторина, творческая 

работа 

4 Резерв 1ч  

 
 

Функциональная грамотность 
2 класс 

Планируемые результаты освоения программы 

Формирование функциональной грамотности реализуется на основе личностных, метапред-

метных и предметных результатов освоения учебного предмета.  

 

Личностными результатами изучения курса «Основы функциональной грамотности» явля-

ется формирование следующих умений:  

– оценивать свою вежливость;  

– определять степень вежливости при общении людей (вежливо – невежливо – грубо);  

– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного общения, уста-

новления добрых, уважительных взаимоотношений;  

– осознавать свою ответственность за произнесённое или написанное слово;  

– понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих уни-

версальных учебных действий: 

 – определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из име-

ющихся критериев; 
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 – критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и неудач при взаи-

модействии; 

 – осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для решения комму-

никативных задач;  

– учиться подчинять своё высказывание задаче взаимодействия;  

– анализировать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, ил-

люстрация и др.), извлекать необходимые для решения коммуникативных задач сведения; 

 – перерабатывать информацию: осуществлять подробный, краткий и выборочный пересказ 

текста;  

– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять его план;  

– анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность приводимых аргументов, пра-

вомерность выводов;  

– аргументировать свою точку зрения, используя в качестве доказательства правила, цитаты;  

– продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: тезис, аргументы, вывод; 

 – знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать компоненты рече-

вой ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять рисунок, схему; репетировать вы-

ступление и т.д.;  

– пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с графическим (воз-

можно, аудио – , видео – ) сопровождением;  

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила общения, 

выбирать уместные, эффективные речевые средства.  

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих умений:  

– отличать подготовленную и неподготовленную речь; 

 – знать особенности неподготовленной речи;  

– осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, грамматических) для 

успешного общения;  

– знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 

 – реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной ситуации;  

– знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать компоненты речевой 

ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять рисунок, схему; репетировать выступ-

ление и т.д.; 

 – пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с графическим (воз-

можно, аудио, видео) сопровождением;  

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила общения, 

выбирать уместные, эффективные речевые средства 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм  организации и видов дея-

тельности  

 

                                        1. Содержание программы учебного предмета 

Читательская грамотность ( 9 ч.) Михаил Пришвин. Беличья память. 

И. Соколов-Микитов. В берлоге. Лев Толстой. Зайцы.  Николай Сладков. Веселая игра. 

Обыкновенные кроты. Эдуард Шим. Тяжкий труд. Полевой хомяк. Про бобров. 

Позвоночные животные. 

 

Математическая грамотность(8ч.) Про беличьи запасы. Медвежье, потомство. Про зайчат и 

зайчиху. Лисьи забавы. Про крота. Про ежа. Про полевого хомяка. Бобры строители.    

Финансовая грамотность ( 9ч.)  Беличьи деньги. Поврежденные и фальшивые деньги. 

Банковская карта. Безопасность денег на банковской карте. Про кредиты. Про вклады. 

Ловушки для денег. Такие разные деньги. 

Естественно-научная грамотность (8ч.) Про белочку и погоду. Лесные сладкоежки. 
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Про зайчишку и овощи. Лисьи норы. Корень часть растения.Занимательные особенности яблока. 

Про хомяка и его запасы. Материал для плотин. Позвоночные животные. 

  

 

Тематическое планирование  

№ Наименование 

разделов и тем 

Колич

ество 

часов 

Формы организации внеурочной 

деятельности 

Интернет 

ресурсы 

1.  Читательская 

грамотность 

9   Библиотечные уроки 

Деловые беседы 

Участие в научно-исследовательских 

дискуссиях 

Практические упражнения 

 

 Государ-

ственная об-

разовательная 

платформа 

«Россий-

ская электрон

ная школа» 

 

 

 

 

2.   

Математическа

я грамотность 

 8  Библиотечные уроки 

Деловые беседы 

Участие в научно-исследовательских 

дискуссиях 

Практические упражнения 

3.  Финансовая 

грамотность 

 

9  Библиотечные уроки 

Деловые беседы 

Участие в научно-исследовательских 

дискуссиях 

 Практические упражнения 

Беседы 

 Наблюдения 

4.  Естественно-

научная 

грамотность 

8  Библиотечные уроки 

Деловые беседы 

Участие в научно-исследовательских 

дискуссиях 

 Практические упражнения 

Беседы 

Наблюдения 

5. Итого 34ч   

 

3 класс 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Функциональная грамотность» 

Программа обеспечивает достижение третьеклассниками следующих личностных, метапред-

метных результатов.  

Личностныерезультаты изучения курса: 

• овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: осознавать себя как члена 

семьи, общества и государства: участие в обсуждении финансовых проблем семьи, принятии решений о 

семейном бюджете;  

• сопоставление доходов и расходов, простые вычисления в области семейных финансов;  

• осознавать личную ответственность за свои поступки; 

• уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях.  

Метапредметные результаты изучения курса:  

Познавательные:  

• осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа над проектами и иссле-

дования;  
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• использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления информации; 

• овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

• использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 

• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

• делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке информации; 

• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные пособия, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную от окружающих; 

• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Регулятивные:  

• проявлять познавательную и творческую инициативу;  

• принимать и сохранять учебную цель и задачу; 

• планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане; 

• контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение; 

• уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 

• оценивать правильность выполнения действий: знакомство с критериями оценивания, самооценка и взаи-

мооценка. 

Коммуникативные:  

• адекватно передавать информацию и выражать свои мысли в соответствии с поставленными задачами и 

отображать предметное содержание и условия деятельности в речи; 

• доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста); 

• слушать и понимать речь других; 

• совместно договариваться о правилах работы в группе; 

• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 

• способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для то-

го, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жиз-

ни; 

• способность различать тексты различных жанров и типов; 

• умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 

• умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 

• умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в соответствии с поставленной 

учебной задачей. 

 

Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 

• способность формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных контекстах; 

• способность проводить математические рассуждения; 

• способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, объяснить и предсказывать 

явления;  

• способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные суждения и принимать реше-

ния, которые необходимы конструктивному, активному и размышляющему человеку. 

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

• понимание и правильное использование финансовых терминов; 

• представление о семейных расходах и доходах;  

• умение проводить простейшие расчеты семейного бюджета; 

• представление о различных видах семейных доходов;  

• представление о различных видах семейных расходов; 

• представление о способах экономии семейного бюджета. 

Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная грамотность»: 

• способность осваивать и использовать естественно-научные знания для распознания и постановки вопро-

сов, для освоения новых знаний, для объяснения естественно-научных явлений и формулирования осно-

ванных на научных доказательствах выводов; 

• способность понимать основные особенности естествознания как формы человеческого познания. 

Содержание курса внеурочной деятельности 
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Читательская грамотность (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 занятия): научно-познавательные тексты; 

основная мысль текста, тема текста, деление текста на части, составление плана текста; ответы на 

вопросы по содержанию прочитанного текста, лексическое значение слов; личностная оценка 

прочитанного. 

Естественно-научная грамотность (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 занятия):особенности жизнедеятель-

ности дождевых червей: кальций и его роль в организме человека,дрожжи, виды облаков, свойства 

мела, свойства мыла, восковые свечи, магнит и его свойства. 

Финансовая грамотность(18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 занятия): бюджет, уровни государствен-

ного бюджета, семейный бюджет, заработная плата, пенсия, дополнительные доходы (выигрыш, 

клад, пособия). Обязательные, желаемые и непредвиденные расходы. Налоги. Экономия семейно-

го бюджета. 

Математическая грамотность(19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 занятия): нахождение значений 

математических выражений в пределах 100000, составление числовых выражений и нахождение 

их значений, задачи на нахождение суммы; задачи на нахождение части числа, задачи на увеличе-

ние и уменьшение числа на несколько единиц, решение задачи с тройкой величин «цена, количе-

ство, стоимость», чтение и заполнение таблиц, столбчатых и круговых диаграмм, работа с графи-

ками. 

Формы организации занятий: кружок, игра, соревнование, турнир, практика, экскурсия. 

Виды деятельности:игровая деятельность, познавательная деятельность, проблемно – ценност-

ное общение, социальное творчество. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Формы проведения Общее количество  

часов на изучение 

1 Блок «Читательская 

грамотность» 

Практическое занятие, 

беседа 

8 

2 Блок «Естественно-научная 

грамотность» 

 

Практическое занятие 9 

3 Блок «Финансовая 

грамотность» 

 

Практическое занятие, 

игры 

8 

4 Блок «Математическая 

грамотность» 

 

Практическое занятие, 

конкурсы, игры, беседы. 

Круглый стол 

8 

5 Резерв  1 

Итого 

 

 34 часа 

4 класс 
 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных резуль-

татов. 

Личностные результаты изучения курса: 

- осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении финансовых 

проблем семьи, принятии решений о семейном бюджете; 

- овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление до-

ходов и расходов, простые вычисления в области семейных финансов; 
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-  осознавать личную ответственность за свои поступки; 

- уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях. 

 

Метапредметныерезультаты изучения курса: 

Познавательные: 

- осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа над проектами 

и исследованиями; 

- использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления информа-

ции;  

- овладе- вать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установле-

ния аналогий и причинно-следственных связей, построений рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного;  

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке информации;  

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные пособия, свой жизнен-

ный опыт и информацию, полученную от окружающих;  

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Регулятивные: 

- проявлять познавательную и творческую инициативу;  

- принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, в том числе во внут-

реннем плане; 

- контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выпол-

нение; 

- уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; - оценивать правильность выпол-

нения действий: самооценка и взаимооценка, знакомство с критериями оценивания. 

Коммуникативные: 

- адекватно передавать информацию, выражать свои мысли в соответствии с поставленными зада-

чами и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи; 

- слушать и понимать речь других;  

- совместно договариваться о правилах работы в группе;  

- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста);  

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 

- способность понимать, использовать, оценивать тексты размышлять о них и заниматься чтением 

для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в со-

циальной жизни; 

- умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 

-  умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов;  

- умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в соответствии с постав-

ленной учебной задачей. 

Пред- метные результаты изучения блока «Етественно-научная грамотность»: 

- способность осваивать и использовать естественно-научные знания для распознания и постанов-

ки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественно-научных явлений и форму-

лирования основанных на научных доказательствах выводов; 

- способность понимать основные; особенности естествознания как формы человеческого позна-

ния. 

Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 

- способность формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных кон-

текстах; 

- способность проводить математические рассуждения; 

- способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, объяснить и пред-

сказывать явления; 
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- способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные суждения и прини-

мать решения, которые необходимы конструктивному, активному и размышляющему человеку. 

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

- понимание и правильное использование финансовых терминов; 

- представление о семейных расходах и доходах;  

- умение проводить простейшие расчеты семейного бюджета;  

- представление о различных видах семейных доходов; 

- представление о различных видах семейных расходов;  

- представление о способах экономии семейного бюджета. 

 

 

2.Содержание курса 

Читательская грамотность : научно-познавательные тексты; основная мысль текста, тема тек-

ста, деление текста на части, составление плана текста; ответы на вопросы по содержанию про-

читанного текста, лексическое значение слов; личностная оценка прочитанного. 

Естественно-научная грамотность: томат, болгарский перец, картофель, баклажаны, лук, ка-

пуста, горох, грибы. Работа с понятиями: многолетнее / однолетнее растение, части растений, 

условия и способы размножения, строение плодов, сроки посадки, возможности использования 

человеком.   

Финансовая грамотность: потребительская корзина, состав потребительской корзины, прожи-

точный минимум, минимальный размер оплаты труда, страхование и его виды, распродажа, акция, 

скидка, бонусы, кешбэк, страховые риски, благотворительность, благотворитель, благотворитель-

ный фонд. 

Математическая грамотность:нахождение значений математических выражений в пределах 

100000, составление числовых выражений и нахождение их значений, задачи на нахождение сум-

мы; задачи с тройкой величин «цена, количество, стоимость», сравнение различных вариантов по-

купок; нахождение размера скидки на товар, нахождение цены товара со скидкой; чтение и запол-

нение таблиц, столбчатых и круговых диаграмм, работа с графиками, умение пользоваться каль-

кулятором.  

 

 

3.Тематическое планирование  

№

п/

п  

Наименованиеразделов Количествоч

асов 

Электронные  учебно-методические ма-

териалы 

1.  Читательскаяграмотность 7 

 

1)Инфоурок https://infourok.ru/prezentaciya-po-

kursufunkcionalnaya-gramotnost-avtor-m-v-

buryak-na-temudozhdevye-chervi-3-klass-

6188519.html 

 

2) Уроки для начальной школы от «Ки-

рилл и Мефодий» и презентации уроков   

http://kmschool.ru/r1/Nachalka.asp 

 

3)Учи. 

Руhttps://olympiads.uchi.ru/olymp/finance/ 

 

 

4) Инфоурокhttps://infourok.ru/prezentaciya-

pokursu-funkcionalnaya-gramotnost-avtor-m-v-

buryakna-temu-kalcij-3-klass-6188522.html 

 

5) Математическая мастерская  

2.  Финансоваяграмотность 7  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-funkcionalnaya-gramotnost-avtor-m-v-buryak-na-temu-dozhdevye-chervi-3-klass-6188519.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-funkcionalnaya-gramotnost-avtor-m-v-buryak-na-temu-dozhdevye-chervi-3-klass-6188519.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-funkcionalnaya-gramotnost-avtor-m-v-buryak-na-temu-dozhdevye-chervi-3-klass-6188519.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-funkcionalnaya-gramotnost-avtor-m-v-buryak-na-temu-dozhdevye-chervi-3-klass-6188519.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-funkcionalnaya-gramotnost-avtor-m-v-buryak-na-temu-dozhdevye-chervi-3-klass-6188519.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-funkcionalnaya-gramotnost-avtor-m-v-buryak-na-temu-dozhdevye-chervi-3-klass-6188519.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-funkcionalnaya-gramotnost-avtor-m-v-buryak-na-temu-dozhdevye-chervi-3-klass-6188519.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-funkcionalnaya-gramotnost-avtor-m-v-buryak-na-temu-dozhdevye-chervi-3-klass-6188519.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-funkcionalnaya-gramotnost-avtor-m-v-buryak-na-temu-dozhdevye-chervi-3-klass-6188519.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-funkcionalnaya-gramotnost-avtor-m-v-buryak-na-temu-dozhdevye-chervi-3-klass-6188519.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-funkcionalnaya-gramotnost-avtor-m-v-buryak-na-temu-dozhdevye-chervi-3-klass-6188519.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-funkcionalnaya-gramotnost-avtor-m-v-buryak-na-temu-dozhdevye-chervi-3-klass-6188519.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-funkcionalnaya-gramotnost-avtor-m-v-buryak-na-temu-dozhdevye-chervi-3-klass-6188519.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-funkcionalnaya-gramotnost-avtor-m-v-buryak-na-temu-dozhdevye-chervi-3-klass-6188519.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-funkcionalnaya-gramotnost-avtor-m-v-buryak-na-temu-dozhdevye-chervi-3-klass-6188519.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-funkcionalnaya-gramotnost-avtor-m-v-buryak-na-temu-dozhdevye-chervi-3-klass-6188519.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-funkcionalnaya-gramotnost-avtor-m-v-buryak-na-temu-dozhdevye-chervi-3-klass-6188519.html
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Физкультура для здоровья 
 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 
Личностными результатами освоения учащимися содержания курса являются следующие уме-

ния: 
активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доб-

рожелательности, взаимопомощи и сопереживания; 
проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (не-

стандартных) ситуациях и условиях; 
проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 
оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы. 
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу яв-

ляются следующие умения: 

характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе осво-

енных знаний и имеющегося опыта; 
находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 
общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомо-

щи, дружбы и толерантности; 
обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической 

культурой; 
 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, сохран-

ности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 
планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее вы-

полнения; 
анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможно-

сти и способы их улучшения; 
видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 
оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

3.  Естественно-

научнаяграмотность 

10 https://www.klass39.ru/reshaem-logicheskie-

zadachi1-4-klass/ 

 

6)Учительский портал: Представлены уроки, 

тесты, презентации, внеклассные мероприятия, 

интерактивная доска, компьютерные програм-

мы http://www.uchportal.ru/load/47-2-2 

 

7) Образовательная соц.сетьnsportal 

https://nsportal.ru/nachalnaya- 

shko-

la/matematika/2021/03/20/metodicheskayakopilka

-kombinatornye-logicheskie-i 

 

4.  Математическаяграмотность 8 

5 Резерв 2  

 Итого 34    
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управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использо-

вать их в игровой и соревновательной деятельности. 
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу являются 

следующие умения: 
представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и физической под-

готовки человека; 
оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 
организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осу-

ществлять их объективное судейство; 
бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники безопас-

ности к местам проведения; 
организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 
взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревно-

ваний; 
в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 
находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 
выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и со-

ревновательной деятельности; 
применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 
 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 

Основы знаний. Техническая подготовка. (5 ч.) Гимнастика, челночный бег, игры с мячом (во-

лейбол, футбол, баскетбол). 

Общая физическая подготовка.(7 ч.)  Строевая подготовка, командные игры, подвижные игры.  

Общеразвивающие  упражнения, бег, ходьба, прыжки, метания, лазания и перелазания. 

Специальная физическая подготовка.(5 ч.) Бег на короткие дистанции, бег на длинные дистан-

ции, техника метания малого мяча. Развитие гибкости. Техника передачи мяча, остановки мяча 

ведения мяча, ловли мяча, бросков мяча Техника лыжных ходов, спуск со склона, торможения, 

подъем на склон. 

Примерные показатели двигательной подготовленности(17 ч.). Контрольные нормативы и те-

сты: 

-бег на 30 м; 

-бег на 60 м; 

-челночный бег; 

-подтягивание; 

-отжимание; 

-подъем и опускание туловища; 

-сгибание и разгибание рук; 

-прыжок в длину с места; 

-прыжок в высоту с разбега; 

-наклон вперед; 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 
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№ Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 

Формы организации 

внеурочной дея-

тельности 

Интернет ресурсы 

1. Основы знаний. 

Техническая под-

готовка. 

5 Беседа, игра, сорев-

нование 

 

 

 

 

 

2. Общая физиче-

ская подготовка.( 

7 Игровая, соревнова-

тельная 

3. Специальная фи-

зическая подго-

товка.( 

5 Игровая, соревнова-

тельная 

4. Примерные пока-

затели двигатель-

ной подготовлен-

ности 

17 Игровая, соревнова-

тельная 

Сдача нормативов 

5. Итого 34ч   

 
 

Волшебные краски 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа «Волшебные краски» разработана для 1 класса в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального образования второго по-

коления на основании «Примерной программы внеурочной деятельности» под редакцией 

В.А.Горского. (Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное общее 

образование [В.А. Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. Симирнов и др.]. 

Содержание программы нацелено на формирование культуры творческой личности, на приобще-

ние учащихся к общечеловеческим ценностям через собственное творчество и освоение опыта 

прошлого. Содержание программы расширяет представления учащихся о видах изобразительного 

искусства, стилях, формирует чувство гармонии и эстетического вкуса. Актуальность данной про-

граммы обусловлена также ее практической значимостью. Дети могут применить полученные 

знания и практический опыт при выполнении творческих работ, участвовать в изготовлении ри-

сунков, открыток. Предлагаемые занятия основной упор делают на изучение цветовой гаммы, 

подбор цветовых оттенков при выполнении работ. 

Цель программы - формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной.  

Задачи преподавания изобразительного искусства : • формирование у учащихся нравственно-

эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве; • формирование 

художественно-творческой активности школьников; • овладение образным языком изобразитель-

ного искусства посредством формирования художественных знаний, умений и навыков.   

Формирование универсальных учебных действий 

ЛичностныеУУД: 

- широкая мотивационная основа изобразительной деятельности, включающая социальные, учеб-

но-творческие и внешние мотивы; 

- устойчивый познавательный интерес к новым видам изобразительного искусства, новым спосо-

бам самовыражения; 

- адекватное понимание причин успешности / неуспешности творческой деятельности. 

- внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности как одного 

из средств самовыражения в социальной жизни; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- адекватного понимания причин успешности / неуспешности творческой деятельности. 
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РегулятивныеУУД: 

-принимать и сохранять учебно- творческую задачу; 

- планировать свои действия; 

Адекватно воспринимать оценку учителя; 

Различать способ и результат действия; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок. 

- проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Познавательные УУД: 

- применять полученные знания в собственной художественно- творческой деятельности. 

- использовать методы и приемы художественно- творческой деятельности в основном учебном 

процессе и повседневной жизни. 

Коммуникативные УУД: 

- понимать возможность существования различных точек зрения и  различных вариантов выпол-

нения поставленной творческой задачи; 

- учитывать разные мнения; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 

Использовать речь для регуляции своего действия; 

- стремиться к координации действий при выполнении коллективных работ; 

- контролировать действия партнера; 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую по-

мощь. 

В результате занятий по предложенному курсу учащиеся получат возможность: 

- развивать воображение, образное мышление, сформировать познавательные интересы; 

- совершенствовать навыки деятельности в коллективе: умение общаться со сверстниками и со 

старшими, умение оказывать помощь другим, оценивать деятельность окружающих и свою соб-

ственную; 

- сформировать систему универсальных учебных действий. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Волшебные краски» 

 Материал  курса представлен в программе следующими содержательными линиями:  - живопись,  

- графика,  - скульптура,  - народное и декоративно-прикладное искусство.  Занятия по этим со-

держательным линиям распределены в течение учебного курса.  

Наряду с групповой формой работы, во время занятий осуществляется индивидуальный и диффе-

ренцированный подход к детям. Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и прак-

тической. Теоретическую часть планируется с учётом возрастных, психологических и индивиду-

альных особенностей обучающихся. Практическая часть состоит заданий и занимательных 

упражнений для развития пространственного и логического мышления. 

На изучение курса дается 17 часов (0,5 в неделю) 

«Воздушные шарики»,  Простые очертания , Разнообразные листья. «Мои любимые краски», 

«Овощи и фрукты», «Разноцветные пятна». «Мир полон украшений»., «Дождик идёт», Красавица-

зима, Новогодняя Ёлка «Праздничный  салют», «Праздничный сказочный дворец», «Постройки 

бывают разные», «Современные машины».Любимые игрушки, Наши друзья животные, «Моя лю-

бимая сказка» «Солнышко», Разноцветные жуки. Разные птицы. Сказочные рыбки, Весенние цве-

ты. Здравствуй лето. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Тема занятия Всего 

часов 

 Формы прове-

дения 

 Интернет ресурсы 

 

1 «Воздушные шарики».  1 Беседа, выставка http//ru/wikipedia.org/wiki 
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2 Простые очертания 1 Беседа, выставка  

 http//www. 4stupeni.ru 

http//pedsovet.org 

 

3  Разнообразные листья. 

«Мои любимые краски» 

1 Творческая ма-

стерская, вы-

ставка. 

4   «Овощи и фрукты» 1 Беседа, выставка 

5  «Разноцветные пятна». 

«Мир полон украше-

ний». 

1 Беседа, выставка 

6   «Дождик идёт» 1 Беседа, выставка 

7   Красавица-зима 1 Творческая  ма-

стерская, вы-

ставка. 

8   Новогодняя Ёлка. 

«Праздничный  салют» 

1 Творческая ма-

стерская, вы-

ставка. 

9 «Праздничный сказоч-

ный дворец»  

1 Творческая ма-

стерская, вы-

ставка. 

10  «Постройки бывают 

разные 

1 Беседа, выставка 

11   «Современные маши-

ны».Любимые игрушки 

1 Беседа, выставка 

12 Наши друзья животные.  1 Беседа, выставка 

13  «Моя любимая сказка» 

«Солнышко» 

1 Творческая ма-

стерская, вы-

ставка. 

14 Разноцветные жуки 

Разные птицы. Сказоч-

ные рыбки  

1 Беседа, выставка 

15  Весенние цветы. Здрав-

ствуй лето. 

1 Презентация, 

вернисаж. 

17  Резерв. 2  

 

 

Проектный островок 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные результатыосвоения программы 

• Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

• В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметные результатыосвоения программы  

 

- Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

- Проговаривать последовательность действий. 

- Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией рабочей 

тетради. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 
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учителя. 

- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную от учителя. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы 

всего класса. 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические 

объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические 

фигуры. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и 

задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

- Читать и пересказывать текст. 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Предметные результаты освоения программы 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы, явления; 

- обобщать, делать выводы; 

- классифицировать явления, предметы; 

- определять последовательность событий; 

- судить о противоположных явлениях; 

- давать определения тем или иным понятиям; 

- определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

- выявлять функциональные отношения между понятиями; 

- выявлять закономерности и проводить аналогии 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Удивительное рядом - Удивительное рядом. Как возникает интерес. Важно быть любознатель-

ным. Богатство чувств и ощущений. Энциклопедии – источник роста .Интернет. Как найти нуж-

ную информацию. 

Думай, размышляй, разгадывай - Думай, размышляй, разгадывай Методы решения поставлен-

ных задач. Попробуй отгадать. Шарады. Разгадывание и составление ребусов 

Важное воображение .Почему он богат и могуч? Тренируем память. 

 

Олимпиадные задания – Олимпиадные задания. Необычные задачи. Олимпиадные задания. 

Творческие задания. Олимпиадные задания на развитие мышления. Олимпиадные задания на 

развитие логики .Олимпиадные задания. Почему важно уметь сосредоточиться 

 

Групповые проекты  - Ставим цели и задачи. Особенности исследовательских проектов. 

Особенности творческого проекта. Реализация группового проекта Групповой проект «Моя 

начальная» Постановка целей и задач. Распределение ролей Групповой творческий проект «Моя 

начальная» Выступления перед родителями 

 

Индивидуальные проекты - Индивидуальные проекты «Мир моих увлечений» Оформление ин-

дивидуальных проектов Оформление индивидуальных проектов для конкурса Индивидуальные 

проекты на тему о дружбе. Оформление презентации. Самостоятельные проекты на тему «Это 

удивительный книжный мир»  

Итоговое занятие. Олимпиада. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 
п\п 

Тема раздела Кол-
во ча-
сов 

Формы проведения ЭОР 

1 Удивительное 
рядом 

5  

 Беседы на различные 

темы, экскурсия, игра 

Инфоурок  

https://infourok.ru/prezentaciy

a-po-kursufunkcionalnaya-

gramotnost-avtor-m-v-buryak-

na-temudozhdevye-chervi-3-

klass-6188519.html  

 

2) Уроки для начальной 

школы от «Кирилл и Мефо-

дий» и презентации уроков   

http://kmschool.ru/r1/Nachalk

a.asp 

  

3)Учи.Ру 

https://olympiads.uchi.ru/olym

p/finance 

 

4 Инфоурок 

https://infourok.ru/prezentaciy

a-pokursu-funkcionalnaya-

gramotnost-avtor-m-v-

buryakna-temu-kalcij-3-klass-

6188522.html   

  

5 Математическая мастер-

ская  

https://www.klass39.ru/reshae

m-logicheskie-zadachi1-4-

klass/   

  

6)Учительский портал: 

Представлены уроки, тесты, 

презентации, внеклассные 

мероприятия, интерактивная 

доска, компьютерные про-

граммы 

http://www.uchportal.ru/load/

47-2-2  

  

7) Образовательная соц.сеть 

nsportal  

https://nsportal.ru/nachalnaya- 

shko-

la/matematika/2021/03/20/met

odicheskayakopilka-

kombinatornye-logicheskie-i   

2 Думай, раз-
мышляй, раз-
гадывай 

7 Практические упражнения, 
деловые дискуссии, игры  

3 Олимпиадные 
задания 

5 Практические упражнения, 
деловые дискуссии, выпол-
нение самостоятельной ра-
боты,  соревнования 

4 Групповые 
проекты 

9 Практические упражнения, 
деловые дискуссии, игры 
выполнение самостоятель-
ной работы, выставки, твор-
ческие отчеты 

5 Индивидуаль-
ные проекты 

8 Практические упражнения, 
игры, выполнение самосто-
ятельной работы, выставки, 
творческие отчеты,  

 ИТОГО 34   

https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-funkcionalnaya-gramotnost-avtor-m-v-buryak-na-temu-dozhdevye-chervi-3-klass-6188519.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-funkcionalnaya-gramotnost-avtor-m-v-buryak-na-temu-dozhdevye-chervi-3-klass-6188519.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-funkcionalnaya-gramotnost-avtor-m-v-buryak-na-temu-dozhdevye-chervi-3-klass-6188519.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-funkcionalnaya-gramotnost-avtor-m-v-buryak-na-temu-dozhdevye-chervi-3-klass-6188519.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-funkcionalnaya-gramotnost-avtor-m-v-buryak-na-temu-dozhdevye-chervi-3-klass-6188519.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-funkcionalnaya-gramotnost-avtor-m-v-buryak-na-temu-dozhdevye-chervi-3-klass-6188519.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-funkcionalnaya-gramotnost-avtor-m-v-buryak-na-temu-dozhdevye-chervi-3-klass-6188519.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-funkcionalnaya-gramotnost-avtor-m-v-buryak-na-temu-dozhdevye-chervi-3-klass-6188519.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-funkcionalnaya-gramotnost-avtor-m-v-buryak-na-temu-dozhdevye-chervi-3-klass-6188519.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-funkcionalnaya-gramotnost-avtor-m-v-buryak-na-temu-dozhdevye-chervi-3-klass-6188519.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-funkcionalnaya-gramotnost-avtor-m-v-buryak-na-temu-dozhdevye-chervi-3-klass-6188519.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-funkcionalnaya-gramotnost-avtor-m-v-buryak-na-temu-dozhdevye-chervi-3-klass-6188519.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-funkcionalnaya-gramotnost-avtor-m-v-buryak-na-temu-dozhdevye-chervi-3-klass-6188519.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-funkcionalnaya-gramotnost-avtor-m-v-buryak-na-temu-dozhdevye-chervi-3-klass-6188519.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-funkcionalnaya-gramotnost-avtor-m-v-buryak-na-temu-dozhdevye-chervi-3-klass-6188519.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-funkcionalnaya-gramotnost-avtor-m-v-buryak-na-temu-dozhdevye-chervi-3-klass-6188519.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-funkcionalnaya-gramotnost-avtor-m-v-buryak-na-temu-dozhdevye-chervi-3-klass-6188519.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-funkcionalnaya-gramotnost-avtor-m-v-buryak-na-temu-dozhdevye-chervi-3-klass-6188519.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-funkcionalnaya-gramotnost-avtor-m-v-buryak-na-temu-dozhdevye-chervi-3-klass-6188519.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-funkcionalnaya-gramotnost-avtor-m-v-buryak-na-temu-dozhdevye-chervi-3-klass-6188519.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-funkcionalnaya-gramotnost-avtor-m-v-buryak-na-temu-dozhdevye-chervi-3-klass-6188519.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-funkcionalnaya-gramotnost-avtor-m-v-buryak-na-temu-dozhdevye-chervi-3-klass-6188519.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-funkcionalnaya-gramotnost-avtor-m-v-buryak-na-temu-dozhdevye-chervi-3-klass-6188519.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-funkcionalnaya-gramotnost-avtor-m-v-buryak-na-temu-dozhdevye-chervi-3-klass-6188519.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-funkcionalnaya-gramotnost-avtor-m-v-buryak-na-temu-dozhdevye-chervi-3-klass-6188519.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-funkcionalnaya-gramotnost-avtor-m-v-buryak-na-temu-dozhdevye-chervi-3-klass-6188519.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-funkcionalnaya-gramotnost-avtor-m-v-buryak-na-temu-dozhdevye-chervi-3-klass-6188519.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-funkcionalnaya-gramotnost-avtor-m-v-buryak-na-temu-dozhdevye-chervi-3-klass-6188519.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-funkcionalnaya-gramotnost-avtor-m-v-buryak-na-temu-dozhdevye-chervi-3-klass-6188519.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-funkcionalnaya-gramotnost-avtor-m-v-buryak-na-temu-dozhdevye-chervi-3-klass-6188519.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-funkcionalnaya-gramotnost-avtor-m-v-buryak-na-temu-dozhdevye-chervi-3-klass-6188519.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-funkcionalnaya-gramotnost-avtor-m-v-buryak-na-temu-dozhdevye-chervi-3-klass-6188519.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-funkcionalnaya-gramotnost-avtor-m-v-buryak-na-temu-dozhdevye-chervi-3-klass-6188519.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-funkcionalnaya-gramotnost-avtor-m-v-buryak-na-temu-dozhdevye-chervi-3-klass-6188519.html
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Разговоры о важном 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

Актуальностьиназначениепрограммы 

Программаразработанавсоответствиистребованиямифедеральныхгосу-

дарственныхобразовательныхстандартовначальногообщего,основногообщего и среднего общего 

образования, федеральных образовательных программначальногообще-

го,основногообщегоисреднегообщегообразования.Этопозволяетобеспечитьединствообязательн

ыхтребованийФГОСвовсемпространствешкольногообразованиявуроч-

нойивнеурочнойдеятельности. 

Задачейпедагога,реализующегопрограмму,являетсяразвитиеуобучающегося ценностного отно-

шения к Родине, природе, человеку, культуре,знаниям,здоровью. 

Программанаправленана: 

− формированиероссийскойгражданскойидентичностиобучающихся; 

− формированиеинтересакпознанию; 

− формированиеосознанногоотношенияксвоимправамисвободамиуважительного отно-

шения кправам исвободам других; 

− выстраиваниесобственногоповеденияспозициинравственныхиправовых 

норм;  

− созданиемотивациидляучастиявсоциально-значимойдеятельности; 

− развитиеушкольниковобщекультурнойкомпетентности; 

− развитиеуменияприниматьосознанныерешенияиделатьвыбор; 

− осознаниесвоего меставобществе; 

− познаниесебя,своихмотивов,устремлений,склонностей; 

− формированиеготовностикличностномусамоопределению. 

Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы курса 

внеурочной деятельности «Разговоры о важном» составляют следующи-

едокументы. 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федера-

ции"от29.12.2012№ 273-ФЗ 
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2. СтратегиянациональнойбезопасностиРоссийскойФедера-

ции,УказПрезидентаРоссийскойФедерацииот2июля2021г.№400«ОСтратегиинациональнойбезо

пасности РоссийскойФедерации». 

3. ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот31.05.2021 

№286«Обутверждениифедеральногогосударственногообразовательногостандарта начального 

общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России05.07.2021 №64100). 

4. ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот31.05.2021 

№287«Обутверждениифедеральногогосударственногообразовательногостандарта основного 

общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России05.07.2021 №64101). 

5. ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот18.07.2022 

№ 569 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательныйстандарт 

начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России17.08.2022 №69676). 

6. ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот18.07.2022 

№ 568 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательныйстандартос-

новногообщегообразования»(ЗарегистрированМинюстомРоссии17.08.2022 №69675). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17мая2012г.№413«Обутверждениифедеральногогосударственногообразовательногостандартаср

еднегообщегообразования»(ЗарегистрированМинюстомРоссии7июня2012г.№24480) 

8. ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот12.08.2022 

№ 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательныйстандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом МинистерстваобразованияинаукиРос-

сийскойФедерацииот17мая2012г.№413»(ЗарегистрированМинюстомРоссии12.09.2022 №70034). 

9. ПисьмоМинистерствапросвещенияРоссийскойФедера-

ции«Онаправленииметодическихрекомендацийпопроведениюциклавнеурочныхзанятий«Разгов

орыоважном»»от15.08.2022№ 03–1190. 

10. ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот18.05.2023 

№ 372 «Об утверждении федеральной образовательной программы начальногообщегообразова-

ния»(ЗарегистрированМинюстомРоссии12.07.2023№74229). 

11. ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот18.05.2023 

№370«Обутверждениифедеральнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования»(

ЗарегистрированМинюстомРоссии12.07.2023№74223). 

12. ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот18.05.2023 

№371«Обутверждениифедеральнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразования»(За

регистрированМинюстомРоссии12.07.2023№74228). 

Вариантыреализации  программы  и  формы  проведения  занятий 

Программа реализуется в работе с обучающимися 1–2, 3–4, 5–7, 8–9 и 10–11классов. В 2023–

2024 учебном году запланировано проведение 36 внеурочныхзаня-

тий.Занятияпроводятся1развнеделю по понедельникам,первымуроком. 

Внеурочныезанятия«Разговорыоважном»направленынаразвитиеценностного отношения обуча-

ющихся к своей родине – России, населяющим еелюдям, ее уникальной истории, богатой при-

роде и великой культуре. Внеурочныезаня-

тия«Разговорыоважном»должныбытьнаправленынаформированиесоответствующей внутренней 

позиции личности обучающегося, необходимой емудляконструктивного иответственного пове-

дениявобществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и(или) беседа с обу-

чающимися. Занятия позволяют обучающемуся вырабатыватьсобственнуюмировозренческую-

позициюпообсуждаемым темам. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека всовременнойРос-

сии:знаниемроднойисторииипониманиемсложностейсовременногомира,техническимпрогрессом

исохранениемприро-

ды,ориентациейвмировойхудожественнойкультуреиповседневнойкультуреповедения,доброжела

тельнымотношениемкокружающимиответственнымотношениемксобственным поступкам. 
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Взаимосвязьспрограммойвоспитания 

Программакурсавнеурочнойдеятельностиразработанасучётомфедеральных образовательных 

программ начального общего, основного общего исреднегообщегообразова-

ния.Этопозволяетнапрактикесоединитьобучающуюивоспитательнуюдеятельностьпедагога,орие

нтироватьеёнетольконаинтеллектуаль-

ное,ноинанравственное,социальноеразвитиеребёнка.Этопроявляется: 

− ввыделениивцелипрограммыценностныхприоритетов; 

− в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочнойдеятельно-

сти,нашедшихсвоеотражениеиконкретизациювпрограммевоспитания; 

− в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих ихвовлечен-

ностьвсовместнуюспедагогомисверстниками деятельность. 

Ценностноенаполнениевнеурочныхзанятий 

Восновеопределениятематикивнеурочныхзанятийлежатдвапринципа: 

1) соответствиедатамкалендаря; 

2) значимостьдляобучающегосясобытия(даты),котороеотмечаетсявкалендаревтекущем 

году. 

Датыкалендаряможнообъединитьвдвегруппы: 

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числаежегодно 

(государственные и профессиональные праздники, даты историческихсобы-

тий).Например,«Деньнародногоединства»,«ДеньзащитникаОтечества», 

«НовогодниесемейныетрадицииразныхнародовРос-

сии»,«Деньучителя(советникиповоспитанию)»,«Деньроссийской науки»ит.д. 

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искус-

ства.Например,«190-летиесоднярожденияД.Менделеева.Деньроссийскойнауки», 

«215-летиесоднярожденияН.В.Гоголя»,«Русскийязык.Великийимогучий.225летсо днярожде-

нияА.С.Пушкина». 

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые несвязаныстекущими-

датамикалендаря,ноявляющиесяважнымиввоспитании 

школьни-

ка.Кпримеру:«Мывместе»,«Овзаимоотношенияхвколлективе(Всемирныйденьпсихического здо-

ровья,профилактикабуллинга)» идр. 

Следуетотме-

тить,чтовнеурочныезанятиявходятвобщуюсистемувоспитательнойработыобразовательнойорган

иза-

ции,поэтомутематикаисодержаниедолжныобеспечитьреализациюихназначенияицелей:становле

ниеуобучающихсягражданско-

патриотических-

чувств.Исходяизэтого,впланируемыхрезультатахкаждогосценариявнеурочногозанятиявыделяют

сянравственныеценно-

сти,которыеявляютсяпредметомобсуждения.Основныеценностихарактеризуютсяследующимоб

разом. 

1. Историческаяпамять 

– историческая память – обязательная часть культуры народа и каждогогражданина; 

– историческаяпамятьсоединяетпро-

шлое,настоящее,позволяясохранитьипродолжитьдостижения,мудрость,опыт,традициипрошлых

поколений; 

– историческаяпамятьестькультурацелогонаро-

да,котораяскладываетсяизобъединенияиндивидульныхпереживаний,ивключаетважнейшиенравс

твенныекачества:благодарность,уважение,гордостьпотомковзажизньиподвигипредков. 

Осознаниеэтойнравственнойценностибазируетсянаконкретномсодержании занятия. Например, 

тема «День народного единства» рассматриваетсяна известных исторических фактах – единение 

людей, когда Родина нуждается взащитев1612г. 

2. Преемственностьпоколений 
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– каждоеследующеепоколениеучитсяупредыдущего:осваивает,воссоздаёт,продолжает 

егодостижения,традиции; 

– семья построена на сохранении преемственности поколений. Память опредыдущих 

поколениях бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также вгуманномотношении кстар-

шим поколениям. 

Например,тема:«Овзаимоотношенияхвсемье(Деньматери)».Обсуждаетсяпроблема: каждое по-

коление связано с предыдущими и последующими общейкульту-

рой,историей,средойобитания,языкомобщения.Каждыйчеловекдолжен 

воспитыватьвсебекаче-

ства,которыебылихарактерныдлянашихпредков,людейдалёкихпоколений:любовькродной зем-

ле,малойродине,Отечеству. 

3. Патриотизм—любовькРодине 

– патриотизм(любовькРодине)–самоеглавноекачествагражданина; 

– любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности кродному до-

му,малойродине; 

– патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной зем-

ли;чувствегордостизаисторию,культуру своего народаинародовРоссии. 

Этавысшаянравственнаяценностьявляетсяприоритетнойвовсехсценариях 

«Разговорововажном».Вкаждомсценарии,всоответствииссодержанием,раскрывается многогран-

ность чувства патриотизма и его проявления в разныхсферахчеловеческой жизни. 

4. Доброта,добрыедела 

− доброта—

этоспособ-

ность(желаниеиумение)бытьмилосердным,поддержать,помочьбезожиданияблагодарности; 

− благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительностьбыла распро-

странена в России в прошлые века, что стало сегодня примером дляподражания. 

Например, тема «Мы вместе». Разговор о добрых делах граждан России впрошлыевреме-

наивнастоящее время,тема волонтерства. 

5. Семьяи семейныеценности 

– семья связана не только общим местом проживания, общим хозяй-

ством,общимиделами,ноизначимымиценностями—взаимопониманием,взаимоподдержкой, тра-

дициямии т.д.; 

– каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти напомощь дру-

гому: взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь другдругу; 

– обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, участвоватьвовсех ее 

делах,помогатьродителям; 

– семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейныеценности-

представлены втрадиционныхрелигиях России. 

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметомобсужденияназаняти-

ях,посвященныхтемам:«Овзаимоотношенияхвсемье(Деньматери)»,«Новогодниесемейные тра-

дицииразныхнародовРоссии» идр. 

6. КультураРоссии 

– культура общества — это достижения человеческого общества, созданныенапротяже-

нии егоистории; 

– российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема вовсеммире; 

– культурапредставленадостижениямивматериальнойсфе-

ре(строительство,техника,предметыбытаидр.),вдуховнойсфере(народноетворчество,литература,

изобразительноеискусство,музыка,театридр.),атакжевэтике,культуре взаимоотношений людей. 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценно-

сти,подробноиразностороннепредставленыв«Разговораховажном».Поэтомумногиесценариипост

роеныначтениипоэ-

зии,обсуждениивидеофильмов,произведенийживописиимузыки:«Потусторонуэкрана.115леткин
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овРоссии», 

«Цирк!Цирк!Цирк!(кМеждународному днюцирка)». 

7. НауканаслужбеРодины 

– наукаобеспечиваетпрогрессобществаиулучшаетжизньчеловека; 

– в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящиесвоюдеятель-

ность; 

– в России совершено много научных открытий, без которых невозможнопредставить-

современный мир. 

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают впроцессеобсужде-

ниятем:«190-летсоднярожденияД.Менделеева.Деньроссийскойнауки»,«Я вижуЗемлю! Это так 

красиво». 

Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамкисодержа-

ния,изучаемогонауроках,ноэтонеозначает,чтоучительбудетобязательно добиваться точного 

усвоения нового знания, запоминания и четкоговоспроизведенияновоготерминаилипоня-

тия.Необходимопонимать,чтонавнеурочныхзанятияхкакнеучебныхформируютсяопределенныеце

нности: 

высшие нравственные чувства и социальные отношения. В течение года учащиесямногоразбу-

дутвозвращатьсякобсуждениюоднихитехжепоня-

тий,чтопослужитпостепенномуосознанномуихпринятию. 

Наличиесценариеввнеурочныхзанятийнеозначаетформальногоследова-

нияим.Прианализесодержаниязанятия,котороепредлагаетсявсценарии,педагогучитываетрегиона

льные,национальные,этнокультурныеособенноститерритории,гдефункционируетданнаяобразова

тельнаяорганиза-

ция.Обязательноучитываетсяиуровеньразвитияучащихся,ихинтересыипотребности.Принеобход

имости, исходя из статуса семей обучающихся, целесообразно уточ-

нить(изменить,скорректировать)итворческиезадания,выполнениекоторыхпредлагаетсявместеср

одителями,другими членами семьи. 

Особенностиреализациипрограммы 

Личностноеразвитиеребёнка–

главнаяцельпедаго-

га.Личностныхрезультатовобучающихсяпедагогможетдостичь,увлекаяшкольниковсовместнойи 

интересной многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть потенциалкаждо-

го;используяразныеформыработы;устанавливаявовремязанятийдоброжелательную, поддержи-

вающую атмосферу; насыщая занятия ценностнымсодержанием. 

Задачапедаго-

га,транслируясобственныеубежденияижизненныйопыт,датьвозможностьшкольнику анализиро-

вать,сравниватьивыбирать. 

Вприложенияхкпрограммесодержатсяметодическиерекоменда-

ции,помогающиепедагогуграмотноорганизоватьдеятельностьшкольниковназанятияхврамкахреа

лизациипрограммыкурсавнеурочнойдеятельности 

«Разговорыоважном». 

НАЧАЛЬНОЕОБЩЕЕОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

Содержаниепрограммывнеурочнойдеятельности 

«Разговорыоважном» 

 

С чего начинается Родина? Колыбельная песня мамы, первая игрушка,первая книга. Малая 

Родина: родная природа, школа, друзья, культура и историяродногок-

рая.ОтветственностьгражданиназасудьбусвоейОтчизны.Историческаяпамятьнародаикаждогочел

овека.Связь(преемственность)поколений–

основаразвитияобществаикаждогочеловека.Историческаяпамять 

–

этостремлениепоколе-
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ния,живущеговнастоящеевремя,принятьивоспитыватьвсебекачества,которыеотражаютнравствен

ныеценностипредыдущихпоколе-

ний(«Там,гдеРоссия»,«ЧтотакоеРодина?(региональныйиместныйкомпонент)», 

«Деньнародногоединства»,«Урокпамяти»). 

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь кродному краю, спо-

собность любоваться природой, беречь её — часть любви кОт-

чизне.Преемственностьпоколенийвготовностизащищатьроднуюземлю.ВеликаяОтечественнаяво

йна:герои,подвиги,самопожертвование.НепокоренныйЛенинград:страницыисторииблокадыгоро

да(«Зоя.К100-летиюсоднярожденияЗои Космодемьянской», «Непокоренные. 80 лет со дня пол-

ного освобожденияЛенинграда от фашистской блокады», «День защитника Отечества. 280 лет 

со днярожденияФ.Ушакова»,«Союзники России»,«Урокпамяти»). 

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Чтотакоеправаиобязан-

ностигражданина.ПраваребёнкавРоссии.Примерывыполнения обязанностей членами общества. 

Избирательная система в России(общее представление) («Главный закон страны», «Избира-

тельная система России(30 летЦИК)»,«Налоговая грамотность»). 

Любовькроднойприроде,ееохранаизащита–

проявлениепатриотическихчувств.Россияоткраяидокрая:разнообразиеприроды,объекты при-

роды, вошедшие в список мирового достояния ЮНЕСКО. Природамалой Родины. Природные 

достопримечательности Поволжья, Севера, Сибири,ДальнегоВостока.Крым–

природнаяжемчужина.Симферополь—столица 

Республи-

киКрым,«воротаКрыма»(«Крым.Путьдомой»,«ЯвижуЗемлю!Этотаккрасиво»,«Экологичное по-

требление»). 

Нравственные ценности российского общества. Трудовая деятельностьроссиян, созидатель-

ный труд на благо Отчизны.Многообразие профессий, людиособыхпрофес-

сий(спецназ,МЧС,полиция,гражданскаяавиация)(«Деньспецназа»,««Первымделом самоле-

ты».Огражданскойавиации»). 

Герои нашего времени. Профессии прошлого и профессии будущего — чтобудет нужно стране, 

когда я вырасту? Профессии моих родителей, бабушек идеду-

шек.Профессиональныединастии.Зачемнужноучитьсявсёвремя,покаработаешь? («Труд крут!», 

«Как найти свое место в обществе», «Герои нашеговремени»). 

Гуманизм, доброта, волонтёрская деятельность — качество настоящегочелове-

ка,способностьоказатьпомощь,поддержку,проявитьзаботуимилосердие.Доброедело:комуононео

бходимоидлякогопредназначе-

но.ДобрыеделагражданРоссиивпрошлыевремена:благотворительностьграждан;пожертвованиека

кодна из заповедей втрадиционныхрелигиях. 

Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и мирноевре-

мя:примерыизисторииисовременнойжизни.Качествалюдей,которыхназываютдобровольцами: 

милосердие,гуманность,сопереживание. 

Как младший школьник может проявить добрые чувства к другим лю-

дям?(«Мывместе»,«Овзаимоотношенияхвколлективе(Всемирныйденьпсихическогоздоровья,про

филактикабуллинга)»). 

Детские общественные организации в России и их деятельность – мывместе, и мы 

делаем добрые дела. Наша помощь нужна тем, кто в ней нуждает-

ся:больным,старым,слабым(«Будьготов!Коднюдетскихобщественныхорганизаций»).Всемирный 

фестивальмолодежи 

Учебныйколлектив.Правилавзаимодействиявучебнойдеятельности.Взаимоответственность 

членов учебного коллектива за успехи одноклассников,помощь,поддержкавколлективе–

залогегоблагополучияиотсутствияконфлик-

тов.Противостояниеотрицательнымвлияниям(«Всемирныйденьпсихическогоздоровья,профилак

тикабуллинга)»,«Россия–здороваядержава»). 

ГосударственныепраздникиРоссийскойФедерации: 

− Новыйгод,—замечательныйобщенародныйпраздник.Традициипразднования Нового 

года в разных странах. История возникновения новогоднегопраздникавРос-

сии.Рождество(7января).ИсторияпраздникаРождестваХристова.РождественскиетрадициивРосси
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и.Историясозданияновогоднихигрушек(«Новогодниесемейныетрадиции разныхнародовРос-

сии»). 

− День российской науки (8 февраля). Наука и научные открытия в Рос-

сии.Значениенаучныхоткрытийдляпрогрессаобществаиразвитиячеловека.Преемственностьпоко

ленийвнаучныхдостижениях.Выдающиесяученыепрошлых веков: М.В. Ломоносов, Д.И. Мен-

делеев, К. Э. Циолковский. Научныеоткрытия российских учёных, без которых невозможно 

представить современныймир: телеграф, цветная фотография, радиоприёмник, ранцевый пара-

шют, 

наркоз,искусственноесердце.Качестваученого:талант,вдохновение,упорство,увлеченность.Проя

влениеинтересакнаучнымзнаниямидеятельностироссийскихуче-

ных.Желаниерасширятьсвоизнания,участвоватьвшкольнойопытно-

исследовательскойдеятельности.Чтотакоевиртуальныймириктоегосоздаёт? 

«Плюсы»и«минусы»виртуальногомира.ПравилабезопасногопользованияИнтернет-

ресурсами.(«Россия:взглядвбудущее»,«Технологическийсуверенитет/цифровая экономи-

ка/новые профессии», «190 лет со дня рождения Д.Менделеева.Деньроссийской науки»). 

− День защитника Отечества (23 февраля). История рождения праздника.Защита Отече-

ства — обязанность гражданина Российской Федерации, проявлениелюбви к родной земле, Ро-

дине. Армия в годы войны и мирное время: всегда естьместоподви-

гу.Качествороссийскоговоина:смелость,героизм,самопожертвование («День защитника Отече-

ства. 280 лет со дня рождения Ф.Ушакова»). 

− Международный женский день (8 марта) — праздник благодарности илюбвикжен-

щине.Женщинавсовременномобществе—

тружени-

ца,мать,воспитательдетей.ВеликиеженщинывисторииРоссии,прославившиесвоюОтчизну 

(«Овзаимоотношенияхвсемье(Деньматери)»). 

− Денькосмонавтики(12апреля).Страницыисториироссийскойкосмонавтики. Первый ис-

кусственный спутник Земли; Луноход-1; первый полётчеловекавкосмос–

Ю.А.Гагарин;первыйвыход   воткрытыйкосмос—А. А. Леонов; самый длительный полёт в кос-

мосе — Валерий Поляков. Гордостьроссиянзауспехистранывосвоениикосмоса(«Явижу Зем-

лю!Этотаккрасиво»). 

− Праздник Весны и Труда (1 мая). Истории праздника – 100 лет. Последнийвесенний 

месяц связан с разнообразными работами в поле, в саду, в огороде. Сдавнихвременлюдижела-

лидругдругухорошегоурожая,удачноголета.Традицияизменилась, когда женщины-работницы 

выступили на митинге с требованиямипрекратитьэксплуатироватьдетскийтрудиповыситьзара-

ботнуюплатуженщинам(«Трудкрут!»). 

− ДеньПобеды(9мая).ВеликаяпобедасоветскойармиивВеликойОтечественной войне. Ка-

кое чувство вело советских людей на борьбу за свободусвоей Родины? Вклад в победу совет-

ских воинов, тыла, партизанского движения.Ктотакие фашисты? Почемуони хотели сделать все 

народысвоими раба-

ми?Преступлениянацистов:концлагерькакместапринудительнойжестокойизоляции.ДетиОсвенц

има.11апреля—

деньосвобожденияузниковконцлагерей.Связь(преемственность)поколений:бессмертныйполк—

помним,любим,гордимся(«Деньпамяти»). 

− ДеньРоссии(12июня)–праздниквсех,ктолюбитсвоюстрану,заботитьсяо ее процветании. 

Этот праздник – символ свободы, гражданского мира, согласиявсех народов Российской Феде-

рации. В это день каждый еще раз вспомнит о том,что Россия – это мы, живущие в больших и 

малых городах, на берегах СеверногоЛедовитогоокеанаинасклонахКавказ-

скихгор,вПоволжьеизаУралом….Вэтотдень мы еще раз убеждаемся, что все народы нашей 

страны – едины («Там, гдеРоссия»). 

− День знаний (1 сентября). Наша страна предоставляет любому ребёнкувозможность с 

6,5 лет учиться в школе. Знания — ценность, которая необходимане только каждому человеку, 

но и всему обществу. Знания — основа успешногоразвитиячеловекаиобще-

ства.Каждыйдолженстремитьсякобогащениюирасширениюсвоихзнаний(«ДеньЗнаний»). 
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− День учителя (5 октября). Учитель — важнейшая в обществе профес-

сия.Назначениеучителя–

социальноеслужение,образованиеивоспитаниеподрастающегопоколения.Учитель—

советчик,помощник,участникпознавательной деятельности школьников. Оценка учительского 

труда. Страницыистории развития образования. Первые школы, первые учителя-монахи. Влия-

ниекнигопечатаниянаразвитиеобразования.И.Федоров.Великиепедагогипрошлого.Учебники 

К.Д. Ушинского для обучения грамоте детей. Яснополянская школа 

Л.Н.Толстого(«Деньучителя (советникипо воспитанию)»). 

− Деньнародногоединства(4ноября).Этотпраздник–

проявлениегордостиипоклоненияпредшествующимпоколени-

ям,которыенеразпроявлялипатриотические чувства, объединялись в те времена, когда Родина 

нуждалась взащи-

те.Такбылов1612году,когдаМининиПожарскийсобралинародноеополчениедляборьбысиноземн

ымизахватчиками.Такбылов1941-1945годахвовремяВеликойОтечественнойвойнысфашистами. 

(«Деньнародногоединства»). 

Различныепраздники,посвященныеисторииикультуреРоссии: 

Историческаяпамять:ПётриФевронияМуромские–

символлюбвиивзаимопониманиявсемейнойжиз-

ни.Ценностироссийскойсемьи:любовь,взаимопонимание,участиевсемейномхозяйстве,воспитани

идетей).Семья–

первыйвжизниребенкаколлектив.Традиции,обычаи,трудоваяидосуговаядеятельность; взаимоот-

ношения в семьях разных народов РФ.Поколения в се-

мье.Семейное«древо».Особоеотношениекстаршемупоколению,проявлениедейственногоуважени

я,вниманиякбабушкамидедушкам,заботаоних.Рольотцавсемье,участиевхозяйственнойдеятельно

сти,досугесемьи,укреплениитрадиционныхсемейныхценностей.Пониманиеролиотцакакродителя

,участиеввоспитаниидетей,отцовскоевлияниенасынаи/илидочь.Мать,мама—главныевжизни че-

ловека слова. Мать — хозяйка в доме, хранительница семейного оча-

га,воспитательницадетей.Спервыхднейжизнирядомсребёнкомвсёвремяприсутствует мама — че-

ловек, чьё сердце бьётся чаще и сильнее, чем у другихлюдей(«Овзаимоотношениях всемье 

(Деньматери)»). 

КультураРос-

сии.Чтотакоетворчество?Людитворческихпрофессий:поэты,художники,композиторы,артисты,со

здателиигрушек.Примерынародных 

промыс-

лов.Искусствовжизничеловека.СтраницыисториистановленияискусствавРоссии:отДревнейРуси

досовременности(скоморохи,первыетеатрыопера и балета, драматические театры в России). Му-

зыкальное, изобразитель-

ное,театральное,цирковоеискусстваиеговыдающиесяпредставители.К.С.Станиславский—

великийдеятельтеатральногоискусства:яркиестраницыжизнии деятельности. Значение россий-

ской культуры для всего мира («По ту сторонуэкрана. 115 лет кино в России», «Цирк! Цирк! 

Цирк! (К Международному днюцирка)»,«От«А»до«Я»,450лет«Азбуке»Ивана Федорова»). 

Великая российская литература. Великие поэты России: А. С. Пушкин –создатель нового рус-

ского языка поэзии. Памятные даты календаря: дни памятироссийских писателей и поэтов про-

шлых веков. Николай Васильевич Гоголь –русский писатель, внесший вклад в развитие отече-

ственной литературы («215-летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и мо-

гучий. 225 летсо днярожденияА.С.Пушкина»). 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммывнеурочныхзанятий 

«Разговорыоважном» 

 

Занятияврамкахпрограммынаправленынаобеспечениедостиженийшкольни-

камиследующихличностных,метапредметныхипредметныхобразовательныхрезультатов. 

Личностныерезультаты 

Гражданско-патриотическевоспитание:осознаниесвоейэтнокультурнойироссийской граждан-

ской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящемуи будущему своей страны и род-
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ного края; уважение к своему и другим наро-

дам;первоначальныепредставленияочеловекекакчленеобщества,оправахиобязанностигражданин

а,качествах патриота своейстраны. 

Духовно-нравственноевоспитание:пониманиесвязичеловекасокружающим миром; бережное от-

ношение к среде обитания; проявление заботы оприроде; неприятие действий, приносящих ей 

вред. Признание индивидуальностикаждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательно-

сти;неприятиелюбыхформповедения,направленныхнапричинениефизическогои 

моральноговредадругимлюдям;выполнениенравственно-этическихнормповеденияи правилмеж-

личностных отношений. 

Эстетическоевоспита-

ние:уважительноеотношениеиинтерескхудожественнойкультуре,восприимчивостькразнымвида

мискусства,традициями творчеству своего и других народов; стремление к самовыражению в 

разныхвидах художественнойдеятельности. 

Физическое воспитание, культура здоровья и эмоционального благополучия:соблюдение 

правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образажизни в окружающей среде (в 

том числе информационной); бережное отношениекфизическомуи психическомуздоровью. 

Трудовоевоспитание:осознаниеценноститрудавжизничеловекаиобщества, ответственное по-

требление и бережное отношение к результатам труда,интереск различным профессиям. 

Ценностинаучногопозна-

ния:первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира;познавательныеинтересы,активность,и

нициатив-

ность,любознательностьисамостоятельностьвпознании.Проявлениежеланияобогащатьсвоизнани

я,способностькпоисково-исследовательскойдеятельности. 

Метапредметныерезультаты 

Универсальныеучебныепознавательныедей-

ствия:длярешенияпредложенныхучебныхзадачиспользоватьинтеллектуальныеоперации(сравне

ние,анализ,классификацию),оцениватьситуациинравственногоибезнравственногоповедения,при

водитьпримерысобы-

тий,фактов,демонстрирующихотношениечеловекакокружающемумиру,проявлениенравственно-

этическихка-

честв.Работатьсинформацией,представленнойвтекстовом,иллюстративном,графическом виде. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: проявлять активностьвдиало-

гах,дискуссиях,высказыватьсвоемнениепоповодуобсуждаемыхпроблем; соблюдать правила ве-

дения диалога и дискуссии; создавать устные иписьменныевысказыва-

ния,небольшиетексты(описание,рассуждение);проявлятьжеланиеготовитьнебольшие публичны-

евыступления. 

Универсальные учебные регулятивные действия: признавать возможностьсуществования раз-

ных точек зрения; корректно и аргументированно высказыватьсвоемне-

ние.Приниматьучастиевпланированиидействийиоперацийпорешениюучебнойзадачи,оцениватьс

воеучастиевобщейбеседе(дискуссии,учебномдиалоге). 

Занятия «Разговоры о важном» позволяют осуществить решение задач поосвое-

ниюпредметных планируемых результатов. 

Многиете-

мы«Разговорововажном»строятсянаиспользованиисодержанияучебныхпредметов.Этопозволяет

совершенствоватьфункциональнуюграмотность младших школьников: развивать умения ис-

пользовать полученныезнаниявнестандартныхситуаци-

ях;отбирать,анализироватьиоцениватьинформацию в соответствии с учебной задачей; строить 

высказывания и тексты сучетомправилрусскогоязыка. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммывнеурочнойдеятельности 

«Разговорыоваж-

ном»представленысучетомспецификисодержанияпредметныхобластей,ккоторымимеетотношение

содержаниекурсавнеурочнойдеятельности: 

Русскийязык:первоначальноепредставлениеомногообразииязыковикультур на территории Рос-

сийской Федерации, о языке как одной из главныхдуховно-нравственных ценностей народа; по-
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нимание роли языка как основногосредстваобще-

ния;осознаниезначениярусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРоссийскойФедерации;пониман

иеролирусскогоязыкакакязыкамежнациональногообще-

ния;осознаниеправильнойустнойиписьменнойречикакпоказателяобщейкультурычеловека;овлад

ениеосновнымивидамиречевойдеятельности на основе первоначальных представлений о нормах 

современногорусскоголитературногоязы-

ка;использованиевречевойдеятельностинормсовременного русского литературногоязыкаирече-

вого этикета. 

Литературное чтение: осознание значимости художественной литературыипроизведенийуст-

ногонародноготворчествадлявсестороннегоразвитияличностичелове-

ка;первоначальноепредставлениеомногообразиижанровхудожественныхпроизведенийипроизвед

енийустногонародноготворчества;овладениеэлементарнымиумениямианализа иинтерпретации-

текста. 

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культуройсвоего народа. 

Математикаиинформати-

ка:развитиелогическогомышления;приобретениеопытаработысинформацией,представленнойвгр

афическойитекстовойфор-

ме,развитиеуменийизвлекать,анализировать,использоватьинформациюи делатьвыводы. 

Окружающий мир:сформированность уважительного отношения к своейсемье и семейным тра-

дициям, Организации, родному краю, России, ее истории икульту-

ре,природе;сформированностьчувствагордостизанациональныесвершения,открытия,победы;пер

воначальныепредставленияоприродныхисоциальных объектах как компонентах единого мира, о 

многообразии объектов иявлений природы; о связи мира живой и неживой природы; сформиро-

ванностьосноврациональногоповеденияиобоснованногопринятиярешений;первоначальные 

представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятияхнаселенияимассовыхпрофесси-

яхродногокрая,достопримечательностяхстолицыРоссии и родного края, наиболее значимых 

объектах Всемирного культурного иприродного наследия в России; важнейших для страны и 

личности событиях ифактахпрошлогоинастоящегоРос-

сии;основныхправахиобязанностяхгражданина Российской Федерации; развитие умений опи-

сывать, сравнивать игруппироватьизученныеприродныеобъектыиявле-

ния,выделяяихсущественныепризнаки и отношения между объектами и явлениями; понимание 

простейшихпричинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе на материале 

оприродеикультуреродногокрая);приобретениебазовыхуменийработысдоступной информацией 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе иобществе, безопасного использования 

электронных ресурсов организации и сетиИнтернет, получения информации из источников в 

современной информационнойсреде; формирование навыков здорового и безопасного образа 

жизни на основевыполненияправил безопасногоповеденияв окружающейсреде, в том числезна-

нийонебезопасностиразглашенияличнойифинансовойинформацииприобще-

ниислюдьмивнесе-

мьи,всетиИнтернетиопытасоблюденияправилбезопасногоповеденияприиспользованииличныхф

инансов;приобретениеопыта 

положительногоэмоционально-

ценностногоотношениякприро-

де;стремлениядействоватьвокружающейсредевсоответствиисэкологическиминормамиповедения

. 

Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимостинравственногосо-

вершенствования,духовногоразвития,роливэтомличныхусилий человека; формирование умений 

анализировать и даватьнравственнуюоценкупоступ-

кам,отвечатьзаних,проявлятьготовностьксознательномусамоограничениювповедении;построени

есужденийоценочногохаракте-

ра,раскрывающихзначениенравственности,верыкакрегуляторовповедениячеловекавобществеиус

ловийдуховно-нравственногоразвитияличности;понимание ценности семьи, умение приводить 

примеры положительного влияниярелигиознойтрадициинаотношениявсе-

мье,воспитаниедетей;овладениенавыкамиобщенияслюдьмиразноговероисповедания;осознание,ч

тооскорблениепредставителейдругойверыестьнарушениенравственныхнормповедения в обще-
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стве; понимание ценности человеческой жизни, человеческогодостоинства, честного труда лю-

дей на благо человека, общества; формированиеуменийобъяснятьзначе-

ниеслов"милосердие","сострадание","прощение","дружелюбие"; умение находить образы, при-

водить примеры проявлений любви кближнему, милосердия и сострадания в религиозной куль-

туре, истории России,современной жизни; открытость к сотрудничеству, готовность оказывать 

по-

мощь;осуждениелюбыхслучаевунижениячеловеческогодостоинства;знаниеобщепринятыхвросс

ийскомобщественорммора-

ли,отношенийиповедениялюдей,основанныхнароссийскихтрадиционныхдуховныхценностях,ко

нституционныхправах,свободахиобязанностяхгражданина. 

Изобразительноеискус-

ство:выполнениетворческихработсиспользованиемразличныххудожественныхматериаловисред

ствхудожественнойвыразительностиизобразительногоискус-

ства;умениехарактеризоватьвидыижанрыизобразительногоискусства;умениехарактеризоватьотл

ичительныеособенностихудожественныхпромысловРоссии. 

Музыка:знаниеосновныхжанровнароднойипрофессиональноймузыки. 

Техноло-

гия:сформированностьобщихпредставленийомирепрофессий,значениитрудавжизничеловекаиоб

щества,многообразиипредметовматериальнойкультуры. 

Физическаякульту-

ра:сформированностьобщихпредставленийофизическойкультуреиспорте,физическойактивности

челове-

ка,физическихкачествах,жизненноважныхприкладныхуменияхинавыках,основныхфизических 

упражнениях; умение взаимодействовать со сверстниками в игровыхзаданиях иигровойдеятель-

ности,соблюдаяправила честнойигры 

Многие темы «Разговоров о важном» выходят за рамки программ учебныхпредметовиспособ-

ствуютразвитиюкругозорамладшегошкольника,еговозрастной эрудиции и общей культуры. Эта 

функция внеурочной деятельностиособенноважнаиявляетсяпослерешениявоспитательныхзадач-

существеннойиприоритетной. 
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Тематическоепланирование 

1–2,3–4классы(1часвнеделю) 

 

Тема Основноесодержание Характеристикадеятельностиобучающихся 

1.День знаний 

1–2классы Знания–

ценность,котораянеобходима не толь-

ко каждомучеловеку,но ивсему обще-

ству. 

Нашастранапредоставляетлюбому 

ребёнку возможность с6,5лет учиться 

вшколе 

Знания–

основауспешногоразвитиячеловека 

иобщества 

ПросмотрвидеороликаоДнезнанийиотрадицияхэтогопраздника. 

Участие в эвристической беседе: традиции нашей школы, обсуждениевопро-

сов:«Почемуважноучиться?Какбыть,есличто-тонезнаешьилинеумеешь?» идр. 

Рассматриваниерепродукцийкартиношколепрошлыхвеков,сравнениес современной 

школой. Например: В. Маковский «В сельской школе»; Н.Богданов-

Бель-

ский«Сельскаяшкола»,«Устныйсчет.Народнаяшкола»;Б.Кустодиев«Земскаяшкола»;А.М

аксимов«Книжноенаучение»;А.Морозов«Сельскаяшкола»(на выбор) 

Участиевколлективнойигре-путешествии(игре-соревновании),разгадываниизагадок 

3–4классы Нашастранапредоставляетвозмож-

ность каждому получитьдостойное

 образова-

ние.Обязательное образование в 

РФ9лет. 

Каждыйдолженстремитьсякобога-

щениюирасширениюсвоих знаний. 

Участиевбеседе:«Чтодаетобразованиечеловекуиобществу. 

РассматриваниерепродукциикартиныН.Богданова-Бельского«Удверей школы». Бе-

седа по вопросам: «Что привело подростка к дверямшко-

лы?Чтомешаетемуучится?Вселидетивцарскоевремябылиграмотными? 

Рассматриваниерепродукцийкартиношколепрошлыхвеков,сравнениес современной 

школой. Например: В. Маковский «В сельской школе»; Н.Богданов-

Бель-

ский«Сельскаяшкола»,«Устныйсчет.Народнаяшкола»;Б.Кустодиев«Земскаяшкола»;А.М

аксимов«Книжноенаучение»;А.Морозов«Сельскаяшкола»(на выбор) 

Просмотр видеоматериалов о МГУ имени Ломоносова и о Смольноминституте. 

Участиеввикторине«Свояигра»:задайвопросодноклассникам 
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Тема Основноесодержание Характеристикадеятельностиобучающихся 

2.Там, гдеРоссия 

1–2классы ЛюбовькРодине,патриотизм 

– качества гражданина Рос-

сии.Любовь  к  родному  краю, 

способность любовать-

сяприродой,беречьеё–частьлюбвик 

Отчизне. 

Просмотр и обсуждение видеоматериалов «Россия – от края до 

края»:природаразныхуголковстраны. 

Работа с иллюстрациями: узнавание по фотографиям городов Рос-

сии.Достопримечательности Москвы.Беседа: «В каких местах России тебехотелосьбы 

побывать?» 

Интерактивнаяигра-

соревнование:«Знаемлимысвойкрай»(сиспользованиемиллюстраций) 

3–4классы Историческая память народаикаж-

догочеловека 

Героическое  прошлое-

России: преемствен-

ностьпоколений в проявлении любвик 

Родине, готовности защищатьродную-

землю. 

Просмотр видео: памятник советскому солдату в Берлине. Обсуждение:почему был 

поставлен этот памятник? О чем думал Н. Масалов, спасаянемецкуюдевоч-

ку?КакоезначениедляжизнинародовЕвропыимелапобедаСоветскогоСоюзанад фашист-

скойГерманией? 

Дискуссия:СчегоначинаетсяпониманиеРодины,какпроявляетсялюбовькРодине. 

Интерактивное задание: партизанское движение двух Отечественны-

хвойн:1812и1941-45гг.–

преемственностьпоколе-

ний.ОрганизаторыпартизанскогодвиженияД.Давыдови.С.Ковпак,Д.Медведев,П.Вершиг

ора(на выбор). 
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3.100-летиесо днярожденияЗоиКосмодемьянской 

1-2классы ГероизмсоветскихлюдейвгодыВе-

ликойОтечественнойвой-

ны.Участиемолодеживзащите Родины 

от фашизма. ЗояКосмодемьянская–

перваяженщина–

ГеройСоветскогоСоюзазаподвигиво-

вре-

мяВОВ.Качестваюнойучастницыдивер

сионной груп-

пы:бесстрашие,любовькРодине, 

героизм. 

Рассматриваниеи описаниепортрета Зои–московской школьни-

цы.ВосприятиерассказаучителяифотографийизсемейногоальбомаКосмодемьянских 

Обсуждение рассказа учителя и видеоматериалов о событиях в деревнеПетрищево. 

Обсуждение значения пословиц: «Родина –

мать,умей занеепостоять», 

«Дляродинысвоейнисил,нижизнинежалей»,«Сроднойземли-умри,несходи»,«Чужой 

землинехотим,асвоейнеотдадим»(навыбор) 

3-4классы Проявление чувства любви кРо-

динесоветскоймолоде-

жью.Юныезащитникироднойстраны–

героиСоветскогоСоюза. Зоя. Космо-

демьянская –перваяженщина–

геройСоветскогоСою-

за.Качествагероини:самопожертвован

ие,готовностьотдатьжизньзасвободу 

Родины 

 Рассматривание и описание героини картины художни-

каДм.Мочальского«Портрет Зои». 

 

Воображаемаяситуация:кинотеатр«Колизей»,призывнойпункт,набора в диверсион-

ную школу Обсуждение: зачем Зоя хотела поступить вдиверсионную школу? Какими 

качествами должны были обладать люди,работавшиевтылуврага? 

Видео-экскурсия «Подвиг Зои» по материалам музея в Петрище-

ве.Интерактивноезадание:СобытияВОВ–юныезащитникиРодины– 

героиСоветскогоСоюза–последователиЗои 
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4.ИзбирательнаясистемаРоссии(1час) 

1-2классы  ИзбирательнаясистемавРос-

сии:значениевыбороввжизниобществ

а;правогражданинаизбиратьибытьизб

ранным.Участиеввыборах–

проявлениезаботыгражданинао про-

цветанииобщества. 

Важнейшиеособенностиизбира-

тельной системы в нашей-

стране:правогражданинанавыбор;

 справедли-

вость,всеобщность,личноеучастие 

гражданина 

 Просмотр и обсуждение отрывка из видеофильма «О выборах де-

тям».Дискуссия:«Какоезначениеимеютвыборыдляжизниобщества». 

Чтениечетверостишийо Родине. 

Виртуальнаяэкскурсиянаизбирательныйучасток.Коллективноесоставление сцена-

рия выступления детей на избирательном участке в деньвыборов 
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3-4классы Чтотакоеизбирательнаясистема, 

какое значение имеютвыборы для 

жизни государства,общества и каждо-

го его чле-

на;правогражданинаизбиратьибытьизб

ранным 

Свободные выбо-

рыотражаютдемократизмисправедли-

востьроссийскогогосудар-

ства,обеспечиваютдостойное будущее 

общества икаждого егочлена. 

Принципыизбирательнойсисте-

мывнашей-

стране:демократизм,справедливость, 

всеобщность,личноеучастие. 

Рассматриваниеиллюстративногоматериа-

ла.Диалог:«Очемрассказываютфотографии?Длячегосоздаютсяизбирательныеучастки?». 

Работасиллюстративнымматериалом(детскиерисункиовыборах): 

«Какмыпонимаемсуждение:«Голосуйзасвоебудущее!». 

Диа-

лог:«КогоизбираютдепутатомГосударственнойдумы?ЗнаменитыедепутатыГосударствен

нойДумы(спортсмены,учителя,космонавты,актерыидр.)». Рассказ учителяодеятельности 

Думы. 

Интерактивноезада-

ние.Воображаемаяситуация:«Еслибыябылдепутатом?Очембыязаботился?».Рассказы-

суждения,предложенияучастниковзанятия. 

Интерактивноезадание3. 

Воображаемая ситуация: представим, что мы - члены избирательнойкомис-

сии.Какмыготовимизбирательныйучастоккоднювыборов?(работасиллюстративныммате

риаломивидео).Какмывстретимчеловека,который впервыепришелголосовать? 

5.Деньучителя(советникиповоспитанию) 

1–2классы Учитель–важнейшаявобществе

   профес-

сия.Назначениеучителя–социальное

    служе-

ние,образованиеивоспитаниеподраста

ющегопоколения.Учитель – советчик, 

помощник,участник познавательной-

деятельности  школьников. 

Оценкаучительскоготруда. 

Обсуждениеценностиважнейшейпрофессии.Участиевразыгрываниисценок«Я– учи-

тель»,«Яи мои ученики». 

Участиевгрупповой,парнойработе:созданиерисунков«Нашкласс», 

«Мой учитель» Работа с текстами (пословицами, стихотворения-

ми),связаннымиспрофессией учителя 
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3–4классы Вразныеисторическиевремена труд 

учителяуважа-

ем,социальнозначим,оказываетвлияни

е на развитие-

образованиячленовобщества. 

Великие педагоги прошло-

го.ЯснополянскаяшколаЛ.Н.Толстого.

Почемувеликийписатель от-

крыл длякрестьянскихде-

тейшколу.Особенности учения и об-

щенияшкольниковсосвоимиучителя-

миимеждусобой.Книги-

учебникидляобучениядетейчтению 

НародныешколывРоссии -просмотриобсуждениевидеоматериалов. 

ВиртуальнаяэкскурсиявЯснуюПоляну:домЛ.Н.Толстого,деревобедных,колокол. 

Интерактивноезадание:«КакТолстойпроводилсученикамивремя,чемсними занимал-

ся? (рассматриваниефотоматериалов). 

Выставкарисунков«БуквадляпервогопредложениясказкиЛ.Н.Толстого» (о сво-

ихрисункахрассказываютихавторы). 

6.Овзаимоотношенияхвколлективе 

1-2классы Общаяцельдеятельностиодноклас-

сников. 

Взаимопо-

мощь,поддержка,выручка–

чертынастоящегоколлекти-

ва.Детскийтелефон 

доверия 

Анализрисун-

ков«Рукавички»:умеемлимывместеработать?Умеемлидоговариваться?».Чтениеиобсужд

ениерасска-

заВ.Осеевой«Тритоварища?».Диалог:происходятливнашемклассепохожиеистории? 

Дискуссия:«Когдамыобижаемся: какнереагироватьнаобиду? 

Интерактивноезадание:рассматриваниефотографийнашегокласса: 

«Мывместе!» 
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3-4классы Школьныйкласс-

учебныйколлек-

тив.Ответственностьзауспешностькаж

догоучени-

ка,помощь,поддержкаивзаимовыручка

–

качествачленовколлекти-

ва.Роливколлективе: умение руково-

дитьиподчинять-

ся.Воспитаниевсебеумениясдерживать

ся,справляться с обидами, снимать-

конфликты.Детскийтелефондоверия 

Рассматриваниевыставкифотографийкласса«Мывместе:чтомыумеем?» 

Интерактивное задание: работа с пословицами о ценности коллекти-

ва:восстановлениепословицы,объяснениеезначения.Например:«Вколлективе чужой ра-

боты не бывает», «Один и камень не поднимет, амиром–

городпередвинут»;«Согласиеилад–дляобщегодела–клад»,«Водиночкуне одолеешьи 

кочку». 

Дискуссия«Каксправитьсясобидой?» 

Ролеваяигра:«Выбираемкомандирадляпредстоящейработы» 
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7.Потусторону экрана 

1-2классы Российскомукинематографу 

–

115лет.Можетлисегоднячеловек(обще

ство)житьбезкинематографа? 

«Великий немой» – фильмыбез 

звука. 1908 год – рождениедетского 

кино в России. Первыеигровыефиль-

мы: 

«Дедушка Мороз», 

«Царевна-

лягуш-

ка»,«ПесньовещемОлеге».Созданиест

удии 

«Союздет-

фильм».Известныепервыеигровыефил

ьмы:«Пощучьемувелению»,«Морозко

», 

«Королевствокривыхзер-

кал»,(режиссераАлександра Роу). 

СлушаниепесниБуратиноизфиль-

ма«ПриключенияБуратино»(композиторА.Рыбников). 

Просмотрвидеоматериа-

лов:кадрыизнемогокино.Беседа:Можнолипомимике,жестам,поведениюартистовпонятьс

южет картины? 

Интерактивноезадание–викторина«Знаемлимыэтиизвестныедетскиефильмы?» (отга-

дывание по отдельным эпизодам и фото героев названияфиль-

мов).Например,«Пощучьемувелению»,«Королевствокривыхзеркал»,«Царевна-

лягушка». 

Ролеваяигра:«Мыснимаемкино»(разыгрываниеэпизодаизсказки 

«Царевна-лягушка»,разговорцаревичаслягушкой). 

Рассказыдетей:«Мойлюбимыйкинофильм» 



325 
 

3-4классы Российскомукинематографу 

– 115 лет. Рождение «Великогонемо-

го»вРоссии.Чтотакоекиностудия? Кто 

и как снимаеткинофильмы? 

Первыезвуковыефиль-

мы,которыезнаютилюбятвсе: 

«Путевка в жизнь» (режиссер 

Н.Экк),«Чапаев»(режиссеры–

братьяВасильевы), 

Какиебываюткинофиль-

мы:документальные, 

художественные.Любимыедетские 

кинофильмы. Музыка вкино 

Слушаниепесни«Веселыекачели»изкинофильма«ПриключенияЭлектроника» (ком-

позиторЕ.Крылатов). 

Виртуальнаяэкскурсияпокиностудии«Союзмультфильм».Ролеваяигра: «Расскажи о 

себе. Чем ты занимаешься?» (ответы детей от первоголица на вопросы: «Чем занимает-

ся режиссер? А оператор? А костюмер? Азвукооператор?Акомпозитор? 

Интерактивноезадание:просмотротрывковиздокументальныхфильмов, определение 

их темы, объяснение назначение: почему фильмназываетсядокументальным?Чем онот-

личаетсяотхудожественного? 

Рассказыдетей:«Мойлюбимыйдетскийфильм» 
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8.Деньспецназа 

1-2классы 28октября–

Деньподразделенийспециального-

назначе-

ния.Странагордитсяважнойработойбо

йцовспецназа.  Легендар-

ныеподразделения:«Альфа»,-

борьбастеррориста-

ми,освобождениезаложников,поиск

 особо  опас-

ныхпреступников. 

«Вымпел»–охранаэкологически 

важных объектов;борьба с террори-

стами; ведениепереговоровипроведе-

ниеразведки. 

Качествабойцовспецна-

за,спортивныетренировки 

Работа с иллюстративным материалом: описание внешнего вида бойцовспецподраз-

деле-

ния,примерыдеятельностиподразделенийспецназа:освобождениезаложников,захваттерр

ористов. 

Просмотрвидеоматериаловофизическойподготовкебойцовспецназа. 

Интерактивноезадание:восстановлениепословицосмелости(героизме), объяснение их 

значения. Например: «Тот герой, кто за Родинуго-

рой!»,«Нетотгеройктонаградуждет,атотгерой,чтозанародвстает!», 

«Один за всех, все – за одного», «Сам погибай, а товарища выручай» (повыбору) 
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3-4классы 28октября–

Деньподразделенийспециального-

назначе-

ния.Странагордитсяважнойработойбо

йцовспецназа. Деятель-

ностьподразделений   спецна-

за:поимкаособоопасныхпреступников,

террори-

стов,освобождениезаложников,различ

ные  поисково-

спасательныеработы; 

Обеспечение 

международныхмероприя-

тий(олимпиад, соревнова-

ний,встречруководителей 

Деятельностьизвестныхспецпод-

разделений: 

«Альфа»,-

борьбастеррориста-

ми,освобождениезаложников,поискос

обоопасныхпреступников 

«Дельфин»–

спецотрядыморскойпехоты–

борьбасподводнымидиверсантами 

«Град»–

борьбастеррориста-

ми,освобождениезаложников 

Способностииособыекачествабой-

цовспецна-

за:физические(сила,ловкость, 

Видеоматериалы: будни подразделений спецназа». Беседа: «Важна лиработаспецна-

за?»,«Почемунужноборотьсястеррористами,захватчикамизаложников,охранятьважные 

мероприятия или объекты? 

Интерактивноезадание:соединитьфизкультурноеупражненияснормой его выполне-

ния при поступлении в спецназ. Например, бег на 3 км(10 мин.30сек); подтягивание на 

перекладине (25 раз); отжимание от пола(90раз). 

Ролеваяигра: роли–боец«Альфы»,боец«Дельфина»,боец «Града». 

Оничитаютосвоейдеятельности,показываютиллюстрации. 

Интерактивноезада-

ние:выберифотоирасскажи,вкакомподразделениеспецназатыхотелбы служить. 

Коллективноесозданиеплаката-аппликации«Деньспецназа» 
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 быстрота), воле-

вые(выносливость,терпеливость,сдерж

анность, 

наблюдатель-

ность),умениепользоватьсяразнымиви

дами 

оружия 

 

9.Деньнародного единства 

1–2классы Чему  посвящен   праздник 

«Деньнародногоединства»? 

Проявление любви к Ро-

дине:объединениелюдейвтевремена,ко

гдаРодинануждаетсявзащи-

те.Чувствогордостизаподвигиграждан

землирусскойв1612 году 

Минин и Пожарский – ге-

рои,создавшие народное ополчениед-

ляборьбысиноземными 

захватчиками 

Рассматриваниеплаката,посвященногоДнюнародногоединства.Обсуждение: «Поче-

му на плакате изображены эта два человека? Какиесобытиясвязаны сМиниными По-

жарским?». 

Беседа с иллюстративным материалом: кем были Минин и Пожар-

ский?Интерактивноезадание:рассмотритепортретыМининаиПожарского,опишитеихвне

шнийвид,одежду,выражениелица. 

Рассказучителяособытиях1612года.Беседа:Чтотакоеополчение? 

Ополчение 1612 года и 1941 года (рассказ учителя с иллюстративнымматериалом 
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3–4классы История рожде-

нияпраздника.МининиПожарский 

–

ге-

рои,создавшиенародноеополчениедля

борьбысиноземнымизахватчика-

ми.Преемственностьпоколений:народ

объединяет-

ся,когдаРодинегрозитопасность.Чувст

вогордостизаподвигигражданземли 

русскойв1612году и в1941-1945 г. 

РассматриваниепамятникаМининуиПожарскомунаКраснойплощадив Москве. Оцен-

ка надписи на памятнике: «Гражданину Минину и князюПожарскому–благодарная Рос-

сия». 

Диа-

лог:вспомнимзначениеслова«ополчение».Сравнимдвеиллюстрации:ополчение1612года

московскоеополчение1941года.Беседа:«Кто шелвополчение?» 

Обсуждениезначенияпословицы:«Еслинародедин,оннепобедим». 

Беседа:почемулюдиоткликнулисьнапризывМинина? 

Рассматривание картины художника А. Кившенко «Воззвание КозьмыМининак ни-

жегородцам». 

Интерактивноезада-

ние:наосноверассматриванияиллюстрацийоподвигахА.Матросова(картинахудожникаВ.

Памфилова«ПодвигМатросова»),Н.Гастелло(картина 

художникаВ.Шестакова«ПодвигН.Гастелло)составитьпортретгероя. 

Творческоезадание:закончитеплакат-аппликацию«Деньнародногоединства» 
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10.Россия–взглядвбудущее 

1-2классы 

«Цифро-

ваяэконо-

микасего-

дня. 

«Умныйдом» 

Экономикакакуправлениехозяй-

ством стра-

ны:производство,распределение,обмен

,потребление.Чтосегодня делается для 

успешногоразвитияэкономи-

киРФ?Можнолиуправлятьэкономикой

спомощьюкомпьюте-

ра(чтотакоецифроваяэкономика–

интернет-экономика, 

электронная экономика). 

«Умныйдом»:«умноеосвещение»,

 «ко-

мандыэлектроприборам    (кофеварка, 

чайник)»,напоминания-

сигналыжителямквартиры. 

Просмотр и обсуждение видео: «Что такое экономика страны? Откудапроизошло 

слово«экономика»?». 

Интерактивноезадание:Составлениеплаката-

рисунка«Чтотакоеэкономическаядеятельность:производство-распределение-обмен-

потребление». 

Воображаемаяситуация:мыпопалив«умныйдом».Чтопроисходитв 

«умномдоме»?Какиекомандымы можемдатьголосовомупомощнику 
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3-4классы 

«Цифро-

ваяэкономи-

ка. 

«Умныйгород» 

Цифроваяэкономика–

этодеятельность, в основе которойле-

житработасцифровымитехнологиями

  (интернет-

экономика, электрон-

наяэкономи-

ка).Чтотакое«умныйгород»:«умноеосв

ещение», 

«умный обществен-

ныйтранс-

порт»,противопожарныедатчики. Ка-

кое значение имеетиспользование 

    цифро-

войэкономики?    Механиз-

мыцифровойэкономи-

ки:роботы(устройства,  повторяющие-

действия человека по заданнойпро-

грамме);искусственныйинтеллект 

  (способность-

компьютера учиться у человекавы-

полнять предложенные-

задания) 

Просмотриобсуждениевидео:«Компьютервнашейжизни».Беседа: 

«Можнолисегодняпрожитьбезкомпьюте-

ра?Чтоумееткомпьютер?Какиепрофессиизаменилсегодня компьютер? 

Интерактивное задание: сравнение фотографий с рисунками, которыйсделал искус-

ственный интеллект. Обсуждение: чем похожи изображе-

ния,сделанныечеловекомикомпьютером;вчемразницамеждуними. 

Воображаемаяситуация:путешествиепо«умномугороду». 

Интерактивноезада-

ние:разработатьзаданиядляробота,используяпредложенныерисунки 
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11.День матери 

1–2классы Мать,мама–

главныевжизничеловекаслова.Мать–

хозяйка в доме, хранительницасемей-

ного оча-

га,воспитательницадетей.Матери-

героини. 

Какпоздравитьмамувеепраздник– 

Деньматери? 

Слушание песни «О маме» из кинофильма «Ма-

ма».Интерактивноезадание: расскажемо маме: 

Мамазаботитсяоребенке:рассматриваниерепродукциикартиныС.Ерошкина 

«Уколыбели»;Б.Кустодиева«Утро». 

Мамапомогаетребенкупознать-

мир:рассматриваниерепродукциикартиныА.Аверина«Море» 

Воображаемая ситуации: для девочек – «Ты – мама. У тебя есть доч-

ка.Онакапризничает.Кактыееуспокоишь?».Длямальчиков–

«Кактыдумаешь,чтобудетделатьмама». 

Беседа на основе рассматривания видео и иллюстративного материала:Матери-

героини» 

Дискуссия:«НамнужнопоздравитьмамусДнемматери.Какмыэто 

сделаем».Рассматриваниерисунков(плакатов)детей-ровесниковучащихся1-2класса 
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3–4классы Мать, мама – самый дорогойи 

близкий человек на свете. Сдав-

нихвременматьидитя–олицетворение

 нежно-

сти,любви,привязанности.Мадонна 

–матьИисусаХриста–

воплощениелюбвиксвоемуребен-

ку.Историясозданиякартины   Леонар-

до-да   Винчи 

«МадоннаЛитта». 

Нравственнаяистинаицен-

ность:«Уматеричужихдетейнебывает»:

защи-

та,помощь,вниманиесостороныматере

йдетямдругихматерей 

(примерыВОВ) 

Слушаниепес-

ни«Омаме»изкинофильма«Мама»(илидругойповыбору).Беседа:«Почему мамадляребен-

касамыйблизкийчеловек?» 

Рассматривание репродукции картины Леонардо да Винчи» «МадоннаЛит-

та:«КакиечувстваиспытываетМадонна,глядянасвоегоСына?Какимисловамиможноописа

тьвзглядМатери наИисуса?» 

Дискуссия«Вернолисуждение«Уматеричужихдетейнебывает»? 

РассматриваниерепродукциихудожникаБ.Неменского«Мать».Беседапо вопросам: 

«Что можно рассказать о женщине, которая охраняет сонсолдат, освобождавших ее се-

ло? Можно предположить, что она думает освоихдетях-солдатах?» 

МногодетныесемьисприемнымидетьмивВОВ(например,семьяДеревских усыновила 

20 детей, в том числе 17 из блокадного Ленингра-

да),Нашавыставка:поздравительныеоткрыткииплакаты«Коднюматери» 

12.Чтотакое Родина? 

1-2классы Родина–

этостра-

на,гдечеловекродилсяиживет,учится, 

работает, растит детей.Родина – это 

отчий дом, роднаяприро-

да,люди,населенныепункты – все, что 

относится 

кстране,государству.Человеквсегдапр

оявляетчувстваксвоейРо-

дине,патриотчестнотрудится,заботитс

яоеепроцветании,уважаетее 

историюикультуру 

Слушаниепес-

ни«Тоберезка,торябинка».Обсуждение:какпонимаетавторпесни,чтотакое «Родина»? 

Интерактивное задание: соотнесение иллюстрации с названием-

территорииРоссии(тундра,тайга,Поволжье,Урал,Кавказ,Камчатка). 

ВиртуальнаяэкскурсияпогородамРоссии:Москва,Санкт-

Петербург,Волгоград.Достопримечательногородногокрая. 

Выставка рисунковдетей«Наша Родина, какя ее вижу». Де-

тирассказываютосвоихрисунках 
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3-4классы Родина–

этостра-

на,государство,вкоторомживетчеловек

,гражданинэтогогосударства.Здесьпро

шлодет-

ство,юность,человеквступилвсамостоя

тельнуютрудовуюжизнь.Чтозначит 

«любитьРодину,служитьРодине»? 

Рольнашейстранывсовременном-

мире. 

Значение российской-

культурыдлявсегоми-

ра.Уникальныеобъектыприродыи 

социума,вошедшиевсписокЮНЕСКО 

Слушание(исполнение)песни«СчегоначинаетсяРодина?». 

Дискуссия:«ЧтояРодинойзову?»(оценкавысказыванийвеликихлюдейоРодине исуж-

дений детей). 

Интерактивное задание: «Узнай объект».Восприятие фото, узнава-

ние,называние:УникальныеобъектыприродыРоссии,вошедшиевсписокЮНЕСКО.Уника

льные культурные объекты России, вошедшие в списокЮНЕСКО. 

Интерактивноезада-

ние:переведемназваниякнигнашихвеликихпоэтовиписателей,напечатанныхзарубежом(П

ушкина,Толстого,Чехова) 

Выставкарисунковде-

тей«НашаРодина,какяеевижу».Детирассказываютосвоихрисунках 
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13.Мы вместе. 

1-2классы Памятьвремен:каждоепоколение

 связано

 спредыдущими и 

последующимиобщейкульту-

рой,историей,средойобитания.Связь(п

реемственность) поколений –

основаразвитияобществаикаждогоче-

ловека.Семейноедрево. Память о сво-

их родных,которые  представляют-

предшествующиепоколе-

ния.Сохранениетрадицийсемьей,народ

омСозданиетрадиций 

своегокласса. 

Рассматривание рисунков детей «Семейное древо». Краткий рассказ отрадициях 

всемье,которыеосталисьотбабушек-дедушек. 

Традиции,связанныеспроводомзимыивстречейвесныуразныхнародов РФ: русский 

Веснянки, у татар и башкир праздник Каргатуй, ухантыиманси–

ДеньВороны.работасиллюстративнымматериалом. 

Эвристическаябеседа:«Какиетрадициибудутунашегокласса?». 

Выставкафотографийкласса:«Мывместе». 



337 
 

3–4классы Историческая  па-

мятьпроявляетсяв-

том,чтоновоепоколениелюдейстремит

сявоспитатьвсебекачества,которые

 отражают 

нравственные ценности 

предыдущих поколе-

ний.Например,ценностидобра,заботы,

ответственностизажизнь, здоровье и 

благополучиеближ-

них:«накормиголодного,напои жаж-

дущего, одеть наго-

го,навеститьбольного–

будьмилосерден». 

Благотворительные 

организациивсовременнойРос-

сии(«Например,«Подарижизнь») 

Эвристическаябесе-

да:«Чтотакоепреемственностьпоколений?Чтопереходитизпоколениявпоколение?Чтозна

читвыражение«всеммиром»? 

Интерактивное задание: «Обсуждение ситуаций по сюжетам картин 

К.Юона«Постройкадома»,В.Бакшеева«Заобедом»,А.Корин«Трапеза»: 

«Чтохотелихудожникирассказатьзрителямэтимисюжетами? 

Работасиллюстрациейивидеоматериалами:«Традициитрудовоговоспитания детей у 

разных народов»: рассматривание и оценка сюжетовкарти-

нА.Пластова«Жатва»,В.Маковского«Пастушки»,И.Прянишникова«Ребятишки-

рыбач-

ки»,И.Шишкин«Косцы»,Н.Пиманенко«Вечереет»,А.Чикачев«Охотникинапривале»,«Ры

балка»(навыбор). 

Просмотриобсуждениевидеофильмаоблаготворительномфонде 

«Подарижизнь».Беседа:«Какмыможемпомочьбольнымдетям?» 

14.Главныйзаконстраны 

1–2классы КонституцияРоссийскойФедера-

ции–главныйзаконгосударства, ко-

торыйзакрепляетправагражданинака-

котношениегосударстваиегограж-

дан.Права—

этообязательствогосударствапосозда-

нию  условий 

благополучнойжизникаждогочелове-

ка.Праваребенка вРФ 

РассматриваниеобложкиистраницыКонституцииРФ.Рассказучителя:что записанов-

главном законе страны. 

Работа с иллюстрациями: описание прав гражданина РФ на свободноепередвижение, 

выбор места проживания, право на свободный труд, от-

дых,образование,медицинскуюпомощь. 

Интерактивное задание: соотнесем иллюстрацию с правом ребенка 

РФ.Заполнимтаблицу:права ребенка РФ 
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3–4классы Конституция–главныйзаконстраны. 

ПравагражданинаРФ: 

свобода вероисповедования,право

 на участие в 

управленииделамигосударства;право

 избирать и быть 

избранным; 

право на участие культурнойжиз-

ниобще-

ства(доступккультурнымценностям) 

Обязанность гражданина РФкаку-

становленныезакономправи-

ла,которыедолженвыполнятькаждыйг

ражданин 

Обязанностишкольника. 

РассматриваниеобложкиистраницыКонституци-

иРФ.Беседа:«ПочемуКонституциюназываютглавнымзаконом государства? 

Дискуссия: «Может ли общество жить без правил, которые являютсяправамии обя-

занностямикаждого человека? 

Эвристическая беседа: вспомним, какие права гражданина записаны вглавномзаконе 

РФ? 

Работасиллюстративнымматериа-

лом:познакомимсясдругимиправамигражданинаРФ(всоответствииспрограммнымсодер

жанием) 

Эвристическаябеседа:Чтотакоеобязанность? 

«Когдавозниклиобязанностичленаобще-

ства?».Рассматриваниеиллюстрацийиобсуждениерассказаучителя«Какбереглиогоньвпе

рвобытномобществе?»:Почемунаказывалидежурного,еслионночьюукостразасыпал? 

Интерактивное задание: выберем суждения, которые рассказывают обобязанностях 

школьника. 
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15.Героинашего времени 

1-2классы Герой –  чело-

век,совершающий   поступ-

ки,необычные посвоейсмело-

сти,отваге.Совершаяподвиги,геройник

огданедумаетобопасностидлясе-

бя,егодействиянаправлены на спасе-

ние дру-

гих.Героямивнашейстранеявляютсяне

тольковзрослые,нои дети. Проявление 

уважения кгеро-

ям,стремлениевоспитыватьусебяволев

ыекачества:смелость,  реши-

тельность,стремление прийти на по-

мощь.Памятникигерояммирного 

времени 

Просмотрвидеоматериала«Героимирноговремени»оврачахг.Благовещенска. Беседа: 

«Можно ли назвать поступок врачей подвигом? Очемдумали врачи,узнав опожа-

ре?Какони велисебя? 

Интерактивноезадание:проанализировавпоступокподростка,составить его портрет. 

Например, героические поступки Вани Макаро-

ва,МаксимаКобычева,ЛидыПономарёвой,МариныПлотниковой. 

Рассматривание фотографий орденов Героя России, Ордена муже-

ства,медаль«Заотвагу». 

Рассматриваниеиописаниепамятниковгерояммирноговреме-

ни.Например,памятникпожарным испасате-

лям(Новосибирск);памятникгероям,погибшим,спасаядетей(Севастополь),памятникморя

кам-подводникам, погибшим в мирное время (Курск), памятник пожарным испасате-

лямМЧС(Тверь) –на выбор. 

Воображаемаяситуа-

ция:представим,чтомынаходимсяоколопамятникагерояммирноговремени.Какиецветым

ывозложимкпамятнику,чтонапишем на ленточке? 
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3-4классы Качествагероя–

челове-

ка,ценоюсобственнойжизнииздоровья,

спасающегодру-

гих:смелость,самопожертвование,отве

тственностьзасудьбудру-

гих,отсутствиечувствастраха. Герои 

военных времен.Героимирного време-

ни 

Проявлениеуважениякгеро-

ям,стремлениевоспитыватьусебяволев

ыекачества:смелость, решитель-

ность,стремлениеприйтина помощь 

Рассматриваниепамятниковгерояммирноговреме-

ни.Например,памятникпожарнымиспасателям(Новосибирск);памятникгероям,погибши

м, спасая детей (Севастополь), памятник морякам-

подводни-

кам,погибшимвмирноевремя(Курск),памятникпожарнымиспасателямМЧС(Тверь) – на 

выбор. Беседа: Почему героям принято ставить памятники? Очемонидолжны напоми-

нать? 

Составлениекласснойкнигипамяти:чтениедетьмикраткихрассказов-

напоминанийогерояхВеликойОтечественнойвой-

ны.Например,И.А.Покрышкин(триждыгеройСоветскогоСоюза),И.Кожедуб (трижды ге-

рой Советского Союза; К. Евстигнеев (дважды геройСоветскогоСою-

за),А.Матросов,Т.Фрунзе,В.Гризодубова,В.Талалихин(навыбор). 

Интерактивноезадание:наосновевидеоматериаловсоставитьсписок героев, со-

вершавших подвиги при исполнении служебного долга(например, С. Солнечников, Д. 

Маковкин, М. Малинников, Ю. АнуфриеваК. Парикожа А. Логвинов Д. Максудов – на 

выбор) и список героев –

простыхграж-

дан,пришедшимнапомощь(например,В.Грушин,А.Продовиков,К.Щеголев,ИгорьНяч,Ар

темПотехин). 

Воображаемаяситуа-

ция:представим,чтомынаходимсяоколопамятникагерояммирноговремени.Какиецветым

ывозложимкпамятнику,чтонапишем на ленточке? 
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16.«Новыйгод–традициипраздникаразных народовРоссии» 

1-2классы Новыйгод–

любимыйсемейныйпразд-

ник.Историявозникновенияновогоднег

опраздникавРос-

сии.Участиедетейвподготовкеивстрече

Новогого-

да.ПодаркиипожеланиянаНовыйгод.И

сториясозданияновогоднихигрушек. 

Традиции Новогоднего-

праздникаразныхнародовРос-

сии:якутов(праздник"Ысыах"); буря-

тов День БелогоМеся-

ца);осетинскийНовыйГод 

Ногбон; татар («Навруз»)– повыбору. 

Просмотриобсуждениевидео:«МоскваНовогодняя!».Беседа:какукрашен к Новому 

году наш город (поселок, село). Как украшен ваш дом квстречеНовогогода. 

Рассказыдетей:«Моялюбимаяновогодняяигрушка». 

Виртуальная экскурсия в музей «фабрика елочных игрушек» 

(Москва)Интерактивноезадание:составлениеколлективногорассказа«История 

НовогоднегопраздникавРоссии»(наосновеиллюстративногоматериала) 

Чтениедетьми(илирассказывание)короткихисторийотрадициивстречиНовогогода 

народовРоссии 

3-4классы История возникновения-

новогоднегопраздникавРос-

сии.Участиедетейвподготовкеивстрече

Новогого-

да.ТрадицииНовогоднегопраздникавр

азныхстранахмира:Швеции,Франции, 

Испания,Китай,Япония–(повыбору) 

Эвристическая беседа: «Как мы украсим наш класс к Новому году? Чтосделаем сво-

имируками? Как поздравим детей детского сада (детскогодома)сНовым годом? 

Виртуальнаяэкскурсиявмузейновогоднейигрушки(г.Клин). 

Интерактивноезадание:составлениекороткихисторийотрадициивстречиНовогогода 

встранах мира 
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17.От «А»до«Я».450лет«Азбуке» Ивана Федорова 

1-2классы Иван Федоров - выдающийсяпер-

вопечатниквРос-

сии,нетолькосоставительииздательпер

вы-

хкниг,ноипедагог,создательметодикио

бученияграмоте.

 Особенностип

остроения«Азбуки» 

Рассматриваниестраниц«Азбуки»И.Федорова. 

Сравнениеиллюстраций,буквссовременным«Букварем».Беседа:«Каквы думаете, был 

ли интересен детям того времени такой учебник? Мог лисоздать такую книгу человек, 

который не понимал детей, не знал, как ихучитьграмоте? 

Воображаемая ситуация: представим, что мы находимся в Москве, упамятника И. 

Федорову. Захотелось ли вам положить к памятнику цветы?Какие? 

3-4классы Иван Федоров - выдающийсяпер-

вопечатник   Рос-

сии,создательпервогопечатногоучебни

кадляобучениядетейславянской

 письменно-

сти.Трудности,скоторымипришлось

  встретиться-

первопечатни-

ку.Особенностипостроения «Азбуки», 

правила,которыеизучалидетив16 веке 

ЧтениеиоценкасловФедорова,которымионприветствуетученика: 

«…Если мои труды окажутся достойными вашей милости, примите их слюбовью.А 

яготовтрудитьсяинад другимиугоднымивамкнигами, 

Интерактивноезадание:используявысказыванияИ.Федорова,составить портрет 

первопечатника: каким он был, к чему стремился, какиежеланиябылиунегоглавны-

ми.«Помощипросяипоклонытворя,кколеням припадая и простираясь переднимина зем-

ле; капающими изглубинысердцаслезамимоиминогиихяомы-

вал»;«скорбиибедыперенесу»,лишьбыпродолжатьначатое дело. 

Рассматриваниестраниц«Азбуки»,определениеправил,которыеизучали дети, чтобы 

овладеть грамотой. Беседа: «Можно ли назвать И.Федоровапедагогом?Зналлион,как 

нужноучитьдетейграмоте? 

Воображаемаяситуация:еслибывыжиливXVIвекеивстретилибыИ.Федорова,чтобы 

выему сказали? 
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18.Налоговаяграмотность 

1-2классы Налог–

денежныеотношениямеждуорганиза-

циейилюбымработающим челове-

ком,необходимаяобязательнаяплатагос

ударствуслюбыхдоходов. 

Для чего взимаются нало-

ги?Откудагосударствоберетденьгидля

содержанияучрежде-

ний,армии,объектовкультуры, строи-

тельства жи-

лья,детскихсадовишкол,больниц, 

стадионовидр.? 

Работа с иллюстрациями, которые демонстрируют приме-

рыиспользованияналогов. 

Бесе-

да:«Накакиеденьгистроятсябольницы,детскиесады,школы;благоустраиваютсягорода,рем

онтируютсядороги?» 

Дискус-

сия:«Можетличеловекотказатьсяплатитьналоги?Почемуговорят,чтоуплатаналогов -

обязанностьгражданина?» 

3-4классы Появление налогов связано своз-

никновениемгосудар-

ства:этобылисредствадлясодержанияо

ргановвла-

сти,армии,чиновников.Ниодногосудар

ство не может обойтисьбезнало-

гов,это–

основабюджетастра-

ны,основнойисточник дохода. 

Коллективныепотребностивгосударств

е. 

Интерактивное задание: на основе анализа иллюстративного материаласформулиро-

вать ответ на вопрос «Что такое коллективные потребности вгосударстве?» 

Дискус-

сия:«Можетличеловекотказатьсяплатитьналоги?Почемуговорят,чтоуплатаналогов -

обязанностьгражданина?» 

Интерактивное задание: если человек получает зарплату 8 000 руб., аналогсо-

ставляетвосьмуючасть,тосколько рублейбудетегоналог? 

Дискус-

сия:«Можетличеловекотказатьсяплатитьналоги?Почемуговорят,чтоуплатаналогов -

обязанностьгражданина?» 
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19.Непокоренные(блокадаЛенинграда) 

1-2классы Что такое блокада? 900 днейжиз-

ниподобстрелом,безпродовольствия

 и

электриче-

ства.Какжилииочёммечталидетиблока

дногогоро-

да:ленинградскийломтикхлеба;печьбу

ржуй-

ка;блокаднаяшкола,какпраздновалиНо

выйгод... 

Дорогажизни. 

Посильнаяпомощьдетейвзрос-

лым:уходзаранеными,дежурствона 

крыше. 

Просмотрвидеофильма«СалютвЛенинградевчестьпрорываблокады».Беседа:почему 

ленинградцыплачутвовремясалюта? 

Послушаемзвукметронома.Очемонподавалсигналы? 

Интерактивноезадание:рассматриваниефоторисунковдетейблокадного Ленинграда 

на тему «Ладога – дорога жизни». Беседа: о чемрассказывают рисунки детей? Можно ли 

сказать, чтоавторы рисунковвспоминаютисториюсвоейжизни? 

Работасфотографиями:особенностиучебногокласса,чемонотличаетсяоткласса мир-

ноговремени? 

Воображаемая ситуация: представим, что мы подошли к памятнику,посвященному 

детям блокадного Ленинграда. Постоим около него ти-

хо,поклонимсягероямгорода,несдавшихсяврагу,положимцветы 
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3-4классы БлокадаЛенингра-

да:900страшныхдней:холод,голод,отсу

тствие электриче-

ства,ежедневныеобстрелы. 

ЖизньвЛенинградепродолжалась: 

работал военныйзавод, убирали снег с 

улиц; порадиошлипереда-

чи«ГоворитЛенинград»; работали 

школы идетиучились. 

Дорогажиз-

ни,кабельжизни;эвакуация детей. 

 Посильнаяпомощьде-

тейвзрослым:уходзаранеными, дежур-

ство на крыше.Под грохот ка-

нонадыпродолжаласькультурная-

жизньблокадного  Ленинграда: 

работала филармо-

ния,блокадныйтеатр,вмузеяхпроводил

ись  экскур-

сии,печаталисьгазетыикниги,работали

выставкикартинленинградскиххудож-

ников. 

Январь1944г–снятиеблокады 

Просмотрвидеофиль-

ма«СалютвЛенинградевчестьпрорываблокады».Беседа:почемуленинградцыплачутво 

времясалюта? 

Работа с фотографиями: оценка эпизодов жизни в блокадном горо-

де:дорогажизни,кабельжизни,наведениепорядкана улице. 

Рассматривание репродукции картины художника С. Боим «Ладога –дорога жизни». 

Беседа по вопросам: Кто сидит в грузовике? Куда везутде-

тей?Какаястоитпогода?Чемзанятсолдат скрасным флажком? 

Эвристическаябесе-

да:оценкаотрывковиздневникамальчикаСаши(12лет),чтоработалповаренкомвзаводской 

столовой. 

Рассказ учителя о радиопередаче «Говорит Ленинград», чтение стиховОльгиБерг-

гольц. 

Рассматриваниефотографий:какучилисьдети,чемпримечателенучебный класс; по-

мощь детей взрослым (работа в госпитале, дежурство накрышах). 

Интерактивноезада-

ние:очеммогутрассказатьафиши?(описаниефактовокультурнойжизниблокадногоЛенинг

рада) 

Просмотрвидео(отрывка):операция«Искра».ПрорывблокадыЛенинграда: как этобы-

ло? 
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20.Союзники России 

1-2классы Когоназываютсоюзни-

ком?Договороколлективнойбезопасно

сти–

объединениегосу-

дарств,которыесовместноборютсястер

роризмом. 

Экономическое 

сотрудничество государств

 сРосси-

ей:Китай,Белоруссия. 

Культурноесотрудничествогосу-

дарствсРоссией:спортивные со-

ревнования,художественныевыставки, 

фестивалииконкур-

сы,выступлениятеатров 

Интерактивное задание: «Сравним две фотографии (на одной люди сосложенны-

минагрудируками,надругой–

пожимающиедругдругуруки)».Какуюизнихможноназвать«союзники»? 

Рассказ учителя: страны, которые объединились (стали союзниками) вборьбесмеж-

дународным терроризмом. 

Интерактивноезада-

ние:наосновеиллюстрацийописатьтовары,которыеполучаетРоссияизстран(Китай,Белору

ссия,Турция,Сирия) 

Просмотриоценкавидео:выступленияБольшоготеатразарубежом 
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3-4классы Союзники современной-

Рос-

сии.Договороколлективнойбезопаснос

ти–

объединениегосу-

дарств,которыесовместноборютсястер

роризмом. 

НаучноесотрудничествоРоссии с 

Белоруссией, Китаем,Индией,Кубой. 

Экономическое 

сотрудничествогосударствсРосси-

ей:Китай,Турция,Белоруссия,Сирия. 

Культурноесотрудничествогосу-

дарствсРоссией:спортивные со-

ревнова-

ния,художественныевыставки,фестива

лииконкурсы, 

выступлениятеатров 

Просмотр видео: подписание главами государств договора

 осотрудничестве(В.В.ПутиниА.Г.Лукашенко) 

Интерактивноезада-

ние:подберемантонимыисинонимыксловусоюзник.Сформулируем суждение:ктотакой 

союзник. 

Рассказучителя:чтотакоенаучноесотрудничество? 

Интерактивное задание: на основе иллюстраций описать това-

ры,которыеполучаетРоссияизстран(Китай,Белоруссия,Турция,Сирия) 

Просмотр и оценка видео: параолимпийские соревнова-

ния;художественныевыставки,выступленияБольшого театразарубежом. 

Интерактивное задание: восстановим пословицу. Например,

 «Водиночку—слабы,вместе—

сильны».«Гдебольшинство,тамисила». 
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21.Менделеев.190 летсо днярождения 

1-2классы Наукаиуче-

ные:научныеоткрытияпозволилиизмен

итьжизньчеловекаиразвиватьобще-

ство. 

Лаборатория ученого. Что 

внейпроисходит? 

Д.И. Менделеев -

выдающийсяученый-

химикифи-

зик(изучалсвойствавеществ), созда-

тель воздушногошара. 

Менделеев–педагог,профессор

 химии

 вуниверсите-

те,авторучебниковпохимии.Любимыез

анятияученоговсвободноевремя: 

«чемоданныхделмастер»,шахматист. 

Про-

смотрвидео:открытиячеловека,которыепозволилиразвиватьобщество(паровоз,радио,эле

ктричество,космическаяракета) 

Интерактивноезадание:Намнужносравнитьсвойствакаких-товеществ, например, во-

ды и молока, чая и сока. Что нам нужно сделать?Зачемученыйпроводитопыты, экспе-

рименты? 

Рассказучителя:Д.И.Менделеевпроводитопытысразличнымивеществами,изучаяих 

свойстваивыделяяпохожиесвойствавеществ. 

Работа с иллюстрациями и текстом: Менделеев – полет на воздушномшаре. Интер-

активное задание: выбрать ответ на вопрос: «С какой цельюсоздалМенделееввоздуш-

ныйшар?Ответы:онхотелпоказатьсвоимдетямЗемлюизкосмоса; ему нравилосьле-

тать;онхотелизучатьатмосферу. 

Рассматривание фото любимых занятий ученого: создание чемода-

нов,шахматы,рисование. 

Дискуссия: Почему Менделеева называли «чемоданных дел мастер»?Разве он не мог 

купить себе чемодан в магазине? Можно ли по свободнымзанятиямученогоска-

зать,чтоонбылразносторонним,творческимиоченьинтереснымчеловеком? 
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3-4классы Рольнаучныхоткрытийвжиз-

нииразвитииобществаичелове-

ка.Д.И.Менделеев–

великийхимик,физик,метеоролог. Ис-

следованиеученымсвойствве-

ществ,атмосферыЗемли,созданиебезд

ымногопороха. 

«Хобби» Менделеева: 

«чемоданныхделмастер»,шахматист,

 худож-

ник(создательновыхкрасок) 

Интерактивное задание: «Нужно проверить, потонет ли в воде данныйпред-

мет?Счегонужноначать? 

Выберитеправиль-

ныйответ:спроситьувзрослых;высказатьпредположение;посмотретьответвИнтернете. 

Дискуссия: объясним суждение, высказанное Менделеевым – «Знать –

значитпредсказывать» 

Работасрепродукциямикар-

тин:И.Репин«Д.И.Менделеев»;Н.Ярошенко«Д.И.Менделеев»,В.Петров-

Гри-

нев«ПортретД.И.Менделеева(повыбору).Беседа:какимизображенДмитрийИванович?Ка

каяобстановкаегоокружает?Можно липредставить,очемдумаетученый? 

Работасиллюстрациямиитекстом.Тема:«Менделеев–полетнавоздушном шаре». Бесе-

да: «С какой целью создал ученый воздушный шар(стратостат)? 

Рассматривание фото любимых занятий ученого: создание чемода-

нов,шахматы,рисование. 

Дискуссия: почему Менделеева называли «чемоданных дел мастер»?Разве он не мог 

купить себе чемодан в магазине? Можно ли по свободнымзанятиямученогоска-

зать,чтоонбылразносторонним,творческимиочень 

интереснымчеловеком? 
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22.Деньпервооткрывателя 

1-2классы 

«Первооткрывате-

ли: 

мореплаватели-

икосмонавты» 

Первооткрывателипервымиоткры-

вает новые земли, стра-

ны,изучаютиописываетихособенности

. 

Российскиемореплавате-

ли:открывшиеАнтарктиду(Ф.Беллинсг

аузена-

иМ.Лазарев).Первыеоткрывателикосм

оса:Ю.Гагарин,В.Терешкова,А.Леонов

. 

Проявлениеинтересаиуважения

 к личности-

первооткрывателя,егочертам 

характера: целеустремленно-

сти,смелости,упорству 

Просмотрвидео«Антарктида–шестойконтинент 

Рассказ учителя: «Восток» и «Мирный» история открытия Антаркти-

ды.РассматриваниепортретовФ.БеллинсгаузенаиМ.Лазарева,атакжепарусных кораблей. 

Работасиллюстрация-

ми:рассматриваниеиописаниестанций,работающихвАнтарктиде:«Мирный»,«Лазаревска

я»,«Прогресс».Беседа:Скакой цельюсоздаются станции вАнтарктиде? 

Интерактивноезада-

ние:чтотызнаешьопервыхкосмонавтах.Рассказыдетейнаосновеиллюстраций икартино 

космосеА.Леонова. 

Интерактивное задание: сделаем первые странички нашей класснойкни-

ги«Первопроходцы». 
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3-4классы 

«Первооткрывате-

ли– 

гражданеРоссии» 

Первопроходцаминазываютлю-

дей,которыеоткрывают,изучаютиопис

ываютновыетерриторииЗем-

ли,атакжекосмос;первымиделаютважн

ыенаучныеоткрытия.Это 

– мореплавате-

ли,землепроходцы, 

первооткрывателикосмо-

са,изобретатели,ученые-медики 

Проявлениеинтересаиуважения

 к личности-

первооткрывате-

ля,егочертамхарактера: целеустрем-

ленности,смелости,упорству 

Воображаемаяситуация:ролеваяигра«Рассказываютморякикораблей 

«Нева»и«Надежда»(детичитаютилирассказываютоботдельныхсобытиях кругосветного 

путешествия Ю. Лисянского и И. Крузенштерна).Например, когда проходило путеше-

ствие, сколько оно длилось; в какихстранахпобывали моря-

ки;праздникНептуна;встречасаборигенами. 

Интерактивноезада-

ние:наосновеиллюстрацийитекстакнимсоставитьрассказопутешествии Миклухо-

Маклая. 

Виктори-

на(наосновеиллюстраций):«Знаешьлиты?»:Ктооткрылрадио?Ктопервымвышелвоткрыт

ыйкосмос?КембылПирогов?КембылСклифосовский? 

РассматриваниеиописаниегероякартиныхудожникаМ.Нестерова 

«Портрет хирурга С. Юдина». Вопросы для обсуждения: каким изображенхирург? По-

чему центром картины является рука врача? Какие качествагерояотразил художник? 

Заполнимтаблицу:какихмызнаемпервооткрывателей–

мореплавателей,землепроходцев,космонавтов,ученых 

23.Деньзащитника Отечества 

1–2классы Благодарностьармиизамирнуюж-

изнь,запроявлениепатриотических 

чувств, защитуРоди-

ны,охрануеерубежей.Преемственность

поколений. 

Армиявгодывойныимирное время: 

всегда есть местоподви-

гу.ПамятниксоветскомувоинувБерлин

е.Качествороссийскоговоина:смелость

, 

героизм,самопожертвование 

Просмотрвидео:парадПобеды1945г.Беседа:скемсражаласьсоветская армия? Что при-

несла победа в ВОВ нашей стране и миру? Какиечувстваиспытываютлюдиразныхпоко-

ле-

ний,освободившисьотфашизма?Интерактивноезадание:краткиесуждениядетейпоиллюст

рациям: 

«ВспомнимгероевСоветскогоСоюза».(Например,дваждыГероиСоветскогоСоюза: летчи-

ки–В. Алексеенко, Н. Степанян, А.Ефимов;танкисты – С. Хохряков, В. Архипов, С. 

Шутов; моряки – В. Леонов (повыбору). 

Рассказ учителя об истории памятника советскому солдату в Берлине 

(оН.Масалове). 
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3–4классы Благодарностьармиизамирнуюж-

изнь,запроявлениепатриотических 

чувств, защитуРоди-

ны,охрануеерубежей.Преемственность

поколений. 

Страницы истори-

ироссийскойар-

мии.«Вжизнивсегдаестьместоподвигу

».ГероиРоссиимирноговремени 

Слушаниепесниизкинофиль-

ма«Офицеры»ипросмотрсоответствующегоотрывкаизфильмаКомментарийдетей:вызвал

оливолнениеэтапесняи эти кинокадры? 

Беседа:окакихкачествахсолдатиофицеровсоветскойармииговоритсявпесне? 

Про-

смотрвидео(фотографий):оборонаМосквы,Сталинградскаябитва,Курскоетанковоесраже

ние,парадПобедынаКраснойплощади(повыбору). 

Бесе-

да:чтопринеслапобедавВОВнашейстранеимиру?Какиечувстваиспытываютлюдиразных 

поколений,освободившисьотфашизма? 

Интерактивноезадание:мини-

рассказыдетейнаосновеиллюстрацийнатему«Огерояхмирноговремени». Например: О. 

Федора, С. Бурнаев, 

А.Логвинов,С.Солнечников(повыбору).Дискуссия:«Думалилигерои,совершаяподвиги,о

каких-тонаградахдлясебя?Назовемкачествагероев». 

СоздадимплакаткДнюзащитникаОтече-

ства.Какиеслованапишем,какблагодарностьнашей армии за ихслужбу? 
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24.Какнайтисвоеместо вобществе? 

1-2классы 

«Я –в 

семейном идет-

скомобществе» 

Твоеместовсемейномколлекти-

ве.Твое равноправноеучастиевтрудо-

вой,досуговойжизнисемьи.Проявлени

еактивности,инициативностивделах 

семейных. 

Классныйколлектив–

этотвоедетскоеобще-

ство.Твоиинтересы, обязанности, дру-

зья вэтомобществе. 

Просмотр видео: коллективный труд семьи. Беседа: нравится ли детямработатьвме-

сте сродителями? 

Дискуссия: обсудим, в каком случае Ира поступает как равноправныйчленсемейно-

гоколлектива:а)Онавсегдаоткликаетсянапросьбубабушкипомочьей;б)Оля всегдапредла-

гает бабушке своюпомощь. 

Интерактивноезадание:оцениситуации.Ответьнавопрос:«Ктоизэтихдетейнашелсвое 

местовколлективе». 

1) Петя хорошо рисует. Но на предложение оформить классную газетуответил: 

«Яне могу,некогда мне.ПустьМиларисует». 

2) Первоклассники готовят концерт к Дню учителя. Для выступлениянужныоди-

наковыеплаточки-галстучки.Гдеихвзять?Оляпредлагает: 

«Менямаманаучилавязать.Ясвяжуплаточки-галстучки,будеткрасиво». 

Интерактивное задание: проанализируй пословицы и поговорки. Какиекачестваха-

рактеризуютколлектив:соотнесислово-качествоссоответствующейпословицей. 

«Берись дружно – не будет грузно» (согласованность); «В коллективечужой работы 

не бывает» (взаимопомощь); «В согласном стаде волк нестра-

шен»(согласие,единство);«Безкомандиранетколлектива»(умение 

подчиняться) 
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3-4классы 

«Как сегоднягото-

виться 

жить успешново 

взросломобще-

стве?» 

Школьнаяжизнь–подготовка к 

взрослой жизни вобществе. 

Качествачленадетскогообще-

ства,которыепомогаютнайтисвое ме-

стовжизни. 

Знаешьлитысебя:чтотыхочешь, о 

чем мечтаешь, к чемустремишь-

ся,чтодляэтогоделаешь 

Про-

смотрвидео:спортивныевыступлениядетей(художественнаягимнастика,спортивныетанц

ы,синхронноеплавание–повыбору) 

Беседа: какие качества членов спортивного коллектива помогают имдостичьслажен-

ности и красотыдвижений? 

Интерактивноезада-

ние:нужнонаписатьналисточкесвоежелание,листочекнеподписывать.Сложимжеланиявч

удесныймешочек,всеперемешаем, а теперь оценим, какие из желаний относятся наши 

ученикитолько к себе, а какие – ко всему классу. Много ли в нашем обществеэгоисто-

вилибольшинствоимеетжелания,касающиесяблагополучиядругих 

Работасиллюстративнымматериалом:чтоглавноевжизниэтихдетей 

–«яхочу,это-мне»или«ямогуидолжен,это–

длявсех»?Ктоизэтихдетейпроявляетэгоизм?Кто –

равноправныйчленсемейногоколлектива? 

Интерактивное задание: проанализируй пословицы и поговорки. Какиекачестваха-

рактеризуютколлектив:соотнесислово-качествоссоответствующейпословицей. 

«С ремеслом спеши дружить — в коллективе легче жить» (трудовыеумения); «Ве-

ника не переломишь, а по пруту весь веник перелома-

ешь»(согласованность,дружба);«Чтоодномутрудно,тосообщалегко»(взаимопомощь).«Бе

зактиванетколлектива» (умениеподчиняться). 

Сделаем памятку: какие качества нужно воспитывать в себе, чтобы вобществе-

житьвмире и согласии? 
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25.Всемирныйфестивальмолодежи 

1-2классы Фестивальмолодежиистудентов-

проходитподлозун-

гом«Замир,дружбу,солидарность и 

справедливость!».Фестиваль–

этовозможностьмолодыхлюдейоб-

щать-

ся:поделитьсясвоимипланаминабудущ

ее,рассказатьосвоейстране,оработе 

или учебе. На Фестивалепроводятся

 различные 

мероприятия, собрания, 

диспуты, дружеские-

соревнования, концерты. Россияпри-

нимает гостей со всего мирадруже-

любноигостеприимно 

Просмотрвидео:открытиеМеждународногофестивалямолодежиистудентовв2017 

г.Беседа:длячегопроводятсяФестивалимолодежи. 

Воображаемая ситуация: Представьте, что каждый из вас – участникФестива-

ля.Выизучилипрограммуихотитевыбратьмероприятие,накотороевамхочетсяпойти.Поде

литесьсвоимипланамисодноклассниками. 

ПрограммаФестиваля:1)Образовательнаяпрограмма–

«Россиявсоветскоевре-

мя»,«ДеньАфрики»,«ДеньАзиииОкеании»,«ДеньЕвропы»,«Неграмотностьвмиреиборьб

асней».2)Культурнаяпрограмма 

–«Джазовыйфестиваль»,«Музыкабудущего»,«Танцевальнаяакадемия» 

Виртуальная экскурсия в образовательный центр «Сириус» (работа силлюстратив-

нымматериалом): что увидятздесьгости Фестиваля 



356 
 

3-4классы Фестивальмолодежиистудентов-

проходитподлозун-

гом«Замир,дружбу,солидарность и 

справедли-

вость!».ИсториярожденияФестивалей. 

Фестиваль – это возможностьмо-

лодыхлюдейобщаться:поделиться 

своими планами набуду-

щее,рассказатьосвоейстране, о работе 

или учебе. НаФестивале проводятся 

различные мероприя-

тия,собрания,диспуты,дружескиесорев

нования, концерты. Россияпринимает 

гостей со всего мирадружелюбноиго-

степриимно 

Слушание гимна фестиваля молодежи и студентов 2017 года. Беседа: Окакихиде-

яхФестиваляговоритсявего-

гимне?(Мыоткрытывсему.Дружба,мир,солидарность.Молодежь–

создателиновойистории). 

Рассказ учителя: история рождения Фестивалей: первый (1947, Пра-

га),второй(1957,Москва,последний (2017,Сочи). 

ПрограммаФестиваля:1)Образовательнаяпрограмма–

«Россиявсоветскоевре-

мя»,«ДеньАфрики»,«ДеньАзиииОкеании»,«ДеньЕвропы»,«Неграмотностьвмиреиборьб

асней».2)Культурнаяпрограмма 

–«Джазовыйфестиваль»,«Музыкабудущего»,«Танцевальнаяакадемия»; 

3)Спортивнаяпрограмма–футбол,теннис,фигурноекатание,шахматы. 

Виртуальная экскурсия в образовательный центр «Сириус» (работа силлюстратив-

ным материалом): что увидят здесь гости Фестиваля. Бесе-

да:Длякакихребятсозданашкола«Сириус»?Чемучатсядети.Еслибытыбылучеником этой 

школы, какое бы выбрал направление образования: Спорт?Науку?Искусство? 

Просмотриоценкави-

део:чтоговорятоРоссииироссиянахзарубежныегостиФестиваля(2017г)?Изменилосьлиот

ношениемолодыхлюдейразных страноРоссии? 
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26.Первым деломсамолеты….Огражданскойавиации 

1-2классы Гражданской авиации России100 

лет. Значение авиации дляжизниобще-

стваикаждогочеловека. 

Мечтачеловекалетатьвоплотилась-

всказ-

ках,легендах.Первыйсамолетгражданс

койавиациивРос-

сии.Типысовременных самолетов. 

Просмотрвидео:взлетсамолета. 

Беседа: какое чувство у вас возникает, когда вы смотрите, как в воздухподнимает-

сясамо-

лет?леталиливынасамолете?Вашиощущения(страшно,удивительно,радостно,удивитель

но). 

Работасиллюстрация-

ми:начемлетаютгероирусскихсказок(народныхиавторских).Например,ступабабы-

Яги,ковер-самолет,Конек-Горбунок. 

РассматриваниекартиныА.Дейнеко«Никитка–первыйрусскийлетун». Чтение учите-

лем отрывка из легенды: «Смерд Никитка, боярскогосына Лупатова холоп», якобы сма-

стерил себе из дерева и кожи крылья идажесуспехом летална них». 

Интерактивное задание: сравните два числа. В начале XIX века дорогаиз Москвы в 

Санкт-Петербург на лошадях занимала 4-5 дней.Сегодня отМосквыдосеверной столи-

цы–1,5 часаполета. 

Рассказучителя:первыйсамолетгражданскойавиациивРоссии–АНТ- 

9. 

Просмотрвидео:новыесамолетысегодня. 
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3-4классы Гражданской авиации России100 

лет. Значение авиации дляжизниобще-

стваикаждогочеловека. 

Мечтачеловекалетатьвоплотилась-

всказ-

ках,легендах,летописях.Мечтастатьлет

чи-

ком,покоритьвоздушноепространствос

войственнокакмужчи-

нам,такиженщинамразного возраста. 

Первыйсамолетгражданскойавиа-

циивРоссии.Типысовременных 

самолетов 

Просмотрвидео:взлетсамолета. 

Беседа: какое чувство у вас возникает, когда вы смотрите, как в воздухподнимает-

сясамо-

лет?леталиливынасамолете?Вашиощущения(страшно,удивительно,радостно,удивитель

но). 

Рассматриваниерепродукциикарти-

ныА.Дейнеко«Полетсквозьвремя».Беседа:«Можнопредположить,чтонакартинеизображе

насемья–летчик и два его сына? Кем хотят стать мальчишки? Кто их «зара-

зил»интересомкнебуиполетам? Будутлимальчишки летчиками? 

РассматриваниекартиныА.Дейнеко«Никитка–первыйрусскийлетун». Чтение учите-

лем отрывка из легенды: «Смерд Никитка, боярскогосына Лупатова холоп», якобы сма-

стерил себе из дерева и кожи крылья идажесуспехом летална них». 

Рассказ учителя: «Первый гражданский самолет АНТ-9 (руководительА.Туполев). 

Просмотр видео: «Авиация XXI века» России»: знакомимся с новымитипами рос-

сийских самолетов гражданской авиации. Задание: сравнитесовременныесамолетыс 

первымигражданскимсамолетом АНТ-9 

27.Крым–дорогадомой 

1-2классы Вспомним, что такое 

Крым?УникальныеприродныеместаКр

ыма.ГородаКрыма,егостолица. 

Какживет сегодняКрым. 

Ви-

део:«ПутешествиепоКрыму».Работасиллюстрациями:уникальныеместаприродыКрыма,с

толица–Симферополь.Детскийпарк.ПаркСалгирка, танк-памятник освободителям горо-

да от фашистов, Крымскийтеатр кукол. 

Воображаемая ситуация: Представьте, что вы – жители Крыма. Что бывыпосовето-

вали посмотретьвКрымуее гостям? 

Работасиллюстрация-

ми:чемзанимаютсямладшиешкольникипослеуроков?Фотографии,отражающие,кпримеру,

игрувшашкиишахматы, 

танцы,занятиелепкойилирисованием, театральнойдеятельностью. 
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3-4классы КрымнакартеРоссии. 

ИсторияприсоединенияКрымакРо-

ссии.Крым–

губернияРоссиис1783года,когда у Бе-

лой скалы крымчанепринеслипри-

сягунаверностьРоссиииееимператри-

цеЕкатеринеВели-

кой.Крымвсегдаоставалсясвободнойча

стью России: было сохраненодругое-

вероисповедание,знатиприсваивался 

титул дворянскийти-

тул.РоссияпостроилаСевастополь - 

крупнейший портКрыма. 

КакживетсегодняК-

рым:Крымскиймост,трассаТаврида,бл

агоустройство городов, 

восстановление сельского-

хозяйства,народнойкультуры 

Просмотр видео: Крым на карте России. Вид Крыма с высоты птичьегополе-

та.Беседа:Опишите,каквыглядитполуостровКрымсвысотыптичьегополета. 

Рассматривание  иллюстраций   и   обсуждение   рассказа   учителя: 

«ПрисоединениеКрымакРоссиив1783году. 

Просмотрвидео:Севастополь–крупнейшийгородКрыма,построенныйприЕкатерине 

Великой. 

Работа с иллюстрациями: достопримечательности Севастопо-

ля.Виртуальнаяэкскурсия:проедемпо Крымскому мосту. 

Воображаемаяситуация:мынаурокевначальнойшколе–

Урокбезопасности.Беседа:чемуучатсядетина урокебезопасности? 

Просмотр видео: музыка и танцы крымских татар. Беседа: подберемсловадляоценки 

искусства татарскогонарода 
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28.Россия– здороваядержава 

1-2классы Человек должен быть здо-

ров,жизнерадостен,закален.Этопомога

ет ему многое успе-

вать,успешнозаниматьсятрудом,учебо

й,домашнимиделами.Здоровыелюдиак

тивноучаствуютвжизниобщества. 

Чтотакоездоровыйобразжизни, как 

человек должен егоорганизовывать. 

Россия–спортивнаястрана 

Просмотрвидео:гимн«Дети–вспорт».Беседа:«Каквыпонимаетесловагимна:«Дети– бу-

дущеестраны!» 

Эвристическая беседа? «Почему человек должен быть здо-

ров,жизнерадостени активен?» 

Интерактивноезадание:сравнитерисункидвухдетей,оцените,какониодеты, чем они 

занимаются? Кто из них, по вашему мнению, чаще боле-

ет?Работастекстамистихотворенийоздоровьеизанятиямифизкультурой. 

Например,«Зарядка»(А.Барто),«Купитьможномного»(А.Гришин), 

«Солнцевоздухивода»(А. Усачев). 

Работасиллюстрациями:назовемизапишемслова,которыерасскажутнам,что человек-

должен делать,чтобысохранитьиукрепитьздоровье. 

Интерактивноезадание:рассмотретьфоторазныхвидовспорта,назвать 

каждыйвид.Рассказать,какимспортомтызанимаешьсяилихочешьзаниматься? 



361 
 

3-4классы Человек должен быть здо-

ров,жизнерадостен, зака-

лен.Правилаздоровогообразажизни. 

Российское государство-

заботитсяо-

том,чтобывсегражданебылиздоровы,а

Россиявсегданазывализдоровойдержа-

вой.ВРоссиистроятсястадионы,детски

еспортивныешколыицен-

тры,бассейны.Россия–

мироваяспортивнаядержава 

Интерактивноезада-

ние:оценимпословицыипоговорки,сформулируемправилаздоровогообразажизни.Напри

мер,пословицыипоговорки: 

«Двигайсябольше—

проживешьдоль-

ше»;«Лучшелекарстваотхворинет,делайзарядкудостаростилет»;«Ктокуриттабак,тотсамс

ебевраг»;«Чтоббольным не лежать, нужно спорт уважать», «Кто излишне полнеет, 

тотстареет»,«Тот,кто закаляется,здоровьемнаполняется» (навыбор) 

Интерактивноезадание:нужноразложитьиллюстрациинадвегруппы: 

1)Полезнодляздоровья;2)Вреднодляздоровья. 

Интерактивноезада-

ние:натему«Физкультуразимойилетом»предложитепереченьподвижныхигр,физических

упражненийдляпроведенияинтересных,веселых иполезных прогулок» 

Игра-соревнование:ктобыстреевсехнайдетошибкивменютретьеклассника Пети (ме-

ню дано с нарушением баланса белков-жиров-углеводов) 

Виртуальнаяэкскурсиявспортивную шко-

лу(настадион).Рассказыдетей,какуюспортивнуюсекциюони посещают. 

Беседа:чтобыукрепитьсвоездоровье,чембывыхотелизаниматься? 
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29.Цирк!Цирк!Цирк! 

1-2классы Почемуиде-

ти,ивзрослыелюбятцирк? 

Цирковые профес-

сии.Вспомнимвеликиесемьицирковых

артистов:семьяЗапашных;  се-

мьяКантемировых.Знаменитый 

«УголокДурова»иегооснователь. 

Великий клоун Ю. Нику-

лин.Первая женщина-

укротительница  тигров 

Ю.Бугримова 

Просмотрвидео–цирковоепредставлениеи«Песенкиоцирке».Беседа: 

«Любителивыцирк?» 

Интерактивное задание: Назови цирковую профессию (соедини фото сназванием 

цирковых профессий). (Например, воздушный гимнаст, кло-

ун,укротитель,наездник,жонглёр, акробат)–повыбору. 

Работа с иллюстрациями: знакомство с великими цирковыми семьями ицирковы-

миартистами.Описаниеих цирковойдеятельности. 

Создадимплакат-аппликацию«Цирк!Цирк!Цирк!» 

3-4классы СтраницыисториициркавРоссии. 

Цирковые профессии иихзнаменитые-

представители.ВеликийклоунЮ. Ни-

кулин.Первая женщина-

укротительницатигровИ.Бугримова. 

Простолистатьцирковымартистом? 

Рассматриваниефотозрителейвовремяспектак-

ля.Беседа:очемрассказываетмимика,выражениелицазрителей?Можнолипофотографиямо

тветитьнавопрос:«Почемувселюбят цирк?». 

Рассказучителясиспользованиемиллюстраций:страницыисториицирка в России: 

XVIII век – появление русских бродячих артистов; первыестационарные цирки братьев 

Никитиных; самый старый цирк в Москве наЦветномбульваре. 

Беседа:вкакихгородахнашегокраяестьцирк? 

Интерактивноезада-

ние:соединифотосназваниемпрофессии.(Например,воздушныйгимнаст,клоун,эквилибри

ст,укротитель,иллюзионист,наездник,жонглёр,акробат) – повыбору. 

Прослушивание песни Ю. Никулина «День рождения. Старый цирк».Беседа: «Как 

вы понимаете слова в песне: «Голос цирка будто голос чуда,чудоне стареетникогда!» 
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30.«ВижуЗемлю» 

1-2классы Книга Ю.А. Гагарина «ВижуЗем-

лю».Первыевпечатлениякосмонавтаон

аблюденияхголубойпланеты«Земля». 

Страницырасска-

заЮ.А.Гагарина«ВижуЗемлю»:детств

о,участиевсемейномтруде,тяготывойн

ы,перваяпрофессия,желаниеистремлен

иестатьлетчиком.Первыйполет. 

Каксовременныйшкольникможетиз

учатьпланетуЗемля? 

Видео:пусккорабля-спутника«Восток-

1».Обсудим:какоеслово,сказанноеЮриемАлексеевичемво времявзле-

та,сейчасзнаетвесьмир? 

Читаем, рассматриваем фотографии, обсуждаем страницы книги 

Ю.А.Гагарина«ВижуЗемлю»(детство,перваяпрофессия,желаниестатьлетчиком). Оцени-

ваем качества характера Юрия, которые помогли емустатьнастоящимлетчи-

ком,апотомикосмонавтом(ответственность,настойчивость,трудолюбие,мечтательность). 

Виртуальнаяэкскурсиявпланетарий 

3-4классы Первый космонавт России имира: 

личность Ю.А. Гагарина.Причина, по 

которой космонавтрешилнаписатькни-

гу«ВижуЗемлю».РассказЮрияАлексее

вичаосвоемдет-

стве,взрослениииподготовкакполету. 

Каксовременныйшкольникможе-

тизучатьпланетуЗемля? 

Видео:пусккорабля-спутника«Восток-

1».Обсудим:Какоеслово,сказанноеЮриемАлексеевичемво времявзле-

та,сейчасзнаетвесьмир? 

Интерактивное задание: на основе иллюстраций и отрывков из книгиЮ.А. Гагарина 

«Вижу Землю» составить рассказ на тему «Простым онпарнембыл». 

Дискуссия: о каких качествах Юрия-подростка говорят его слова: «Мыгордились, 

когда впервые что-нибудь получалось самостоятельно: удалосьлизапрячьло-

шадь,насадитьтопор натопорище,поправитьзабор…» 

Виртуальнаяэкскурсиявпланета-

рий,вмузейКосмонавтики;восприятиерепродукцийкартинА.Леоновао космосе–по выбо-

ру. 

Беседа:оценимнаказ,которыйоставиллюдямЮ.А.Гагарин:Люди, 

будемхранитьи приумножатьэтукрасоту,анеразрушатьее! 
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31.215 лет со днярожденияГоголя 

1-2классы Н.В.Гоголь–

великийрусскийписа-

тель.Егопроизведения сатирически-

освещают жизнь общества XIXве-

ка.Удивительныефактыписателя: со-

чинение стихов в 

5лет;загадочностьповедения,стеснител

ьность;суеверность.УвлеченияГоголя:

любовькрукоделию; умение и интерес 

кприготовлениюукраинскихблюд. 

Знакомство и дружба Гоголяи-

Пушкина 

Просмотр видео – памятники Н.В. Гоголю в Москве.Бесед: «Сравнитеизображение 

Гоголя на памятниках. Почему один называют «грустным», авторой«веселым»? 

Интерактивноезадание: работасиллюстрациями итекстом повестиГоголя «Ночь пе-

ред Рождеством»: определите, к какому тексту относитсяиллюстрация. 

РассматриваниерепродукциикартиныМ.Клодта«ПушкинуГоголя». 

Беседа:«Чемзанимаютсягероикартины?» 

Работа с иллюстрациями: оцените сюжеты иллюстраций, определите понимувлече-

ния писателя 
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3-4классы Н.В.Гоголь–

великийрусскийписа-

тель.Егопроизведения  сатириче-

скиосвещают жизнь общества XIXве-

ка.Особенностихарактераписателя:

 застенчи-

вость,склонностькмистике,стремление

куединению.Влияние склонности пи-

сателя кмистике, фантастике на сюже-

тыего произведений 

ЗнакомствоидружбасПушкиным. 

Интерес детей 

 кфантастиче-

ским(сказочным)произведениям.Особ

ыйстильпроизведений  Гого-

ля:обращение к читателю; диало-

ги,народностьязыка 

Просмотр видео – памятники Н.В. Гоголю в Москве.Бесед: «Сравнитеизображение 

Гоголя на памятниках. Почему один называют «грустным», авторой«веселым»? 

Работа с иллюстрациями (видео) к сказке «Ночь перед Рождеством».Беседа: есть ли 

среди героев сказочные?Что происходит с героями этойрождественскойсказ-

ки?Напоминаютлиэтисобытия–народныеволшебныесказки? 

Интерактивное задание. «Волшебная сила языка Гоголя»: сравните дваразныхнача-

ларассказагероя.Определите,какоеначалоболеезанимательноеипривлекательноедля чи-

тателя. 

а)РасскажувамосмешливомдедеМаксиме,которыйнашелзаколдованноеместо.Вотчто

снимпроизошло.Слушайте. 

б) Ей-богу, уже надоело рассказывать! Право, скучно: рассказывай да ирассказывай, 

и отвязаться нельзя! Ну, извольте, я расскажу, только, ей-ей,впоследнийраз… 

 Вотеслизахочетобморочитьдьявольскаясила,тообморочит;ей-богу,обморочит! 

Рассматривание репродукции картины П. Геллер. «Гоголь и ЖуковскийуПушки-

навЦарскомселе».Беседа:«Чемзанимаютсягероикартины?», 

«ПочемупервымслушателемсвоихпроизведенийГогольпросилбытьПушкина?» 

Работа с иллюстрациями: оцените сюжеты иллюстраций, определите понимувлече-

ния писателя 
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32.Экологичноепотребление 

1-2классы Экологичноепотребление–

какиспользоватьприроду,чтобы при-

носить ей как можноменьшевре-

да.Чтозначит–

жизньбезотхо-

дов:отказотненужного,продлениежизн

ивещей, повторное 

использование, эконо-

мияприродногоматериала(воды,света) 

Просмотр и обсуждение видео (фото) - «Как мусор становится седьмымконтинен-

томЗем-

ли».Беседа:вредитлиприроде«седьмойконтинент»(мусорноепятновТихомокеане). 

Воображаемаяситуация. 

1. Представим, что мальчик порвалбрюки. Предложите способы-

возможного использования этой вещи. 

2. Бабушканаварилаогромнуюкастрюлюкаши.Никтоуженехочетееесть.Предложит

еспособы,чтобыкашуневыбрасывать. 

Работасиллюстративнымматериалом:берегутлиприродужителиэтойквартиры? 

Обсудим:какиетаблички-напоминанияможносделатьвдоме,чтобыэкономно относить-

ся к водеи электричеству. 



367 
 

3-4классы Экологичноепотребление–

какиспользоватьприроду,чтобы при-

носить ей как можноменьшевре-

да.Чтозначит–

жизньбезотхо-

дов:отказотненужного,продлениежизн

ивещей, сокращение 

потребления, повторное-

использова-

ние,переработкаотходов,экономияпри

родногоматериала(воды,света) 

Просмотр и обсуждение видео (фото) - «Как мусор становится седьмымконтинен-

томЗем-

ли».Беседа:вредитлиприроде«седьмойконтинент»(мусорноепятновТихомокеане). 

Интерактивноезада-

ние:чтоозначаетсуждение:«относитеськпокупкамвдумчиво».Обсудим ответы: какиеиз-

нихпродуманные? 

Например:есливещьнравится,еенужнокупить;нужноуметьотказываться от ненужно-

го, но модного; подумать: можно ли мои старыевещи переделать; нужно, чтобы в доме 

было много разных продуктов;нужно покупатьсумом,это сохраняет деньги. 

Проведеммини-исследование:проанализируем«рождение»ижизнькакой-

нибудьодежды(например,свитера,брюк):покупкашерсти(материала); создание выкрой-

ки; пошив, покупка пуговиц, молнии; сдачавещинапрода-

жу;перевозкавещивмагазин;покупка;черезмесяцношенияобливаютжирнымборщом;пятн

онеотстирывается;вещьвыбрасывается… 

Вопросдляобсуждения:можнолисчитатьэтоэкологичнымпотреблением? 

Задание:заполнимпамятку«Экологичноепотребление –это…» 
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33.Труд крут! 

1-2классы Труд–

основажизничеловекаиразвитияобще-

ства.Любойтрудимеетцель,результат. 

Качества труженика,которые

 определя-

ютуспешностьеготрудовойдеятельно-

сти:наличиезнаний-умений, 

 терпе-

ние,старательность, 

ответственность,аккуратностьидр. 

Просмотрвидео«Ежик–

неумейка».Какоекачествоежикапомоглоемувыбратьсяизкастрюли? 

Про-

смотрвидео«Трудгончара».Беседа:«Легколисделатьвазу?»:быстролилепитсяпредметизгл

ины;почемугончардолженбытьвнимательным?Аккуратным?Получитсяликрасивыйпред

мет,еслиспешить,необращатьвниманиенанеровности,нарушениепропорций? 

Дискуссия: Вспомним Незнайку – героя книги Н. Носова. Незнайка былтаким любо-

знательным! Онпытался играть на трубе, рисовать, писатьсти-

хи,дажеуправлятьмашиной.Почемжеу негоничего неполучалось? 

Интерактивное задание: соединим иллюстрацию трудового действия сважнымусло-

виемегоуспешноговыполнения.Например,приготовитьпирог (знать рецепт его приго-

товления); убрать квартиру (уметь включатьпылесос); помочьприпорезепальца (уметь-

обрабатыватьрану) 

Обсудимвместе:определимзначениепословиципоговорокотруде: 

«Нужнонаклонить-

ся,чтобыизручьянапиться»;«Былабыохота,заладитсявсякаяработа»,«Поспешишь–

людейнасмешишь». Обратимвниманиена 

сло-

ва,которыеоченьважныдляработы(знания,умения,усердие,старание,терпение,желание). 
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3-4классы Страницы  прошло-

го:трудились ли  лю-

дипервобытного общества? Труд –

основажизничеловекаиразвитияобще-

ства. 

Не только талант определяе-

туспешность трудовой-

деятельно-

сти.Человекдолжениметьзнанияиумен

ия,бытьтерпеливым и настойчивым, 

небоятьсятрудностей(трудитрудно – 

однокоренные слова),находить пути 

их преодоле-

ния.Человекдолженлюбитьсвоюработу

илюбуювыполнятьстарательноиответ-

ственно.Всовременных условиях-

значительнаячастьтруда–

работаколлективная 

Просмотр отрывка из мультфильма «Нехочуха». Дискуссия: «Можетбыть прав 

мальчик – герой мультфильма, что легко и хорошо жить, еслитебяобслуживаютробо-

ты?» 

Виртуальное путешествие в прошлое. Рассматривание иллюстраций натему «Жизнь 

первобытного общества». Беседа: каким трудом занималисьпервобытныелю-

ди?Какиецелитрудадостигались? 

Дискуссия на основе рассматривания пейзажа И. Левитана. Вопрос дляобсужде-

ния:«Тольколиталантхудожникаопределяетценностьегоживописи?» (умение наблюдать, 

чувствовать цвет, форму, пространство,владетькистьюикрасками). 

Интерактивноезада-

ние:«Какхлебнастолпришел?»Наосновеиллюстративногоматериалаответитьнавопросы:

«Какдока-

зать,чтодеятельностьхлеборобаноситколлективныйхарактер?»,«Прикакомусловиидеяте

льностьхлеборобовбудет успешной? 

Работавгруппах:определитезначениепословиципоговорокотруде. 

«Яблоню ценят по плодам, а человека – по делам», «Не лежи на пе-

чи,будешьестькалачи»,«Не делайнаспех,сделаешькурам насмех» 
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34.Урок памяти 

1-2классы Чтотакоепамятьчелове-

ка?Памятьначинаетсяссемьи,детства,

школы 

Что такое память поколе-

ний?Страницыпрошлого,которыенель

зя забывать. 

Преемственностьвтрудовойдеятельно-

сти:декоративно-

прикладноеискусствонародовРос-

сии.Трудовыединастии. 

Качества россияни-

на,которыепереходятизпоколениявпок

оление. 

Встреча с выпускниками школы: что они помнят о своей школьнойжизни? 

Эвристическаябеседа:  что  может  рассказать  семейный  альбом? 

Рассказыдетейосвоемсемейномдреве. 

Про-

смотрвидео:вспомнимгероическиестраницыисторииРоссии.Назовемисторическоесобыт

иеиеговлияниенажизньобществаикаждогоего члена 

Беседа:какоечувствообъединялогражданРоссии,когдаРодинегрозилаопасность? 

Ролевая игра на основе воображаемой ситуации: «мастера игруш-

ки»описываютигрушку:какназывается,длячегопредназначена,изчегосделана,гдепроизво

дит-

ся(например,Хохломская,Городецкая,Дымковская,Филимоновская,матрешкаизСергиева

Посада –повыбору) 

Обсуждение значения поговорки: «Умелец да рукоделец себе и другимрадостьпри-

носит» 

РаботасиллюстрациямиТрудовыединастиинеобычныхпрофессий. 

Например,Дуровы,Запашные. 
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3-4классы Зачем человеку историческаяпа-

мять?Можетлиобществосуществовать 

без историческойпамя-

ти?Страницыгероическогопрошлого,к

оторыенельзязабы-

вать.Преемственностьпоколенийвобла

ститрудовойдеятельно-

сти,образования,науки.Качестваросси

яни-

на,которыепереходятизпоколениявпок

оление. 

Му-

зеи,книги,произведенияживописикакх

ранителиисторическойпамяти. 

Памятьипрофессиячеловека:

 знамени-

тыепрофессиональныединастииРоссии 

Встреча с выпускниками школы: что они помнят о своей школьнойжизни? 

Про-

смотрвидео:чтотакоеисторическаяпамять?Беседа:можетличеловекиобществожитьбезпа

мятиопрошлом?Чтокаждыйизваспомнито своем детстве?Эти воспоминанияприят-

ны,нужнывам? 

Интерактивноезадание:соотнеситеиллюстрациюогероическомпрошлом России с 

названием события. Какое чувство объединяло гражданРоссии, когда Родине грозила 

опасность? Какие качества проявляли героиэтих событий? 

Работасиллюстративнымматериа-

лом:сравнениешколыДревнейРусиссовременнойшколой;числофакультетоввМГУимени

Ломоносовавгодегооткрытияисего-

дня.Формулированиесуждений:вкладвразвитиеобщества научных открытий (например, 

радио, телевидения, компьюте-

ра).Дискуссия:можетлисовременноеобществоотказатьсяотмузеев, 

книг,произведенийживописи? 

Рассказучите-

ля:профессиональныединастииРоссии(ученых,врачей,музыкантовидр.).Вопросдляобсу

ждения:«Почемудетивыбираютпрофессии своихродителей? 
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35.Будьготов!Коднюобщественныхорганизаций 

1-2классы 19мая–

Деньдетскихобщественныхорганиза-

ций.Чтотакое обществен-

наяорганиза-

ция?Чемзанимаютсяобщественнаяорга

низация(общественное  движение) 

«Школа безопасности», 

«Зеленаяпланета»? 

Какмывидимнашеучастиевобще-

ственномдвижениидетей 

имолодежи? 

Про-

смотрвидео:поздравлениевсехшкольниковсДнемдетскихобщественныхорганизаций. 

Работасиллюстративнымматериа-

лом:чемзанимаютсяобщественныеорганизации«Школа безопасности»,«Зеленаяпланета». 

Интерактивноезаданиенаосновевоображаемойситуа-

ции:еслибымыбыличленомоднойизэтихорганизаций,чеммымнехотелосьзаниматься? 

Коллективныйдиалог:составимпоздравлениесДнемобщественныхорганизаций 

3-4классы История рождения советскихобще-

ственныхорганизаций: 

«Звездочка»,  пионер-

скаяорганизацияимениЛени-

на,комсомол.   Участие-

общественныхорганиза-

ций(общественныхдвижений)вжизнио

бщества.Чемзанимаются обществен-

наяорганиза-

ция(общественноедвижение)«Зеленая

планета», 

«Детский орден 

милосердия», «Интеллект-

будуще-

го».Нашеучастиевобщественномдвиже

ниидетей 

имолодежи 

Просмотрвидео:детскиеобщественныеорганизацииСоветскогоСоюза:какони возник-

ли ичем занимались. 

Интерактивное задание. Послушаем представителей разных движе-

ний.Проанализируемихдевизы.Сделаемвывод:какойдеятельностьюзанимаютсяихчлены.

Предложиморганизациямдополнитьихпланмероприятиями. 

«Движениепервых»:взаимопомощь,историческаяпамять,культуранародовРоссии. 

«Интеллектбудущего»:конкурсыисоревнования. 

«Детскийорденмилосердия»:помощьдетям,испытывающимтрудностивучении. 

Дискус-

сия:еслибымысоздавалиобщественнуюорганизациюилиобщественноедвижение,какойб

ы выбралидевиз? 
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36.Русскийязыквеликийимогучий.К225-летиюсоднярожденияА.С.Пушкина 

1-2классы А.С.Пушкин–

великийрусскийпо-

эт.ДетствоСашиПушкина – влияние 

бабушки иняни. 

Темы сказок поэта, схожие сна-

роднымисказками. 

Народностьязыкавпоэзи-

иА.С.Пушкина,использованиеразговор

нойречи 

Просмотрвидео–

А.С.Пушкин«Няне».Беседа:«Какиестрокистихотворенияговорятоботношениипоэтак своейняне? 

РассматриваниерепродукциикартиныА.Непомнящего«ДетствоПушкина».Разыгрываниесценки: 

Саша:-Еще,нянюшка,еще! 

Няня: - Поздно, голубчик Александр Сергеевич, спать пора… Ну даладно, слушай еще. У моря-

лукоморья стоит дуб, а на том дубу золотыецепи… 

Интерактивноезадание:соотнестииллюстрациюксказкеА.С.Пушкинасо строчками из текста сказ-

ки. 

Чтениепо ролямотрывковизсказокА.С.Пушкина: диалогвсказке 

3-4классы А.С.Пушкин–великийрусский по-

эт. Поэзия Пушкинаизвестнаилюбима-

вовсемми-

ре.Условияжизни,которыеповлиялина

становлениеталанта поэта: влияние 

бабушкии няни; учеба в Царскосель-

скомлицее. 

А.С. Пушкин -

преобразовательлитературногорусско-

гоязыка.Онприблизилего к народному 

языку, отошелотвысокопарногости-

ля,ввелживуюразговорнуюречь 

РассматриваниефотокнигстиховА.С.Пушкина,переведенныхнаиностранные языки. Индивиду-

альное задание детям – перевод названий санглийского (французского,немецкого)языка. 

Работа с иллюстративным материалом: описание портретов бабушки иняниАлександра Сергее-

вича. 

Воображаемая ситуация. Представим, что мы можем наблюдать, какПушкин читает стихи няне. 

Рассмотрим рисунок Н. Ильина: «Пушкин иняня.Зимнийвечер»,прочитаемотрывок изстихотворе-

ния. 

Рассматриваниерепродукциикарти-

ныИ.Репина«Пушкинналицейскомэкзамене».Беседа:«Увлеченлипоэтчтениемсвоегостихотворения? 

Как реагирует Державин на его выступление?». ОценкасловДержави-

на«Прекрасно!Великолепна!Господа,даэтоистиннаяпоэзия!» 

Интерактивноезада-

ние:оценимразговорныйстильпоэзииА.С.Пушкина,близостьязыкакнародному,яркость,выразительно

стьязыка(напримерах из егопроизведений) 
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